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Аукцион «Редкие книги и автографы. Предметы 

искусства. Графика. Винил.».  

9 декабря 2020. 15 часов. 

Санкт-Петербург. 

Call-центр 8-800-777 57 57 (звонок по России 

бесплатный) 

Тел 8 (812) 331-03-16. 

E-mail: art1@auction-house.ru 

art.auction-house.ru 

Уважаемые клиенты! 

В данном каталоге содержится только краткая информация 

по лотам и выборочные фотографии.  

В онлайн-каталоге на сайте art.auction-house.ru 

представлено гораздо больше фотоматериалов. Кроме того, 

мы предоставим вам любые дополнительные сведения и 

фото по запросу. 

Участие в аукционе возможно  следующими способами: 

1) Заочный бид 

2) Телефонный бид 

3) Онлайн на сайте bidspirit.ru 

Для всех форм участия необходима предварительная 

регистрация. Пожалуйста, свяжитесь с нами. 

mailto:art1@auction-house.ru


 

 

 

Содержание каталога: 

1. История  и религия. Лоты 1-60 

2. Религия и философия. Лоты 61-71 

3. Описания стран, городов, путевые заметки, 

путеводители и карты. Лоты 72-94 

4. Естествознание, медицина, увлечения. Лоты 

95-112 

5. Искусство. Лоты 113-154 

6. Художественная литература. Лоты 155-198. 

7. Документы, фотографии, открытки, разное. 

Лоты 199-210. 

8. Винил и афиши. Лоты 211-226. 

9. Произведения декоративно-прикладного 

искусства и живопись. Лоты 227-275. 

10.Графика. Лоты 276-348. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

История. Лоты 1-60. 

1 

Подборка из 7 номеров газеты «Ленинградская 

правда». 1952–1953 гг. 

№ 239 от 7 октября 1952 года. XIX съезд ВКП(б). 

Следы залития чернилами. 

№ 245 от 14 октября 1952 года. XIX съезд ВКП(б). 

«Об изменении наименования партии» (появление 

названия «КПСС»). Надрывы, утрата небольших 

фрагментов, следы залития чернилами. 

№ 55 от 6 марта 1953 года. Объявление о смерти 

Сталина.  

№ 56 от 7 марта 1953 года. Постановление о назначении Маленкова Председателем 

Совета Министров СССР и его первыми заместителями – Берии, Молотова, Булганина, 

Кагановича. 

№ 57 от 8 марта 1953 года, № 58 от 9 марта 1953 года. Прощание со Сталиным в 

Колонном зале Дома Союзов. 

№ 59 от 10 марта 1953 года. Похороны Сталина.  

3 000–5 000 рублей. 

 

2 

Конволют периодических 

изданий. 

1. Красная Пресня. Сборник, 

посвященный Декабрьскому 

восстанию 1905–1920. М.: 

Издание Красно-Пресненского 

Комитета РКП, 1920. 

2. Творчество. Литература. 

Искусство. Наука. Жизнь. № 2. 

Июнь 1918 года. М.: Изд. 

«Известий Московского Совета Рабочих и Крестьянских Депутатов. 

3. Коммунистический Интернационал. № 3. 1 июля 1919. Москва – Петроград. 

4. Наш журнал. № 1 май 1921. 

В твердом составном переплете. 33 × 25,5 см. 

3 000–5 000 рублей. 

 



 

 

3 

Журнал Нива за 1896 год. № 1–52. Годовой 

комплект.  

Иллюстрированный журнал литературы, 

политики и современной жизни. 32 × 23 см. 

На твердый ледериновый переплет наклеены 

фрагменты издательского иллюстрированного 

переплета. Реставрация нескольких страниц в 

начале блока (нарощены поля), потертости. В 

остальном блок в очень хорошем состоянии. 

Экземпляр полный. 

15 000–17 000 рублей. 

4 

Журнал «Нива» за 1901 год. № 1–52.  

Годовой комплект. Иллюстрированный 

журнал литературы, политики и современной 

жизни. 31 × 25 см. 

В издательском иллюстрированном 

переплете. Утрата фрагмента корешка, следы 

залития корешка, потертости.  

Утрата стр. 13–14, 373–374. Надрывы 

нескольких страниц. 

                                                                  8 000–

10 000 рублей. 

5 

Журнал «Нива» за 1906 год. № 1–52.  

Годовой комплект. Иллюстрированный 

журнал литературы, политики и 

современной жизни. 31 × 25 см. 

В издательском иллюстрированном 

переплете. Потертости.  

Утрата стр. 3–6. Надрывы нескольких 

страниц. 

8 000–10 000 рублей. 

 

 

 



 

 

 

 

6 

Голиков, И. Деяния Петра Великого, 

мудрого преобразителя России, 

собранные из достоверных источников 

и расположенные по годам. 

В 12 ч. Часть V. М.: в Университетской 

типографии, у Н. Новикова, 1788. 418, [2], 

XVII с. 23 × 14 см. 

В цельнокожаном переплете эпохи. 

Тройной тонированный обрез. Потертости 

переплета, утрата небольшого фрагмента 

корешка. Многочисленные владельческие 

пометы на стр. оглавления в начале блока. 

Иван Голиков – курский купец. В 1781 году находился под следствием по обвинению в 

беспошлинном ввозе «французской водки». Приговоренный к ссылке в Сибирь по делу о 

злоупотреблениях по винному откупу, по просьбе А.Р. Воронцова и по случаю открытия 

памятника Петру I в Петербурге в 1782 году был помилован с запрещением заниматься 

предпринимательством. После освобождения дал клятву написать историю Петра 

Великого. Оставшиеся годы посвятил исполнению своего обещания. При создании 

«Деяний» Голиков пользовался архивами, большое содействие оказали И.И. Неплюев, П.И. 

Рычков, И.И. Шувалов, Крекшин, граф А.Р. Воронцов, княгиня Е.Р. Дашкова.  

До появления работ Устрялова и Соловьева издание Голикова было основным трудом по 

эпохе Петра I. 

20 000–25 000 рублей. 

 

7 

Голиков, И. Деяния Петра Великого, 

мудрого преобразителя России, 

собранные из достоверных источников 

и расположенные по годам.  

В 12 ч. Часть VI. М.: в Университетской 

типографии, у Н. Новикова, 1788. 435 c. 

XI, [2]. 23 × 14 см. 

В цельнокожаном переплете эпохи. 

Потертости переплета. Многочисленные 

владельческие пометы на стр. оглавления 

в конце блока. Стр. 45–46 и 35–36 

перепутаны местами в блоке. 



 

 

Иван Голиков (1735–1801) – курский купец. В 1781 году находился под следствием по 

обвинению в беспошлинном ввозе «французской водки». Приговоренный к ссылке в Сибирь 

по делу о злоупотреблениях по винному откупу, по просьбе А.Р. Воронцова и по случаю 

открытия памятника Петру I в Петербурге в 1782 году был помилован с запрещением 

заниматься предпринимательством. После освобождения дал клятву написать историю 

Петра Великого. Оставшиеся годы посвятил исполнению своего обещания. При создании 

«Деяний» Голиков пользовался архивами, большое содействие оказали И.И. Неплюев, П.И. 

Рычков, И.И. Шувалов, Крекшин, граф А.Р. Воронцов, княгиня Е.Р. Дашкова.  

До появления работ Устрялова и Соловьева издание Голикова было основным трудом по 

эпохе Петра I. 

20 000–25 000 рублей. 

8 

Голиков, И.И. Дополнение к Деяниям 

Петра Великаго.  

М.: в Университетской тип., у В. 

Окорокова, 1791. Т. 5: Содержащий в себе 

продолжение дополнения к 1-му тому оных 

Деяний. – 352, XVI, [2] c. 22 × 14 см. 

Интерес публики к изданию, равно как и 

желание продолжить работу, устранить 

допущенные прежде ошибки и неточности, 

сподвигли И.И. Голикова на дальнейшую 

работу над своим трудом «Деяния Петра 

Великаго» (СПб, 1788–1789). С помощью 

А.Р. Воронцова он получил доступ в архив Коллегии иностранных дел, а при содействии 

Е.Р. Дашковой – в архив Академии наук. «Дополнения к «Деяниям» составили еще 18 

томов, включив, кроме архивных документов, источники XVII в. («Сказание» Авраама 

Палицына и др.), труды А.И. Манкиева, материалы М.В. Ломоносова, В.Н. Татищева, 

Г.Ф. Миллера и др., собственные сочинения по коммерции: «Рассуждение о причинах 

упадка Российского курса»; «Реестр бумагам Кабинета Петра Великого...». 

В цельнокожаном переплете эпохи. Потертости, загрязнения переплета. Тройной 

тонированный обрез. Блок в очень хорошем состоянии. 

20 000–25 000 рублей. 

9 

Голиков, И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великаго.  

М.: в Университетской тип., у В.Окорокова, 1791. Т. 6: Содержащий в себе продолжение 

дополнения к 2-му тому оных Деяний. – XX, 347, III, [1] c. 22 × 14,5 см. 

Интерес публики к изданию, равно как и желание продолжить работу, устранить 

допущенные прежде ошибки и неточности, сподвигли И.И. Голикова на дальнейшую 

работу над своим трудом «Деяния Петра Великаго» (СПб, 1788–1789). С помощью А.Р. 

Воронцова он получил доступ в архив Коллегии иностранных дел, а при содействии Е.Р. 

Дашковой – в архив Академии наук. «Дополнения к «Деяниям» составили еще 18 томов, 



 

 

включив, кроме архивных документов, источники XVII в. («Сказание» Авраама Палицына 

и др.), труды А.И. Манкиева, 

материалы М.В. Ломоносова, В.Н. 

Татищева, Г.Ф. Миллера и др., 

собственные сочинения по 

коммерции: «Рассуждение о причинах 

упадка Российского курса»; «Реестр 

бумагам Кабинета Петра 

Великого...». 

В цельнокожаном переплете эпохи. 

Потертости, загрязнения переплета, 

утрата небольшого фрагмента 

корешка. Тройной тонированный 

обрез. Блок в очень хорошем 

состоянии. Владельческие пометы на 

странице оглавления в начале блока. 

20 000–25 000 рублей. 

 

 

10 

Булгарин, Ф. Димитрий Самозванец. 

Часть 1 и 2 (из четырех).  

СПб, 1830. 17,5 × 11 см. 

Ч. 1. XXVIII, [2], 302 с.; 1 л. илл. (рис. 

К.А. Зеленцов, грав. Галактионов). 

Гравированный заглавный лист, без 

подписи. 

Ч. 2. 301, [2], XLI с.; 1 л. илл. (грав. И.В. 

Ческии). 

Первое издание романа Фаддея 

Венедиктовича Булгарина (1789–1859), 

русского журналиста, писателя, критика, издателя газеты «Северная пчела», журнала 

«Сын Отечества», «героя» многочисленных эпиграмм Пушкина, Вяземского, 

Баратынского, Лермонтова, Некрасова и многих других. В статье А.С. Пушкина 

«Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов» «Димитрий 

Самозванец» Булгарина метко называется «Выжигиным XVII столетия». 

Редкость. Все иллюстрации сохранены. В полукожаных переплетах эпохи с золотым 

тиснением по корешку. Заглавный лист выпадает из блока. В остальном в очень хорошем 

состоянии. На форзаце шрифтовой номер. На титуле владельческая печать «К» под 

короной и шрифтовой номер. 

3 000–5 000 рублей. 

 



 

 

11 

Устрялов, Н. Сказания князя Курбского. 

2-е изд., испр. и доп. В 4 ч. Ч. 1–4. СПб.: в 

типографии Императорской Академии Наук, 

1842. 

XLIII, 508 с., 2 л. схем., карт. 26,5 × 16,5 см. 

Во владельческом переплете второй половины 

XX века. Тройной крапленый обрез. Небольшие 

потертости. Аккуратная реставрация авантитула, 

титульного листа и с. XV–XVI. Утрата 1 л. фронт. и 1 л. илл. Блок чистый. 

В издание включены все известные произведения политического и военного деятеля XVI 

века, ближайшего приближенного Ивана Грозного, писателя князя Андрея Михайловича 

Курбского (1528–1583). Книга была издана известным русским историком, профессором 

Петербургского университета Николаем Герасимовичем Устряловым (1805–1870) в 1833 

году. За эту работу он был удостоен Демидовской премии Академии наук. Спустя почти 

десятилетия в свет вышло 2-е издание книги. 

50 000–55 000 рублей. 

12 

Данилов, М.В. Записки артиллерии майора Михаила 

Васильевича Данилова, написанные им в 1771 году.  

М.: в тип. С. Селивановского, 1842. 

IV, 131 с. 22,5 × 14,5 см. В составном переплете. Пометы и 

незначительные загрязнения на некоторых страницах. 

Первое издание записок рязанского дворянина, майора 

Михаила Васильевича Данилова (1722 – после 1790).  

Михаил Данилов – русский изобретатель в области 

артиллерии и пиротехники, мемуарист. Составил и 

напечатал первый русский курс артиллерии («Начальное 

знание теории и практики в артиллерии», 1762). «Записки» 

Данилова, изложенные в форме генеалогии рода Даниловых, собрали в себе много данных 

относительно быта и нравов провинциального общества XVIII в. Данилов, проведший 

детство у своих родственников, дворян-помещиков, сообщает целый ряд эпизодов и 

фактов из этой жизни: рисует яркую картину своего воспитания и воспитания своих 

сверстников-недорослей; выводит ряд типов, напоминающих типы комедий Д.И. 

Фонвизина и Екатерины II. 

20 000–22 000 рублей. 



 

 

13 

Тучков, С.А. Записки Сергея Алексеевича Тучкова. 

1766–1808; под ред. и со вступ. ст. К.А. Военского.  

СПб.: типо-лит. т-ва «Свет», 1908. – VIII, 287 с.; 22,5 × 15,5 

см. 

В мягкой издательской обложке. Утрата корешка и задней 

обложки. Блок распадается, частично не разрезан.  

Книга военного писателя и поэта, генерал-лейтенанта, 

сенатора, Тучкова Сергея Алексеевича (1767–1839). 

Принадлежал к старинному дворянскому роду, герой 

Отечественной войны 1812 года. В записках Тучкова 

содержатся очерки, посвященные истории Финляндии, 

Польши, Украины, войска Донского и Кавказа. 

8 000–10 000 рублей. 

 

14 

Волконский, С.Г. Записки Сергия 

Григорьевича Волконского (декабриста).  

СПб.: Синодальная тип., 1902. [2], VII, [1], 548 

c., 3 л. портр. (грав.); 27,5 × 18,2 см. 

Портреты выполнены В. Унгером в технике 

гравюры на металле (офорт). 

В добротном полукожаном переплете эпохи, с 

золотым тиснением по корешку, блок чистый. 

Отличная сохранность. На корешке 

суперэкслибрис «М.П.». 

Одно из первых мемуарных сочинений декабристов, изданных в России.  

Сергей Григорьевич Волконский (1788–1865) – декабрист, участник Отечественной 

войны 1812 года. «Записки» детально раскрывают судьбу этого выдающегося человека и 

служат незаменимым источником о военной, дипломатической, гражданской и 

политической истории первой четверти XIX в. Волконский писал мемуары уже после 

возвращения из Сибири, в последние шесть лет жизни. Они отличаются предельной 

откровенностью. 

В книгу вошли три гравированных портрета, два из которых выполнены гравером В. 

Унгером: 1) портрет С.Г. Волконского (в конце жизни); 2) его же портрет в чине 

генерал-майора императорской свиты, с миниатюры 1814 г. художника Изабэ; 3) 

портрет кн. Марии Николаевны Волконской с сыном Николаем (с акварели Соколова, 

1826). 

20 000–25 000 рублей. 



 

 

15 

Урусов, С.Д. кн. Очерки прошлого. Записки 

губернатора.  

Кишинев, 1903–1904. 

Т. 1 [и единств.] М.: Издание В.М. Саблина, 1907. [12], 

378, [1], X с. 18,5 × 12,5 см. 

В полукожаном переплете эпохи. Реставрация с. 33–34. 

На обороте свободного листа нахзаца. 

Экслибрис Б. Розенфельда. Редкие владельческие пометы карандашом. В хорошем 

состоянии. 

Сочинение общественного и политического деятеля, князя Сергея Дмитриевича Урусова 

(1862–1937), в котором он рассказывает о своей деятельности на посту Бессарабского 

губернатора, на который он был назначен 6 июня 1903 года, после Кишиневского 

погрома. За критические взгляды относительно традиционной российской монархии, 

которые Урусов не стеснялся озвучивать на публике, его в разное время лишали званий, 

должностей, приговаривали к тюремным заключениям. 

Провенанс: из книг основателя и директора Театрального музея музыкальной культуры на 

Кавказских Минеральных водах Бориса Матвеевича Розенфельда. 

12 000–15 000 рублей. 

16 

Семевский, М.И. Слово и дело! 1700–1725. 

Второе издание, пересмотренное и 

исправленное. СПб.: Редакция журнала 

«Русская старина», 1884. (Очерки и рассказы из 

русской истории XVIII века; 2). – VI, 350 с., 2 

л. илл. 24 × 16 см. 

В полукожаном индивидуальном переплете. 

Утраты фрагментов корешка. Потертости 

переплета. «Лисьи» пятна. Владельческие 

пометы карандашом. Хорошая сохранность. 

Семевский Михаил Иванович (1837–1892) – журналист, общественный деятель, историк, 

издатель крупнейшего русского исторического журнала «Русская старина». 

Сборник исторических очерков о царствовании Петра I: Тайная канцелярия при Петре 

Великом; Самуил Выморков, проповедник явления антихриста; Камер-фрейлина 

Гамильтон; Петр I-й как юморист. В них представлена история государственных 

преступлений времен Петра I и преступлений против веры, а также рассказы о 

деятельности Тайной канцелярии. Освещена и любопытная сторона личности Петра 

Великого – его яркое и своеобразное чувство юмора.  

8 000–10 000 рублей. 



 

 

18 

Екатерина II. Сочинения императрицы Екатерины II: 

произведения литературные/под ред. А.И. Введенского; 

с портр. авт., грав. И.Ф. Дейнингером, и очерком ее лит. 

деятельности.  

Санкт-Петербург: Маркс, 1893. – 448 с.; 13,5 × 20 см. 

В художественном издательском коленкоровом переплете с 

золотым тиснением. Разлом по форзацу, выпадение 

нескольких первых листов из блока. Надрыв с. 1. В 

остальном в очень хорошем состоянии. 

3 000–5 000 рублей. 

19 

Горский, С.Д. Жизнь и историческое значение князя 

Андрея Михайловича Курбского/сочинение Сергея 

Горского.  

Казань: Издание книгопродавца Ивана Дубровина, 1858. 

446, [4] с. 23,3 × 15 см. Полукожаный переплет эпохи, 

«лисьи» пятна на страницах. 

Князь Андрей Михайлович Курбский (ок. 1528–1583) – 

известный политический деятель и выдающийся 

писатель. С 1549 года он исправно нес как военную, так и государственную службу при 

дворе Ивана Грозного, а в апреле 1564 года бежал в Литву. Причиной побега могло 

послужить изменение отношения к нему Ивана Грозного и опасение за свою жизнь. 

Данное исследование не только осудило Курбского, но и впервые навесило на него 

политические ярлыки, которые закрепились за ним на многие десятилетия. Здесь 

Курбский выступает защитником старины и противником всех прогрессивных 

преобразований. Редкое провинциальное издание. 

15 000–17 000 рублей. 

 

20 

Сборник исторических и статистических 

сведений о России и народах ей 

единоверных и единоплеменных.  

[В 2 ч.] Ч. 1–2. Издал Д.В. – М.: тип. Августа 

Семена, 1845. 

Т. 1. – [4], 24, 310 с.; ч. 2. – [2], 194, [4] с. 23,4 

× 16,5 см.  

В составном переплете эпохи. В хорошем 

состоянии. Блок подрезан под переплет, несколько уголков и поля последних страниц 

помяты. 



 

 

Сборник издал Дмитрий Александрович Валуев (1820–1845) – русский историк и 

общественный деятель, славянофил. В предисловии, которое стало программой всей 

последующей деятельности движения, Валуев изложил основные славянофильские идеи. 

Сборник статей ученых-славянофилов о прошлом и настоящем положении славяно-

православного мира. Один из первых сборников статей по различным аспектам 

славяноведения, изданный по инициативе Хомякова. Интересно, что это одно из 

немногих подобных изданий, в котором объединены работы «западников» и 

«славянофилов». 

20 000–25 000 рублей. 

21 

История России в портретах по 

столетиям/изд. состоящей под 

Августейшим Попечительством Его 

Высочества Принца Петра 

Александровича Ольденбургского 

Покровской общины сестер 

милосердия.  

СПб.: Покровская община сестер 

милосердия, [1903].  163 с., илл., портр., 

10 л. карт.  

20,5 × 29 см. 

В издательском картонажном переплете, художественно оформленная верхняя крышка. 

Утрата значительной части корешка и фрагментов переплета. Блок в отличном состоянии. 

Издание содержит 36 страниц текста, 47 листов иллюстраций, 10 цветных 

литографированных карт и планов. В книгу вошли 69 портретов князей и правителей от 

Рюрика до императора Николая Александровича Романова. Издание содержит краткое 

изложение основных исторических событий за все время существования Российского 

государства. 

5 000–7 000 рублей. 

22 

Серия «Русская быль». 2 выпуска под одним 

переплетом. 

М.: издание товарищества «Образование». 

Вып. 7: Василич, Г. Император Александр I и старец 

Феодор Кузьмич. По воспоминаниям современников и 

документам. Со многими рисунками и портретами. 

1911. 156 с., илл.; 

Вып. 8: Лунинcкий, Э. Княжна Тараканова / Пер. с 

польскаго В. Петручика. 1911. 154 с., илл. 



 

 

В составном переплете эпохи с золотым тиснением. Издательские обложки сохранены под 

переплетом. Потертости, следы залития на переплете. «Лисьи» пятна. Разломы по 

форзацам. 

«Русская быль» – знаменитое собрание роскошно иллюстрированных исторических 

изданий, предпринятое издательством «Образование» в 1908 года и состоявшее из 

нескольких серий. В нем были представлены лучшие мемуарные труды по истории 

России, написанные на основании документальных источников. 

3 000–5 000 рублей. 
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Андреев, В. Представители власти в России после Петра 

I.  

Пб.: [Тип. М. Хана], 1870. ХIII, [2], 287, 110 с. 24 × 16,5 см. 

В полукожаном современном переплете, стилизованном под 

переплеты эпохи. Реставрация титульного листа. 

Первый опыт свода данных о русских правителях глазами 

иностранцев. Книга написана на основании книг Rossica, к 

которым автор, историк Василий Васильевич Андреев имел 

доступ. 

Историк собрал сведения о русских правителях с Екатерины 

I до Николая I включительно. Представлены все правители, среди которых и выдающиеся 

монархи – Екатерина II, Александр I, и такие не задержавшиеся на русском престоле 

особы, как Петр II, Иван Антонович и Петр III. Рисуя исторические портреты 

государей, писатель стремился показать своих героев как живых людей с их 

достоинствами и недостатками, изобразить их, воссоздав широкий историко-

культурный контекст. 

25 000–30 000 рублей. 
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Трачевский, А.С. Русская история.  

Второе, исправленное и расширенное 

издание. С указателями имен, годов и 

предметов, С 96 рисунками, 6 картами, 

6 планами и 3 раскрашенными 

картинами. В 2-х ч. Ч. 1–2. 

СПб.: издание К.Л. Риккера, 1895. 24,6 

× 17,5 см. 

Ч. 1. – [2], VIII, 587, [2], 4 л. илл., 3 л. 

карт. 

Ч. 2. – III, [1], 637, [2] с., 3 л. карт. 



 

 

Трачевский Александр Семенович (1838–1906) – русский историк. Преподавал в 

тифлисской гимназии и давал уроки истории детям великого князя Михаила Николаевича. 

Работал в Новороссийском, Санкт-Петербургском университетах, читал публичные 

курсы в Музее военно-учебных заведений. Автор множества исторических трудов и 

журнальных статей, а также учебников по всем отделам истории – русской, древней, 

средней и новой. 

В двух цельнокожаных современных переплетах с бинтами и золотым тиснением по 

верхним крышкам и корешкам. Тройные мраморированные обрезы. Дореволюционные 

штампы на титульном листе и в блоке ч. 1. Загрязнения, затеки, реставрация титульного 

листа, пометы в блоке, «лисьи» пятна в ч. 2. Очень хорошая сохранность. 

150 000–160 000 рублей. 

25 

14 декабря 1825 и Император Николай. 

Издано редакцией «Полярной Звезды». По 

поводу книги Барона Корфа.  

London, Trubner & Co., 1858, XIV, 308, [1] стр. 

17 ×11,5  см. 

В полукожаном переплете эпохи. Потертости 

переплета и корешка, «лисьи» пятна. Редкие 

карандашные пометы в тексте. 

По имеющимся сведениям, тираж составил не 

более 300 экземпляров. Редкость. 

Сборник, посвященный истории декабристского движения; в него вошли: донесение 

Следственной комиссии по делу декабристов, доклад и приговор Верховного суда, 

«Письмо к императору Александру II» А.И. Герцена и «Разбор книги Корфа» Н.П. 

Огарева. В нем были преданы гласности официальные документы, разоблачены 

клеветнические измышления статс-секретаря М.А. Корфа, содержавшиеся в его книге 

«Восшествие на престол императора Николая 1-го». 

Сборник редок; как и все лондонские издания А.И. Герцена книга была запрещена на 

территории России. 

45 000–50 000 рублей. 

 

26 

Санкт-Петербургский журнал. 

№ 9–12, сентябрь–декабрь 1807. В 4 т. СПб.: в 

Медицинской тип., 1807. 22 × 13 см. 

В полукожаном переплете эпохи. Потертости переплета, 

блок в очень хорошем состоянии. 



 

 

№ IX. Месяц сентябрь. 120 с. 4 л. табл. № X. Месяц октябрь. 118 с. 1 л. табл. № XI. Месяц 

ноябрь. 92 с. 1 л. табл. № XII. Месяц декабрь. 136 с.  

18 000–20 000 рублей. 

27 

Милорадович, Г.А. Анекдоты и черты из жизни графа Милорадовича.  

Собраны графом М-чем. С портретом и рисунком, изображающим смерть графа.  СПб.: 

Кн. Склад В.А. Березовского, 1886.  

156, [4] с., 1 л. портр., 1 л. илл. 20,8 × 14 

см. 

В глухом ледериновом переплете. 

Следы залития, выгорание бумаги по 

нижнему полю через весь блок. 

Милорадович Григорий Александрович 

(1839–1905) – граф, генерал-

лейтенант, сенатор Департамента 

герольдии. Автор трудов по генеалогии, 

истории и библиографии. 

15 000–17 000 рублей. 

 

 

28 

[Экземпляр из библиотеки Великого Князя Константина Константиновича]. 

Николай Михайлович, вел. кн. Донесения австрийского посланника при Русском 

дворе Лебцельтерна за 1816–1826 годы.  

СПб.: Экспедиция Заготовления Государственных Бумаг, 1913. 

LXXII, 477 c., 1 л. фронт. (портр.), 3 л. илл. 30 × 21 см. В полукожаном владельческом 

переплете. Незначительные потертости переплета. Экземпляр из библиотеки Великого 

Князя Константина Константиновича (суперэкслибрис на корешке). 



 

 

Двуязычное издание на русском и французском языках.  

Граф Людвиг Йозеф фон Лебцельтерн – дипломат. В марте 1816 г. был переведен 

посланником в Петербург по личному настоянию императора Александра. На своем 

новом посту он состоял до 1826 года, сохраняя все это время полное доверие русского 

императора. В его доме скрывался декабрист князь Сергей Петрович Трубецкой, 

который был женат на старшей сестре графини Лебцельтерн, Екатерине Лаваль. Это 

обстоятельство послужило одной из основных причин отзыва Лебцельтерна из 

Петербурга. 

Редкое издание, которое задумывалось как приложение к исследованию великого князя 

Николая Михайловича об императоре Александре I. Предисловие параллельно на русском 

и французском языках. Донесения и письма опубликованы на языке оригинала (франц.). 

150 000–170 000 рублей. 

29 

Гастфрейнд, Н.А. Товарищи Пушкина по 

Императорскому Царскосельскому лицею.  

Материалы для словаря лицеистов первого курса 1811–

1817 гг. [в 3 т.]. Собрал и изд. Николай Гастфрейнд.  

СПб.: тип. П.П. Сойкина, 1912–1913. 24,5 × 16 см. 

В трех глухих тканевых переплетах 2-ой пол. XX века. 

Блоки подрезаны. В остальном в отличном состоянии. 

Николай Андреевич Гастфрейнд (1854–1916) – историк. 

В своей работе Н.А. Гастфрейнд собрал все материалы 

о лицеистах первого курса Царскосельского лицея, имеющиеся в печати. Из рукописного 

материала сюда вошла переписка первокурсников между собою и с бывшим директором 

Е.А. Энгельгардтом, их формулярные списки и др. Отдельный том, посвященный 

Кюхельбекеру не вышел. 

30 000–35 000 рублей. 

30 

Великая реформа: 

русское общество и 

крестьянский вопрос в 

прошлом и настоящем.  

Юбилейное издание. Ред. 

А.К. Дживелегова, С.П. 

Мельгунова, В.И. Пичета. 

[В 6 т.] Т. 1–6. М.: 

издание Т-ва И.Д. 

Сытина, 1911. 28,5 × 23 

см. 

Т. 1. XVI, 260, [4] с., 22 л. 

илл., илл. в тексте. Т. 2. [4], 254, [2] с., 21 л. илл., илл. в тексте. Т. 3. [4], 266, [2] с., 23 л. 



 

 

илл., илл. в тексте. Т. 4. [4], 279 с., 23 л. илл., илл. в тексте. Т. 5. [4], 308, [4] с., 29 л. илл., 7 

с. – манифест, илл. в тексте. Т. 6. [4], 352, [2] с., 28 л. илл., илл. в тексте. 

В шести роскошных художественных издательских переплетах. Тройные 

торшонированные обрезы. Узорные форзацы. Комплект в очень хорошей сохранности. 

Незначительные потертости и загрязнения переплетов, «лисьи» пятна. 

«Великая реформа» – юбилейное энциклопедическое издание, посвященное 

пятидесятилетию осуществления Крестьянской реформы в России. Это было первое и 

наиболее известное из серии «роскошных» в книгоиздательской терминологии того 

времени юбилейных изданий, предпринятое Иваном Сытиным в 1910-е годы. 

Крестьянская реформа в России 19 февраля 1861 г. – законодательный акт, 

упразднивший крепостное право в Российской империи. Работа вмещает огромное 

количество репродукций живописных полотен А.П. Брюллова, его сына П.А. Брюллова, 

Т.Г. Шевченко, М.П. Клодта, И.Е. Репина, А.П. Рябушкина, И.М. Прянишникова, А.М. 

Васнецова, К.Е. Маковского, В.В. Верещагина, В.Д. Поленова, В.М. Максимова, Н.К. 

Пимоненко, Н.П. Богданова-Бельского, С.А. Коровина, Б.М. Кустодиева, И.И. Левитана, 

Ф.А. Малявина, Л.О. Пастернака, В.А. Серова, А.Н. Бенуа, Н.Е. Лансере и многих других. 

Кроме жанровой живописи иллюстративный материал издания представлен 

портретами, фотоснимками, гравюрами, рисунками, карикатурами, факсимиле. 

Издание стало знаковым в истории научной и общественной мысли, а также русского 

книжного дела.  

80 000–100 000 рублей. 
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Очерк пятидесятилетней деятельности 

Министерства государственных имуществ.  

1837–1887. СПб., 1887. 271 с., IV. 27 × 18,5 см. 

Редкое ведомственное малотиражное издание. 

Детальное описание деятельности Министерства 

государственных имуществ за 50 лет. Также 

содержит исторический очерк ведомства со времен 

Екатерины Второй, биографии и характеристики 

министров, их достижения. Описание положения 

различных отраслей промышленности, 

находившихся в ведении министерства: нефтяной 

промышленности, горного дела и прочих. 

Министерство государственных имуществ – 

министерство, заведовавшее государственными 

землями и иным государственным имуществом в 

Российской империи. Современным аналогом ведомства является Федеральное 

агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). 

В современном цельнокожаном переплете с золотым тиснением. Муаровые форзацы, 

дублюра, торшированный обрез. Титул мытый. 

160 000–180 000 рублей. 
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Научно-исторический сборник, изданный 

Горным институтом ко дню его столетнего 

юбилея, 21 октября 1873 года. 

С 15 портретами, 10 таблицами и рисунками в 

тексте. СПб.: тип. Императорской Академии 

наук, 1873.  [12], 204, [2], 540, [2] с. 27 ×20 см. 

Издательский переплет с золотым тиснением, 

потертости. Реставрация, форзацы заменены. 

В кармане на форзаце вкладка «2 

стихотворения по случаю столетнего юбилея 

Горного института, 21 октября 1873 года. 

Сочинение П.Н. Алексеева». «Лисьи» пятна, 

незначительная деформация блока. В 

остальном в очень хорошей сохранности. 

Редкое юбилейное издание Горного 

института (заведение меняло несколько раз 

своё название: Горное училище, Горный 

кадетский корпус, Институт корпуса горных инженеров, Горный институт). Горный 

институт долгое время оставался уникальным для России учебным заведением. 

Книга состоит из двух отделений. Первая часть – историческая. В ней помещен обзор 

истории Горного института и перечень выпускников этого учебного заведения на 

протяжении 50 лет (1823–1873). Материал этой части основан на разнообразных 

архивных документах Горного института. В очерке освещены основные вехи в истории 

горного дела в России и наиболее важные события в жизни института и работа его 

выдающихся представителей (в основном, управленцев) за первое столетие 

существования. Издание иллюстрировано, включает иллюстрации на отдельных листах и 

рисунки в тексте. На отдельных листах литографированные портреты 

государственных деятелей и ученых, внесших большой вклад в развитие горного дела и 

образования, начиная с самой императрицей Екатериной II, основательницы института. 

Вторая часть – научная. Здесь собраны статьи по различным вопросам геологии и 

палеонтологии профессоров и преподавателей Горного института – видного ученого, 

академика А.П. Карпинского, внука знаменитого изобретателя – Н.А. Кулибина, 

академика Н.И. Кокшарова, автора известного труда «Материалы для минералогии 

России», а также многих других ученых с мировым именем. 

95 000–100 000 рублей. 

 



 

 

 

33 

[Экземпляр с автографом Д.В. Философова]. Кашкин, Н.Н. Родословные 

разведки/под ред. Б.Л. Модзалевского.  

В 2 т. Т. 1–2. СПб.: Тип. М.А. Александрова, 1912–1913. Т. 1: XII, 451 с., 1 л. портр., 2 л. 

илл. Т. 2: VI, 698, [2] с., 21 л. портр., илл. 29,3 × 19,7 см.  

В двух издательских обложках, в современном полукожаном футляре с завязками. В 

каждом томе незначительная утрата по верхнему и нижнему краю корешка, владельческая 

подпись на титуле, на внутренней стороне задней обложки дореволюционный ярлык 

книжного магазина И.И. Митюрникова. Неразрезанные экземпляры. В т. 1 на титуле 

дарственная надпись: «Молодому генеалогу, В.К. Лавровскому от старого библиофила Д. 

Философов 1/14 XII 918». 

Издание по русской генеалогии. Отпечатано малым тиражом в 500 экз. на средства Н.С. 

Кашкина. В книге помещены обширные родословные материалы родов Кашкиных, 

Яковлевых, князей Черкасских, Вындомских, Ртищевых, Ртищевых-Аслановичей. К 

печати издание подготовил известный генеалог, библиограф и литературовед Борис 

Львович Модзалевский (1874–1928). 

Николай Николаевич Кашкин (1869–1909) – генеалог, сын русского общественного 

деятеля, петрашевца, мемуариста Николая Сергеевича Кашкина (1829–1914). В родовом 

имении Кашкиных в селе Прыках, Козельского уезда Калужской губернии сохранился 

довольно значительный семейный архив, разбором которого Н.Н. Кашкин занимался 

многие годы. 

Виктор Константинович Лавровский (1890/1891–1938) – коллекционер, библиофил, член 

Русского генеалогического общества, автор книги «Указатель гербовых печатей русских 

дворянских родов» (Пг., 1916). 

Дмитрий Владимирович Философов (1872–1940) – юрист, критик, публицист, 

общественный деятель. Один из организаторов петербургского Религиозно-

философского общества и его председатель в 1907–1917 гг. 

40 000–45 000 рублей. 



 

 

34 

[Долгорукий-Аргутинский, Ф.С.] Долгорукой, 

Ф. Родословный сборник (с гербами). Вып. 1 

[единств.].  

СПб.: тип. Т-ва п. ф. «Электро-тип. Н.Я. 

Стойковой», 1913. 

[2], 65 с. 30,8 × 23,5 см. В полукожаном переплете 

эпохи. Сохранена передняя издательская обложка. 

Реставрация верхнего уголка обложки. 

Князь Федор Сергеевич Долгорукий-Аргутинский – автор нескольких редких книг по 

генеалогии, принадлежал роду, происходящему от князей Аргутов (армян). В 1880 году им 

было даровано княжеское достоинство Российской империи, с наименованием 

Аргутинских-Долгоруких. 

15 000–20 000 рублей. 

35 

Экземплярский, А.В. Великие и удельные князья 

Северной Руси в татарский период, с 1238 по 1505 г. 

Биографические очерки по первоисточникам и 

главнейшим пособиям.  

[В 2 т.] Т. 2. 

Т. 2: Владетельные князья Владимирских и Московских 

уделов и Великие и удельные владетельные князья 

Суздальско-Нижегородские, Тверские и Рязанские, с одной параллельно-

синхронологической и семью родословными таблицами князей. 

Издание графа И.И. Толстого, тип. Императорской Академии наук, 1889–1891. [2],  Х, 696 

с., 9 л. табл. 26 × 17,5 см.  

В полукожаном владельческом переплете эпохи. Небольшая подклейка титульного листа. 

Экземпляр на улучшенной бумаге (титульный лист, с. 17–18, с. 695–696 на обычной 

бумаге). 

Основной труд русского историка, одного из авторов Энциклопедического словаря 

Брокгауза и Ефрона Андрея Васильевича Экземплярского (1846–1900). 

25 000–30 000 рублей. 

 

36 

Памятники Сибирской истории XVIII века.  

[В 2-х книгах]. – СПб.: типография Министерства внутренних дел, 1882–1885. 

Кн. 1. – 1882. – XXXII, 551 с., XXXIV стб.;  Кн. 2. – 1885. – XXIV, 541 с., XLIV стб.. 



 

 

 23,7 × 17 см. 

В двух полукожаных переплетах, 

стилизованных под переплеты эпохи. 

Крышки с золотым и декоративным 

блинтовым тиснением. Крышки 

мраморной бумаги. Мраморные форзацы. 

Тройные обрезы бурого крапления. В 

прекрасной сохранности. Штемпели 

«проверено» и пометы красным 

карандашом на авантитулах, 

владельческие пометы на титульном листе 

книги 1, титульные листы и с. 17 

поновлены. 

Одно из первых собраний документов по 

Сибирской истории XVIII века, выпуск которого совпал с 300-летием существования 

русской Сибири. В сборник вошли акты, извлеченные из принадлежащих Императорской 

Академии наук портфелей историографа Г.Ф. Миллера и относящиеся к сибирским делам 

на жилых окраинах. «Эти документы с достаточной подробностью и разнообразием 

развертывают перед нами то осадное положение русского населения, обложенного со 

всех сторон враждующими элементами, то положение, из которого силою народного 

духа пришлым русским людям надлежало выйти в качестве обладателей еще незнакомой 

образованному миру, непочатой и дикой страны, чтобы присообщить и ее ко всемирной 

культурной области». 

85 000–90 000 рублей. 

 

37 

Гиббон, Э. История упадка и 

разрушения Римской 

империи/соч. Гиббона, 

сокращенное Г.[ригорием] 

Адамом.  

М.: в тип. Решетникова, 1824. 

VIII, 264, XIII, [1] с. 22 × 13 

см.  

В полукожаном переплете 

эпохи. «Лисьи» пятна, 

разводы по полям в конце 

блока. 

20 000–25 000 рублей. 

 

 

 



 

 

 

38  

Борзаковский, В. История Тверского княжества. 

СПб.: издание книгопродавца И.Г. Мартынова, 1876. [4], 

IV, 270, 152 с., 3 л. табл. 23,5 × 15,5 см. 

В полукожаном владельческом переплете эпохи. Трещины 

по корешку, следы печатей на титуле и с. 17, разводы по 

верхним полям страниц, некоторая деформация страниц от 

влаги, «лисьи» пятна. 

Первое издание главного труда историка Владимира Степановича Борзаковского (1834–

?), в котором показан период от начала заселения Тверского края до присоединения Твери 

к Московскому великому княжеству. Работа удостоена Уваровской премии Академии 

Наук. 

25 000–27 000 рублей. 

 

39 

[Автограф Семена Дубнова ] Бек, С., 

Бранн, М. Еврейская история от конца 

библейского периода до настоящего 

времени. Переработал и дополнил с 

прибавлением оригинального отдела 

истории польско-русских евреев С.М. 

Дубнов.  

В двух томах. 

Одесса: Типография Исаковича, 1896–1897. 

Том I – Восточный период (от вавилонского 

пленения до конца эпохи гаонов). 

Том II – Западный период (от возникновения еврейско-испанской культуры до наших 

дней). 

В современных полукожаных переплетах, стилизованных под переплеты эпохи.  

На авантитуле т. 2 дарственная надпись: «Дорогому коллеге Семену Моисеевичу 

Станиславскому от преданного ему С. Дубнова. 20/3/97. Одесса». 

Семен Маркович (Шимон Меерович) Дубнов (1860–1941) – историк, публицист и 

общественный деятель, один из создателей научно разработанной истории еврейского 

народа. 

Семен Моисеевич Станиславский – литератор, род. в 1848 году. Работал в 

провинциальной общей прессе, в «С.-Петербургских ведомостях» Корша, в еврейских и 

русско-еврейских органах. Занимался изучением материалов по истории евреев в России.  

70 000–80 000 рублей. 



 

 

40 

Шиппер, И. Возникновение капитализма у евреев 

Западной Европы (до конца XII века).  

Перевод с немецкого под редакцией и с предисловием М.Л. 

Вишницира. – СПб.: типография «Общественная польза», 

1910. – 8, 80 с. 23 × 16 см. 

В мягкой издательской обложке. Обложка отходит от блока. 

На титульном листе дореволюционный штамп организации. 

Экземпляр не разреза  

5 000–7 000 рублей. 

 

41 

Рафес, М. Очерки по истории «Бунда».  

М.: Московский рабочий, 1923. VIII, 440 с. 27 × 17,5 см.  

В издательской обложке. Реставрация корешка. Загрязнения 

обложки. Частично не разрезанный экземпляр. 

Бунд (Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и 

России) – еврейская социалистическая партия, 

действовавшая в России, Польше и Литве от 90-х годов XIX 

века до 40-х годов XX века. 

12 000–15 000 рублей. 

  42 

Дело ο погроме в Белостоке 1–3 июня 1906 г. 

Обвинительный акт, судебное следствие и речи 

поверенных гражданских истцов, прис. повер. Р.Л. 

Вейсмана, Г.Д. Скарятина и А.И. Гиллерсона.  

СПб.: типография «Труд», 1909, издание второе. 24 × 16 см. 

В мягкой издательской обложке. Экземпляр не разрезан. 

Редкость. 

Второе издание, напечатанное без перемен с первого издания, 

задержанного цензурой по выходе в свет и освобожденного от 

ареста в марте 1909 г. 

Белостокский погром – погром в Белостоке, продолжавшийся 

с 1 по 3 июня 1906 года. В результате погрома свыше 70 евреев были убиты и около 80 

были ранены, среди которых были младенцы, женщины и старики. Белосток был 

крупнейшим городом Гродненской губернии, в котором большинство составляло 

еврейское население. 

15 000–20 000 рублей. 



 

 

43 

Сборник документов, уясняющих отношения латино-

польской пропаганды к русской вере и народности. 

(Из исторических материалов, помещенных в 

«Вестнике Западной России», и из других печатных 

источников). 

В 2 вып. Вып. [1]–2. Вильна: в тип. И. Блюмовича, в тип. 

Виленского губернского правления, 1865–1866. Вып. [1]: 

132, [1] c. Вып. 2: 282, VIII с. 21,8 × 14,3 см. 

В двух владельческих коленкоровых переплетах. Вып. 1 с сохранением обеих сторон 

издательской обложки, корешок восстановлен. Тройной золотой обрез (вып. 2). Листы 

немного помяты, несколько листов «мытые». 

Редкий сборник, в котором польские оккупанты западнорусских земель излагают планы 

порабощения русского населения. В частности, представлен «Проэкт об уничтожении 

православного и униатского вероисповедания, равно и русской народности...». 

«Владельцы [имений] одним допущением жидов и помещением их в центре города 

погубят русинов; ибо жиды, по природной своей пронырливости, приберут в свои руки 

все доходы и, вытеснив русских из города в предместье, вышлют их на барщину». 

35 000–40 000 рублей. 

 

44 

Восстание 1863 года. Материалы и документы. В трех 

книгах. 

Книга I–II Русско-польские революционные связи. М.: 

Изд-во Академии Наук СССР, 1963. 

Книга [III] Показания и записки о Польском восстании 

1863 года Оскара Авейде.  

М.: Изд-во Академии Наук СССР, 1961.  

24 × 18 см. В издательских твердых переплетах. На авантитуле т. 1 автографы редакторов 

сборника и дарственная надпись на польском языке. В т. 3 следы залития в начале блока. 

5 000–7 000 рублей. 

45  

Де Плано Карпини, И. История Монгалов: Де Рубрук, В. Путешествие в Восточные 

страны / пер. и примеч. А.И. Малеина.  

СПб.: Изд. А. Суворина, 1911. XVI, [2], 62, 224 с., илл. 29 × 20,5 см. 

В полукожанном переплете эпохи с золотым тиснением. На корешке суперэкслибрис 

«Н.М.». На титульном листе владельческая печать. Потертости, выгорание. Блок в 

отличном состоянии. 



 

 

Издание, выпущенное в серии 

«Библиотеки иностранных 

писателей о России», содержит 

произведения двух знаменитых 

средневековых 

путешественников. 

Автор книги «Путешествие в 

восточные страны» 

фламандский монах-

францисканец Гильом де Рубрук 

(ок. 1220 – ок. 1293) в 1253–1255 

годах по поручению французского 

короля Людовика IX совершил 

путешествие к монголам. Его 

вклад в средневековую географическую литературу сопоставим с вкладом Марко Поло. 

Труд Рубрука был высоко оценен современниками и потомками. Видный немецкий географ 

конца XIX века О. Пешель назвал его «величайшим географическим шедевром 

Средневековья». 

Итальянский францисканец Джованни (в русской транскрипции Иоанн) Плано Карпини 

(ок. 1182–1252) был первым из европейцев, кто еще до Рубрука посетил Монгольскую 

империю и оставил описание путешествия. В своем труде он подробно описал нравы 

монголов, их жизнь, религию и государственное устройство. 

20 000–25 000 рублей. 

46 

Иванов, К.А. Средневековый 

замок и его обитатели. С 37 

рисунками.  

СПб.: Издание «Петербургский 

Учебный магазин», 1898. VI, [4] c., 

120 c. 22,5 × 15,5 см. 

В составном переплете эпохи. На 

форзаце дарственная и печать 

личной библиотеки. Потертости, 

«лисьи» пятна, блок расшатан. 

Константин Алексеевич Иванов 

(1858–1919) – историк, домашний учитель в семье Романовых (обучал царских детей 

истории и географии с 1908 года вплоть до их высылки в Тобольск), последний директор 

Императорской Николаевской Царскосельской гимназии, поэт. 

2 000–3 000 рублей. 



 

 

47 

Вегнер, В. Эллада. Очерки и картины Древней 

Греции для любителей классической древности и 

для самообразования. Четвертое русское, 

исправленное и значительно дополненное, 

издание, под редакцией проф. В.И. Модестова.  

С одною хромолитографированною, 9-ю отдельными 

картинами и 401 рисунками в тексте. СПб.: Издание 

Товарищества М.О. Вольф, 1900. 23,5 × 17 см. 

Вильгельм Вегнер (1800—1886) – немецкий писатель и историк. Фундаментальное 

издание по истории Древней Греции, с большим иллюстративным материалом. Среди 

разделов: Обозрение страны и народов Эллады; Сказания эллинской старины; Время 

образования государств Возвышения Эллады; Время процветания Эллады; Время упадка; 

Время македонского владычества. Автор книги трудолюбиво собрал материалы о 

колыбели европейской цивилизации и ее народе со времен дописьменных, которые 

отразились в данных археологии и мифах, до времен потери Грецией независимости и 

эпохи эллинизма. Материал прекрасно иллюстрирован, изображения скульптур и 

художественных предметов были предоставлены для этого издания крупнейшими 

европейскими музеями. 

В роскошном издательском иллюстрированном переплете, мраморированный круговой 

обрез. В состоянии близком к отличному. Небольшие потертости переплета. 

40 000–50 000 рублей. 

 

48 

Вегнер, В. Рим.  

В двух томах. СПб. – М.: Издание Т-ва М.О. 

Вольф, 1910. 

История и культура римского народа для 

любителей классической древности и для 

самообразования/под ред. В.И. Модестова. 4-

е изд. В 2 т. Т. 1–2. СПб – М.: издание Т-ва 

М.О. Вольф, 1910. Т. 1: 1 л. фронт., III–VIII, 

612, [2], IX–XVI с., илл. Т. 2: 1 л. фронт., [6], 536, V–XII, XIV, [2] с., илл. 23,5 × 17 см. 

«Рим» – это история Вечного города от его основания (753 г. до н. э.) до падения 

Западной Римской империи (476 г. н. э.). Несомненный интерес вызывает переплетение 

фактического материала с легендами и мифами, а также многочисленные иллюстрации. 

В двух издательских художественных переплетах с золотым тиснением. 

Мраморированный круговой обрез. Небольшие потертости переплетов, в остальном в 

отличном состоянии. 

30 000–40 000 рублей. 

 



 

 

49 

Озеров, И.Х. Основы финансовой науки. Курс 

лекций, читанный в Санкт-Петербургском и 

Московском университетах. [В 2 вып.].  

Вып. 1. Учение об обыкновенных доходах. Четвертое 

издание [исправленное и дополненное].  

М.: типография Товарищества И.Д. Сытина, 1911. 544, V 

с.; Вып. 2: Бюджет. Формы взимания. Местные финансы. Государственный кредит. 

Издание третье, дополненное.  

М.: Типография Товарищества И.Д. Сытина 1910. – 352, II с.; 18 × 26 см 

В составном переплете эпохи. Владельческие пометы карандашом в тексте, «лисьи» 

пятна. На титульном листе владельческая подпись.  

Озеров Иван Христофорович (1869–1942) – русский профессор, финансист, экономист, 

специалист по городскому планированию. 

40 000–45 000 рублей. 

50 

Московское купеческое общество. Доклад Комиссии по 

выяснению мер борьбы с германским и австро-венгерским 

влиянием в области торговли и промышленности/Моск. 

купеческое о-во.  

М.: тип. А. Н. Иванова, 1915. – 141 с. 22 × 14 см. 

В мягкой издательской обложке. Утрата фрагментов обложки, 

загрязнения. 

11 000–12 000 рублей. 

51 

Туган-Барановский, М.И. Русская фабрика в прошлом и 

настоящем. Историко-экономическое исследование. 2-е издание, 

знач. доп. Т. 1 [единств.]: Историческое развитие русской 

фабрики в XIX веке.  

СПб.: Издание О.Н. Поповой, 1900. [2], XII, 562 c., 4 л. табл., диагр. 

23 × 15,4 см. В полукожаном переплете эпохи, утрата фрагментов 

корешка, потертости. На нахзаце ярлык переплетной мастерской Ю. 

Крюгера в С.-Петербурге. 

Исследование известного русского экономиста Михаила Ивановича Туган-Барановского 

(1865–1919) посвящено анализу развития рыночных отношений, роли государства в 

становлении капиталистической промышленности, значению мелкого и среднего 

предпринимательства. В книгу составной частью вошли очерки: «Фабричная 

промышленность» и «Очерк развития мануфактурной промышленности в России».  

5 000–7 000 рублей. 



 

 

52 

Настольный справочник советского хозяйственника и 

коммерсанта. Необходимое руководство для каждого 

коммерческого работника. Справки по всем вопросам 

торгово-промышленной и транспортно-хозяйственной 

деятельности.  

Л.: Сев.-зап. обл. агентство Транспечати Н.К.П.С., 1926. 208 с. 

17,9 × 12,5 см. В издательской иллюстрированной обложке. 

Небольшие загрязнения обложки. Штемпельный экслибрис на 

титульном листе. 

                                            11 000–12 000 рублей. 

53 

Бебель, А. Положение женщины в настоящем и будущем.  

Одесса: Книгоиздательство «Буревестник», 1905. 24 с. 19,5 × 13 см. 

Утрата издательской обложки. 

1 000–2 000 рублей. 

 

 

54 

Плеханов, Г.В. Письма о тактике и безтактности. С 

приложением статьи: Где же правая сторона и где 

«ортодоксия»? 

[Пб.]: Издание Марии Малых, [1906].  69 с., [3] с. кат. 18,5 × 12 см. 

В шрифтовой издательской обложке. Утрата фрагментов задней 

сторонки обложки и посл. стр. с рекламой. Надрывы, загибы углов. 

3 000–5 000 рублей. 

 

55 

Каутский, К. Американский и русский рабочий/пер. с нем. М.И. 

Батырева.  

СПб.: «Колокол» Е.Д. Мягкова, 1906. [2], 79 с., табл. 20 × 13,8 см.  

В издательской обложке. Неразрезанный экземпляр. 

3 000–5 000 рублей. 

 

 



 

 

56 

Болдырев, В.Г. Директория. Колчак. Интервенты. 

Воспоминания.  

Под редакцией с предисловием и примечаниями В.Д. 

Вегмане. (Из цикла «Шесть лет», 1917–1922 гг.). 

Новониколаевск: Сибкрайиздат, 1925. 562, [2] с. 

В ледериновом переплете ХХ века с золотым тиснением 

работы А.А. Рузайкина. Издательские обложки сохранены под переплетом. Реставрация 

изд. обложки. Блок в очень хорошем состоянии. 

Василий Георгиевич Болдырев (1875–1933) – военный и государственный деятель, русский 

военачальник, генерал-лейтенант. Участник антибольшевистского сопротивления на 

Востоке России. Верховный главнокомандующий войск Директории. 

Осенью 1918 года стал членом Директории и был назначен Главнокомандующим. Во 

время военного переворота, когда членов Директории арестовали, а Совет министров 

избрал Верховным правителем России Колчака, Болдырев был в Уфе. Окажись он в 

Омске, история могла пойти по другому пути, потому что часть офицеров 

поддерживала генерала, и у него были все шансы стать правителем. В 1922 году во 

Владивосток вошли красные. Болдырев, вместо того, чтобы уехать в Японию, остался в 

городе и был арестован, затем получил работу в Сибирской плановой комиссии. В 1925 г. 

были опубликованы его мемуары. В 1933 г. расстрелян за «контрреволюционную 

деятельность». 

20 000–25 000 рублей 

57 

Памятная книжка красноармейца. Издание политического 

отдела 44-й Киевской стрелковой дивизии. 

1921. 16,5 × 11 см. 

Мягкая издательская обложка. Надрывы, выгорание бумаги, 

загрязнения. 

8 000–10 000 рублей. 

 

58 

Бухарин, Н.И. Экономика переходного периода.  

Ч. 1 [единств.]: Общая теория трансформационного процесса. М.: 

Гос. изд., 1920. 157 с.,[8] c. 23 × 16 см. 

В мягкой издательской обложке. Потертости, надрывы по корешку, 

обложка отходит от блока. 

«Экономика переходного периода» – одна из важнейших 

теоретических работ Николая Ивановича Бухарина (1888–1938). В 

этой книге он обосновал необходимость политики Военного коммунизма в качестве 



 

 

переходного периода к «величавым очертаниям будущего общества», построенного на 

принципах социализма. В 1938 г. Бухарин был расстрелян, и его книги изымались из 

библиотек.  

Издание редкое. 

3 000–5 000 рублей. 

59 

Молодежь СССР. Статистический 

сборник. Под редакцией А.В. Косарева, 

И.А. Краваля. Обложка, форзац, 

титулы и шмуцтитулы художника 

А.М. Сурикова.  

М: ЦУНХУ Госплана СССР В/О 

Союзоргучет, 1936. 384 с. 17,5 × 13,5 см. 

В издательском тканевом переплете. 

Потертости, загрязнения переплета.  

Первый статистический сборник, посвященный молодежи СССР. Содержит следующие 

разделы: Положение молодежи при капитализме и социализме, Наше хозяйство, 

Численность и состав молодежи, Молодежь в социалистическом строительстве, 

Образование молодежи, Культурная жизнь молодежи, Физкультура, Здоровье и 

физическое развитие молодежи, Быт и материальное положение молодежи, Молодежь 

народностей СССР, Молодежь в капиталистических странах.  

9 000–10 000 рублей. 

 

60 

Статистический справочник СССР за 1928 г.  

Москва, Статистическое издательство ЦСУ СССР, 1929. 

18 × 13,5 см. 

В издательском переплете с золотым тиснением. 

Незначительные потертости. 

9 000–10 000 рублей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Религия и философия. Лоты 61-71. 

61 

[Алексеев, П.А. Церковный словарь и Дополнение к 

нему]. 

1. Алексеев, П.А. Церковный словарь, или Истолкование 

речений славенских древних, також иноязычных без 

перевода положенных в священном писании и других 

церковных книгах/соч. Московскаго Архангельскаго 

собора протоиереем, и Московской духовной 

консистории членом Петром Алексиевым.  

[М.]: Печатан при Имп. Московском университете, 1773. [26], 396, [2] с. 

2. Алексеев, П.А. Дополнение к церковному словарю/соч. Московского Архангельского 

собора протоиереем, Императорского Московского университета катехизатором и 

Вольного Российского собрания при том же Университете членом Петром Алексеевым. 

[М.]: Печатано при Имп. Московском университете, 1776. [8], 324, [1] с. 

20,5 × 13,2 см.  

В двух цельнокожаных переплетах эпохи с золотым тиснением и бинтами на корешках, 

форзацы под «павлинье перо», тройные тонированные обрезы. Владельческая надпись на 

пустом листе перед титулом каждой книги. Редкие пятна. В «Дополнении» утрата 

фрагмента с. 227–228 (задет текст). Помимо «Дополнения», было издано «Продолжение 

Церковного словаря» (1779).  

Первое издание. В 1787 г. в московских книжных лавках было конфисковано «Церковного 

словаря» – 27 экз., «Дополнения к Церковному словарю» – 260 экз., «Продолжения 

Церковного словаря» – 458 экз. 

Петр Алексеевич Алексеев (1727–1801) – писатель, протоиерей московского 

Архангельского собора член Российской академии наук. «Церковный словарь» – самый 

важный труд П.А. Алексеева, ученый работал над ним более 30 лет. По сути является 

толковым словарем русского литературного и живого языка, каким он был в середине 18-

го века.  

60 000–70 000 рублей. 

62 

Патерик Киево-Печерский.  

 

Киев: Тип. Киево-Печерской лавры, окт. 1837.  

 

Орнамент: заставки, инициалы, концовки, наборные украшения. 

 

Иллюстрации: ксилографии – копии гравюр, выполненных к киевским изданиям XVII–

XVIII в. граверами Илией и Леонтием Тарасевичем; в т. ч. л. [2] об. – аллегорическое 

изображение взятия Азова (ксилография, копия с гравюры на меди Леонтия Тарасевича, 

выполненной для Киево-Печерского Патерика 1702 г. 

  



 

 

В цельнокожаном переплете эпохи. Потертости переплета. 

Корешок, форзацы восстановлены. Возможны утраты. 

  

Патерик Киево-Печерский – сборник рассказов о монахах 

Киево-Печерского монастыря, основанного в середине XI в. 

Патерик сложился в XIII в. на основе переписки епископа 

Владимиро-Суздальского Симона (ум. 1226) и монаха 

Печерского монастыря Поликарпа. Литературными 

образцами для Симона и Поликарпа служили переводные 

патерики: Синайский, Скитский, Египетский. Но основными 

источниками Патерика были монастырские предания и 

печерский «летописец». В 1460–1462 гг. клирошанин 

Печерского монастыря Кассиан создает две новые редакции 

Патерика, основанные непосредственно на Древнейшей, 

дополненной новыми текстами. В XVII в. в обстановке острой 

борьбы с униатством и католичеством в том же монастыре 

создаются новые редакции: Печатная 1635 г. Сильвестра Косова (на польском языке), 

Иосифа Тризны, 2-я Печатная редакция 1661 г. (на церковнославянском языке) и др. Все 

редакции отличаются принципами подбора материала и системой компоновки 

произведений (тематическая, по авторским циклам или хронологическая).  

 

Первое печатное издание Патерика, вышедшее в типографии Киево-Печерской лавры в 

1661 г. на церковнославянском языке, – одно из наиболее выдающихся в полиграфическом 

отношении изданий типографии Киево-Печерской лавры второй половины XVII в. 

Гравюры для этого издания готовил в 1655–1660 гг. мастер Илия. Книга переиздавалась 

на протяжении XVII–XIX вв. 

 

60 000–70 000 рублей. 

 

 

 

 

63 

Два годовых комплекта за 1882 и 1883 гг. 

1. Тверские Епархиальные ведомости. Комплект 

за 1882 год . № 1–24. Тверь: Тип. Тверского 

губернского правления, 1882. 24 × 16 см. 

 

2. Тверские Епархиальные ведомости. Комплект 

за 1883 год . № 1–24. Тверь: Тип. Тверского 

губернского правления, 1884. 24 × 16 см. 

 

Официальное издание Тверской и Кашинской 

епархии, выходившее с 1877 по 1918 в Твери 2 

раза в месяц (с 1908 – еженедельно). Состояло из официальной и неофициальной частей. 

 

В двух современных полукожаных переплетах с золотым тиснением. 24 × 15,5 см.  

 

7 000 -10 000 рублей 

 

 

 



 

 

64 

[Автограф автора] Лихачев, Н.П. 

Лицевое житие святых благоверных 

князей русских Бориса и Глеба. По 

рукописи конца XV столетия.  
 

СПб.: тип. М. А. Александрова, 1907. – 

[2], 41 с., 42 л. илл., факс.: илл. 

 

В полукожаном переплете эпохи с 

золотым тиснением. На корешке 

суперэкслибрис «Н.С.». 

На титульном листе дарственная от 

автора: «Глубокоуважаемому Николаю 

Владимировичу Султанову от Н. Лихачева». 

 

Николай Владимирович Султанов (1850–1908) – русский архитектор, искусствовед и 

историк архитектуры, реставратор, преподаватель, действительный член 

Императорской академии художеств, директор Института гражданских инженеров 

императора Николая I (1895–1903). Идеолог и исследователь русского стиля в 

архитектуре, автор Собора Петра и Павла в Петергофе и не сохранившегося памятника 

Александру II в Московском Кремле. Собрал библиотеку из 6 тыс. изданий на русском и 

иностранных языках и 5 тыс. фотографий.  

 

35 000–40 000 рублей. 

 

65 

Антушев, Н. Историческое описание Московского Новодевичьего монастыря: С 2 

видами монастыря, 2 снимками 

древ. икон и 2 портр.  
 

М.: тип. Л.Ф. Снегирева, 1885. [8], 

128, XCV с. 26 × 17 см. 

 

В конце предисловия указано имя 

автора: «Моск. Новодевичьего 

монастыря свящ. Николай Антушев».  

 

В полукожаном переплете эпохи с 

золотым тиснением. Потертости 

переплета. На титульном листе инв. 

номера от руки и штамп «Проверено 

1935». 

 

Книга является дополненным и расширенным изданием исследования И.М. Снегирева, 

вышедшего в 1857 году. В подготовке исторического описания приняли участие И.Ф. 

Токмаков и Г.П. Смирнов-Платонов. В семи разделах описано зарождение монастыря, 

его святыни, предания и обычаи, а также благотворительные учреждения. 

 

7 000–10 000 рублей. 



 

 

66 

Титов, Ф.И. Путеводитель при обозрении святынь и 

достопримечательностей Киево-Печерской лавры и г. 

Киева/сост. протоиерей Ф. Титов.  
 

Киев: Изд. Киево-Печерской лавры, 1910. 99 с, илл., раскладной 

план. 22,5 × 15 см. 

  

В мягкой издательской обложке. Утрата небольших фрагментов 

корешка. 

 

3 000–5 000 рублей. 

 

67 

Мережковский, Д.С. Не мир, но меч. К будущей критике 

христианства.  

СПб.: Изд. М. В. Пирожкова, 1908. [6], 208 с. 1 л. портр. 23 × 18 

см. 

В красивом полукожаном переплете эпохи: бинтовые корешки с 

золотым тиснением, крышки оклеены бумагой с рисунком 

«павлинье перо», форзацы бумаги «павлинье перо». 

Издательские обложки сохранены под переплетом. Потертости 

на крышках и углах. Выпадение страниц с портретом из блока. В остальном в очень 

хорошем состоянии. 

В начале века Мережковский всё сильнее увлекается собственной концепцией 

«эволюционного мистицизма», тесно переплетающей философию, политику и религию. 

Этой теории, в частности, и посвящена книга «Не мир, но меч». 

2 000–3 000 рублей. 

68 

Мельников, Ф.Е. Блуждающее богословие. Обзор 

вероучения господствующей церкви. Выпуск первый. 

[Единственный].  

М., типография П.П. Рябушинскаго, 1911. [4], 252 с. 69. 24 × 

19 см. 

Сочинение направлено на критику официального православия 

и его богословов, действовавших после никоновской реформы. 

Автор разрушает стереотипный взгляд на 

старообрядчество как на обрядоверие и доказывает, что 

«господствующая церковь не имеет единого истинного учения ни об одном церковном 

таинстве, ни о Церкви, ни о самом Сыне Божием, ни о Пречистой Его Матери».  

Книга издана в 1911 г., 20 июня 1912 г. она была арестована властями, а автор и 

издатель привлечен к уголовной ответственности. 



 

 

В мягкой издательской обложке. Потертости, надрывы обложки, утрата фрагментов 

корешка. Штамп «Для отзыва» на обложке и титульном листе. 

7 000–10 000 рублей. 

69 

Морозов, Н. Пророки/История 

возникновения библейских пророчеств, их 

литературное изложение и 

характеристика.  

М., тип-фия т-ва И.Д. Сытина, 1914. 312 с., 

карта. 24 × 18 см. 

В полукожаном переплете эпохи с 

сохранением оригинальной обложки.  

Николай Александрович Морозов (1854–1946) 

– поэт, народник, почти 30 лет провел в заключении, будучи осужденным за участие в 

покушениях на Александра II. Пребывание в тюрьме потратил на изучение наук и языков. 

Книга напечатана после выхода Морозова из Двинского замка (был заключен туда за 

книгу стихов «Звездные песни», вышел в 1913 г.), где он изучал древнееврейский.  

3 000–5 000 рублей. 

70 

Троицкий, С.В. Христианская философия брака.  

Париж: YMCA-Press, [1933]. 218, [4] с. 19,5 × 14,3 см. 

В шрифтовой издательской обложке.  

«Для отдельного человека вопрос о браке – это вопрос 

сфинкса, который он, хочет или не хочет, должен решить 

так или иначе, а от удачного или неудачного его решения 

зависит если не вся жизнь, то счастье всей жизни, 

которое кажется нам важнее самой жизни, а жизнь 

дается нам только один раз». 

2 000–3 000 рублей. 

71 

Ольденберг, Г. Будда. Его жизнь, учение и община.  

Перевод со второго исправленного издания П. Николаева.  

М., издание К.Т. Солдатенкова, 1890. XII, 308 с. 23 × 15,5 см. 

В красивом полукожаном переплете эпохи с золотым тиснением. Форзацы мраморной 

бумаги. В отличном состоянии. На последней странице штамп книжного магазина.  

Выдающийся труд крупнейшего специалиста по индийской культуре, санскритолога 

Германа Ольденберга (1854–1920), является классической работой по истории буддизма, 



 

 

одним из самых известных и авторитетных трудов по 

этой теме, вышедших в России до революции. 

 Это исследование во многом не устарело и до сих пор. Оно 

ввело в научный оборот целые комплексы ранее 

неизвестных источников по истории буддизма, 

позволивших по-новому, более точно и глубоко раскрыть 

первоначальную историю этой мировой религии, 

проникнуть в ее содержание. 

В книге рассматривается комплекс верований и духовной 

практики, существовавший в Индии до Будды, что 

раскрывает общий религиозно-исторический и культурный 

контекст. Рассматривается повседневная жизнь Будды, 

развитие его мировоззрения, религиозная и нравственная 

деятельность, характер проповеди. Изучены все аспекты 

учения буддизма: положения о страдании, о появлении и уничтожении страдания, о пути 

к уничтожению страдания. Рассказывается о жизни общины учеников Будды. 

10 000–12 000 рублей. 

 

 

Описания стран, городов, путевые заметки,  

путеводители и карты. Лоты 72-94. 

 

72 

Весь Петербург на 1894 год: 

адресная и справочная книга/сост. 

под ред. Н.И. Игнатова.  

[СПб.]: издание А.С. Суворина, [1894]. 

XXIV, 1344 стб. 290 с., LII [2 ], илл. 28 

× 20 см. 

В полукожаном издательском 

переплете с золотым тиснением по 

корешку. Издательская 

иллюстрированная обложка работы В. 

Овсяникова. 

С приложением «Статистический очерк С.-Петербурга. Планы города и театров». В 

мягкой издательской обложке. Реставрация обложки, корешок проклеен бумагой. Большая 

раскладная карта города. 34,5 × 25 см. 

Справочник содержит алфавитный список улиц С.-Петербурга, список учреждений 

города, указатель жителей столицы. 

60 000–65 000 рублей. 



 

 

73 

Пыляев, М.И. Старый Петербург. Рассказы из былой жизни 

столицы.  

С 122 гравюрами. 2-е изд. СПб.: тип. А.С. Суворина, 1889.[6], 6, 

497, [1] с., 1 л. илл., илл. 24 × 16 см. 

В полукожаном переплете эпохи. Реставрация переплета. На 

корешке суперэкслибрис «С.К.». 

Михаил Иванович Пыляев (1842–1899) – русский писатель и 

журналист, собиравший занимательные истории и анекдоты о 

петербургской жизни XVIII – первой половины XIX веков. 

Одна из интереснейших книг, в которой собраны сведения об истории и жизни 

Петербурга со времени его основания до начала XIX столетия. Источниками для труда 

стали сочинения русских и иностранных писателей, подлинные документы того времени, 

собранные в частных и государственных архивах, а также устные воспоминания 

старожилов. Очерки содержат огромное количество полезной и увлекательной 

информации о строительстве города, его достопримечательностях, образе жизни 

царских особ, вельмож, купцов и промышленников, актеров и т. д. Автор освещает 

фактически все стороны жизни города и его граждан: от распорядка дня государя до 

«работы» карточных шулеров. 

15 000–20 000 рублей. 

 

74 

Курбатов, В.Я. Петербург: художественно-

исторический очерк и обзор 

художественного богатства столицы/сост. В. 

Курбатов; книжные украшения А.П. 

Остроумовой-Лебедевой.  

СПб.: Община Св. Евгении (Т-во Р. Голике и А. 

Вильборг), 1913. – VIII, 660, [4], 32 с., илл., 1 л. 

фронт. (илл.), 1 л. илл. 15,3 × 11 см. 

В красном цельнотканевом (коленкор) 

издательском переплете. На передней крышке тиснением золотом: изображение здания 

Адмиралтейства по рис. А.П. Остроумовой, название книги и имя автора. Золотое 

тиснение в значительной мере утрачено, потертости, залом на обложке. 

Цветные иллюстрированные форзацы. Мелованная бумага. 

Книга «Петербург» известного историка архитектуры, одного из основателей музея 

Старого Петербурга, профессора Владимира Яковлевича Курбатова (1878–1957) 

является одним из первых опытов подробного архитектурного путеводителя по улицам 

города. «Как и архитектура Петербурга, которой она посвящена, эта книга – тоже 

памятник культуры, в том числе и с точки зрения языка, стиля». 

6 000–7 000 рублей. 



 

 

75 

Алфавитный список населенных мест С.-Петербургской 

губернии.  

СПб.: Губ. тип., 1913. 128 с. 25 × 16 см. 

В современном полукожаном переплете, стилизованном под 

переплет эпохи. Титульный лист реставрирован. 

20 000–25 000 рублей. 

 

76 

План Царского Села. Начало 20 века. 

Копирование чертежей по способу Янова. В 

верхнем правом углу владельческий штамп. 39 × 

32 см. 

5 000–7 000 рублей. 

 

 

77 

Ленинград в борьбе с наводнением. C портретами вождей, 

иллюстрациями и схемами в тексте.  

Л.: Редакция и издание Ленинградского комендантского 

управления, 1925. 212 с., 7 л. рекл., 1 л. схема. 22,5 × 15 см. 

В мягкой издательской иллюстрированной обложке. Потертости, 

утрата фрагментов корешка. 

3 000–5 000 рублей. 

 

78 

План Петрограда с ближайшими окрестностями. 

1917 год. Приложение к Адресной и Справочной 

книге «Весь Петроград».  

Издание Т-во «А.С. Суворина-Новое Время». Размер в 

раме 112 × 82 см. 

 

18 000–20 000 рублей. 

 

 



 

 

79 

Андреев, А.П. Ладожское озеро/[соч.] А.П. 

Андреева, полковника корпуса флотских 

штурманов, начальника гидрографических работ 

по исследованию Ладожского бассейна: в 2-х ч.  

СПб.: в тип. Морского м-ва, 1875. Ч. 1. [4], II, [1] л., 

263 с., 3 л. цв. илл., 6 л. илл. Ч. 2. [4] л., 135 с., 8 л. 

24,5 × 17 см. 

Александр Петрович Андреев (1820–1882) – русский 

гидрограф, генерал-лейтенант, участник Крымской 

войны (1853–1856), за капитальный труд «Ладожское озеро», который стал 

результатом десятилетних гидрографических работ на Ладоге, был удостоен золотой 

медали им. Ф.П. Литке Русского географического общества и золотой медали 

Международной географической выставки в Париже. 

В красивом полукожаном переплете эпохи с золотым тиснением. На корешке 

суперэкслибрис «С.К.». «Лисьи» пятна, следы влаги, владельческая подпись. Замена 

форзацев. 

Планы озера и складные карты, выполнены в техниках хромолитографии и литографии на 

отдельных листах. Литографированные виды озера по рисункам М. Попова. 

15 000–20 000 рублей. 

80 

Мартынов, А. Названия московских улиц и 

переулков с историческими объяснениями.  

Изд. второе, испр. и значит. доп. Москва: Тип. Т. 

Рис, 1881. 224 с. 16,5 × 13 см. 

Алексей Александрович Мартынов (1820–1895) 

– большой знаток московских древностей, в 

книге дал исторические объяснения названиям 

московских улиц и площадей. Названия улиц, 

переулков и площадей чаще всего произошли не случайно и не были выдуманы произвольно. 

Обычно в этих названиях содержится указание на какое-то историческое событие, на 

известную в свое время персону, на бытовую черту, на местную особенность. В 

городских названиях отражаются постепенный рост города, следы старых обычаев и 

народных нравов, влияние выдающихся лиц, впечатление, оставленное историческими 

событиями. В названиях улиц хранится память прошлого, иногда – очень отдаленного. 

Но память эта слабеет с течением времени. Переходя от поколения к поколению 

названия искажаются, теряют первоначальное значение. Поэтому очень важно не 

только сохранять старые названия улиц, но и представлять их происхождение и 

понимать смысл. 

На титуле печать «Из библиотеки протоиерея Сергия Васильевича Страхова». 

В составном переплете эпохи. Потертости корешка. Верхняя крышка отделена от блока. 

5 000–7 000 рублей. 



 

 

81 

Бессонов, Б.В. Два издания о 

Вологодской губернии и Коми. 

1. Поездка по Вологодской губернии 

к нефтяным ее богатствам на реку 

Ухту.  

СПб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 

1908. – [4], 142 с., илл., 30 л. илл., 4 л. 

карт.; 

2. Поездка по Вологодской губернии 

в Печорский край к будущим водным 

путям на Сибирь.  

СПб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1909  [4], 232, [2] с., 45 л. илл., 4 л. карт; 28,5 × 

20,5 см. 

В двух полукожаных издательских переплетах. Шрифтовая издательская обложка второй 

книги сохранена под переплетом. Составные муаровые форзацы. У второй книги 

трехсторонний декоративный обрез под «павлиний глаз» и ляссе. Незначительные 

потертости переплетов. Незначительные трещины в блоке кн. 1. Потертость на титульном 

листе кн. 1. Раннесоветский штамп на титульном листе второй книги. 

Бессонов (Безсонов) Борис Васильевич (1862–1934) – художник-пейзажист. Учился в 

Московском университете и одновременно посещал мастерские Училища живописи, 

ваяния и зодчества. После окончания университета служил чиновником министерства 

земледелия (министерства государственных имуществ). В 1907–1908 гг. вместе с 

вологодским губернатором А.Н. Хвостовым совершил два дальних, длительных и трудных 

путешествия по Коми. По результатам экспедиций, целью которых стала разведка 

ухтинской нефти и будущих водных путей в Сибирь, опубликовал две книги, не 

потерявшие актуальности и исторического интереса и в наши дни. 

180 000–200 000 рублей. 

82 

Военно-статистическое обозрение 

Российской Империи. Том 3 , часть 1. 

Санкт-Петербургская губерния.  

СПб. В типографии Департамента 

Генерального Штаба. 1851. [6] 415, 109 

с. 10 прил. 24 × 16 см. 

В полукожаном переплете эпохи с 

золотым тиснением.  

«Обозрение» – один из лучших и 

репрезентативных источников 

середины XIX в., касающихся статистических данных по народонаселению, 

географических данных, путей сообщения. Также в издании приводятся характеристики 

промышленности и торговли региона. 

15 000–20 000 рублей. 



 

 

83 

Максимов, С.В. Год на Севере. Первое издание. Т. 1–2.  

СПб.: Изд. Книгопродавца Д.Е. Кожачникова, 1859. Т. 1.638 

с, IV. Т.2. 514 с. IV. 21 ×15 см. 

В двух современных полукожаных переплетах с золотым 

тиснением. «Лисьи» пятна, следы залития на некоторых 

страницах. Владельческий штамп «Из книг Наталии 

Павловны Колпаковой» на титульном листе первого тома. 

Максимов Сергей Васильевич (1831–1901) – этнограф, почетный академик 

Петербургской АН (1900). Книга – результат экспедиции С.В. Максимова в 1856–1857 гг. 

по Русскому Северу, преимущественно в районе выходов к морю и вдоль морских 

побережий. Были обследованы Олонецкий край, Карелия, Кольский край, 

старообрядческое Поморье. Книга удостоена Малой золотой медали Русского 

географического общества. 

55 000–60 000 рублей. 

84 

Валуева, А.П. По великой русской реке. Очерки и картины 

Поволжья/А.П. Валуевой (Мунт); рис. скомпонованы Т.И. 

Никитиным.  

СПб.: Изд. М.М. Ледерле и К°, [тип. П.П. Сойкина], [1895]. 230, 

II c., [15] л. илл. 25,3 × 17,5 см. 

В издательском коленкоровом переплете с золотым тиснением 

на корешке и передней крышке. Форзацы из золоченой бумаги с 

цветочным орнаментом. Обрезы синего крапления. На 

титульном листе и 3-ей странице дореволюционный штамп 

Рождественского училища для мальчиков. Небольшие 

потертости переплета. 

Анна Петровна Валуева-Мунт (1856–1902) – детская писательница. С 1876 года 

сотрудничала с детскими журналами. Издала серию биографий под общим названием: 

«Нашему юношеству – рассказы о хороших людях» (СПб., 1882–1893) и «Жизнь для 

детей» (СПб., 1892). 

20 000–25 000 рублей. 

85 

[Владельческий конволют из двух путеводителей]. 

1. Лепешинская, А. Добрынин, Б. Волга. Под ред. А.А. Крубера. М.: Тип. Т-ва И.Д. 

Сытина, 1911. [2], 279, [1] с., илл. в тексте,1 л. ил. 

2. Орловская, Е.Н. Крым.. М.: Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1911. 216 с., илл. в тексте, 11 л. илл., 

1 л. карт. 21,5 × 14 см. 

 



 

 

В полукожанном переплете эпохи. 

Потертости переплета, суперэкслибрис 

«А.М.» на корешке. Передние сторонки 

обложек сохранены в блоке. На обложках 

штамп «Для отзыва». Уголок титульного 

листа первого издания реставрирован. 

Штампы «Библиотека А.П. Михневича» 

на титульных листах и в блоке. 

20 000–25 000 рублей. 
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Зограф, Н. Русские народы: наброски пером и 

карандашом/текст под ред. Н. Ю. Зографа; рис. Л. Л. 

Белянкина.  

Москва: И. Н. Кушнерев и К° , 1894. 33 × 25 см. 

 Ч. 1. Вып. 1: Европейская Россия. [2], 46, XVIII, V.  

В полукожаном переплете эпохи. Потертости. 

Реставрация последней страницы (угол нарощен). 

18 листов иллюстраций в технике фототипия. 

10 000–15 000 рублей. 
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Дедлов, В.Л. Панорама Сибири (путевые 

заметки).  

СПб.: тип. М. Меркушева, 1900. [6], 248, [2] c. 22 × 

14 см.  

В тканевом переплете эпохи с золотым тиснением. 

Потертости на уголках и корешке переплета. 

Форзацы с растительным орнаментом. Обрез 

«павлинье перо». Эклибрис Л. Когана на форзаце. 

Владимир Людвигович Кигн-Дедлов (1856–1908) – русский журналист и беллетрист, 

искусствовед и путешественник, ученик И.С. Тургенева, биограф В.М. Васнецова, 

сподвижник А.П. Чехова (именно благодаря поддержке и связям Дедлова несколько пьес 

Чехова еще при его жизни были переведены на немецкий язык). 

15 000–20 000 рублей. 
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[Автограф автора] Никифоровский, Н.Я. Очерки простонародного житья-бытья в 

Витебской Белоруссии и описание предметов обиходности. (Этнографические 

данные). С географическим видом Витебской губернии и 4-мя чертежами в тексте.  



 

 

Витебск: Губернская тип., 1895. [4], VIII, 552, CLIV с.: илл., карт. 22,2 × 15,5 см.  

В полукожаном переплете. Тройной тонированный 

обрез. Печать несуществующей библиотеки на 

странице с географическим видом. 

На стр. 1 дарственная от автора «Редакции журнала 

«Исторический вестник». 28 авг. 1895». 

Фундаментальное исследование известного 

белорусского этнографа, фольклориста и краеведа, 

преподавателя Учительской семинарии Витебска, 

Николая Яковлевича Никифоровского (1845–1910). 

20 000–25 000 рублей. 
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[Кекин, А.Л.] Из С.-Петербурга в Рим, Бари, 

Неаполь, Александрию, Каир, Иерусалим, 

Константинополь и Батум. 

СПб.: Типография Дома призрения малолетних 

бедных, 1888. 160 с., илл. 23 × 15,5 см. 

В полукожаном переплете эпохи. Потертости. 

Разлом по нахзацу. 

Алексей Леонтьевич Кекин (1838–1897) – 

российский предприниматель, купец первой 

гильдии. В конце 1885 г. он совершил путешествие в Италию, Палестину и Персию, после 

чего в 1888 г. издал подробное описание «Из С.-Петербурга в Рим, Бари, Неаполь, 

Александрию, Каир, Иерусалим, Константинополь и Батум». Книга иллюстрирована, в 

ней около 50 рисунков. 

10 000–12 000 рублей. 
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Владельческий конволют из 2 изданий. 

1. Скальковский, К.А. Там и сям. Заметки и 

воспоминания.  

СПб, Тип. Суворина,1901. 464 с.  

Путевые заметки о Москве, Баку, Париже, 

городах Франции и Италии. 

2. Скальковский, К.А. В Париже. Изд. 

четвертое.  

СПб, Тип. Суворина,1902. XII, 353 с.  

Скальковский Константин Аполлонович (1843–1906) – горный инженер, в 1891–1896 гг. – 

директор Горного департамента, историк горного дела, экономист, писатель-

публицист, знаток балета, человек, о котором ходили легенды, мнения которого, 

высказанные в печати, зачастую вызывали негодование и русской, и иностранной прессы. 



 

 

 В полукожаном переплете эпохи. Суперэкслибрис «В. К.» на корешке. Крапленый обрез. 

19 × 14,5 см. 

10 000–12 000 рублей.  
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Водовозова, Е.Н. Как люди на белом свете живут. 

Французы.  

М: Задруга, 1918. IV, 231 с. С 10-ю картинками художников В. 

М. Васнецова и Е. Е. Гарнака. Издание 3-е (без изменений со 2-

го). 22 × 14 см. 

Серия научно-популярных брошюр Е.Н. Водовозовой (1844–

1923) «Как люди на белом свете живут» дает описание 

народов Западной Европы: природы, нравов, умственного 

развития и экономического положения народа, а также 

государственного устройства. 

В мягкой издательской иллюстрированной обложке.  

3 000–5 000 рублей. 
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Большой всемирный настольный атлас Маркса. Под редакцией проф. Э.Ю. Петри и 

Ю.М. Шокальского. 

62 главных и 148 дополнительных карт на 53 больших двойных таблицах in Folio (под № 

1–60). IV, 6 c., 134 c.  

СПб.: Изд. А.Ф. Маркса, 1905. 45,0 

× 30,0 см. 

В издательском переплете эпохи. 

Сильные потертости, надрывы по 

корешку, блок расшатан, подклейки 

скотчем, загрязнения, утраты 

фрагментов корешка.  

7 000–8 000 рублей. 
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[Первое издание] Атлас Союза Советских 

Социалистических Республик.  

М.: ЦИК СССР, 1928. [6], II, 108 c., 37 вкл. л. 

цв. карт.  

Твердый издательский с тиснением переплет. 

Иллюстрированные форзацы. Альбомный 

формат 28 × 35 см. 

Потертости и загрязнения переплета. Часть 

защитных калек утрачена. Блок в хорошем 

состоянии. 

Первое издание. Издание первого атласа Советского Союза, включившее предисловие 

Авеля Сафроновича Енукидзе (1877–1937) – революционного и политического деятеля, 

ставшего центральной фигурой Кремлевского дела и репрессированного в 1937 году. 

Подготовка атласа к печати началась в 1923 году, тем не менее присоединение новых 

республик и сопутствующие изменения откладывали выпуск до 1928 года. Всего описано 

и проиллюстрировано 6 союзных республик и 22 национальных объединения. Среди них: 

АССР Немцев Поволжья, Крымская АССР, Якутская АССР, Армянская ССР, а также 

появившаяся в 1924 г. в результате национального размежевания в Средней Азии 

Казакская СССР (Казахская). Карты были составлены и награвированы в 

картоиздательстве НКВД РСФСР и напечатаны Управлением производства 

Государственных знаков «Гознак». 

Один из первых атласов нового Советского государства. 

5 000–7 000 рублей. 
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Альбом. Государственный герб 

СССР. Государственный флаг 

СССР. Государственные гербы 

и флаги Союзных Советских 

Социалистических Республик.  

М.: Известия, 1959. 40 с., илл. 

26,5 × 38 см. 

В ледериновом издательском 

переплете. Загрязнения и 

потертости переплета.  

Парадное советское издание. 

2 500–3 000 рублей. 

 

 



 

 

Естествознание, медицина, увлечения. Лоты 95-112. 
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Библиотека серии «Вся природа». 

Комплект из 7 изданий (13 томов) + 

образцовый том серии. Книгоиздательское 

Товарищество «Просвещение», 1900–1909 гг. 

1) Неймайр, М. История Земли.  

В двух томах. СПб, 1904. В современном 

полукожаном переплете. 

Перевод со 2-го немецкого издания, 

переработанного и дополненного проф. В. 

Улигом, с дополнениями по геологии России 

и библиографическим указателем В.В. 

Ламанского и А.П. Нечаева под редакцией 

заслуженного ординарного профессора 

Императорского С.-Петербургского 

Университета А.А. Иностранцева. 

Том 1 содержит 437 рисунков в тексте, 2 цветные карты, 12 хромолитографий и 6 резаных 

на дереве картин. 

Том 2 содержит 694 рисунка в тексте, 2 цветные карты, 10 хромолитографий и 6 резаных 

на дереве картин. 

2) Ратцель, Ф. Народоведение.  

В двух томах. СПб, 1903. В современном полукожаном переплете. 

Перевод со 2-го, совершенно переработанного немецкого издания, с разрешения 

издателей подлинника, с библиографическим указателем и дополнениями Д.А. 

Коропчевского. 

Том 1. С 590 художественно исполненными рисунками в тексте, 15 хромолитографиями, 

13 резанными на дереве черными картинами 2 двумя картами в красках. 

Том 2. С 513 художественно исполненными рисунками в тексте, 15 хромолитографиями, 

13 резанными на дереве черными картинами и 4 картами в красках. 

3) Брем А. Жизнь животных.  

В трех томах. СПб, 1909. В полукожаных переплетах эпохи. Реставрация, замены 

форзацев.  

Полный перевод со второго немецкого издания, обработанного Рихардом Шмидтлейном, 

под редакцией профессора Санкт-Петербургского университета А.С. Догеля и П.Ф. 

Лесгафта. 

Том 1. Млекопитающие. С 10 хромолитографиями, 16 черными таблицами и 221 

рисунком в тексте, исполненными Л. Бекманом, В. Кампгаузеном, Р. Кречмером, В. 

Кюнертом, Г. Мютцелем, Фр. Шпехтом и др. 



 

 

Том 2. Птицы. С 10 хромолитографиями, 19 черными таблицами и 225 рисунками в 

тексте, исполненными Л. Бекманом, Р. Кречмером, В. Кюнертом, Г. Мютцелем, Фр. 

Шпехтом и др. 

Том 3. Пресмыкающиеся, земноводные, рыбы, насекомые, низшие животные. С 10 

хромолитографиями, 16 черными таблицами, 1 картой и 713 рисунками в тексте, 

исполненными Л. Бекманом, Р. Кречмером, В. Кюнертом, Г. Мютцелем, Фр. Шпехтом и 

др. 

4) Ранке, И. Человек.  

В двух томах. СПб, 1903. Третье издание. В современном полукожаном переплете. 

Перевод со 2-го вновь переработанного и дополненного немецкого издания д-ра 

медицины Берлинского университета А.Л. Синявского и д-ра медицины М.Е. Лиона. Под 

редакцией Д.А. Коропчевского. 

Том 1. Развитие, строение и жизнь человеческого тела. С 650 рисунками в тексте и 26 

хромолитографиями д-ра Ф. Этцольда, Эмилия Эйриха, Георга Клепцига, Густава 

Мютцеля, Адриана Валькера и др.  

Том 2. Современные и доисторические человеческие расы. С 1 400 рисунками в тексте, 6 

картами в красках и 35 хромолитографиями д-ра Ф. Этцольда, Эмилия Эйриха, Георга 

Клепцига, Густава Мютцеля, Адриана Валькера и др. 

5) Гааке, В. Происхождение животного мира.  

СПб. В современном полукожаном переплете. 

Пятое издание со стереотипа. Перевод с немецкого д-ра М.Е. Лиона, под редакцией 

профессора Ю.Н. Вагнера. 

Издание содержит 1 цветную карту, 496 художественных иллюстраций в тексте, 9 

репродукций резанных на дереве черных картин и 11 хромолитографий Р. Коха, В. 

Кунерта и Г. Мютцела. 

6) Кернер фон-Марилаун, А. Жизнь растений.  

В двух томах. СПб, 1899–1900. В современном полукожаном переплете. 

Перевод со 2-го, вновь переработанного и дополненного немецкого издания, с 

библиографическим указателем и оригинальными дополнениями А. Геккеля и В. 

Траншеля, под редакцией заслуженного профессора И. П. Бородина. 

Том 1. Форма и жизнь растения. 215 рисунков в тексте, 13 резаных на дереве картин и 21 

хромолитографий Эрнеста Гейна, Ад. И Фрица ф.-Кернера, Г. Ф.-Кенигсбруна Олофа 

Винклера и др. 

Том 2. История растений. 1 карта в красках, 233 художественные иллюстрации в тексте, 

11 резаных на дереве отдельных картин, 19 хромолитографий Эрнеста Гейна, Ад. И Фрица 

ф.-Кернера, Г. Ф.-Кенигсбруна Олофа Винклера и др. 

7) Мейер, В. Мироздание. Астрономия в общепринятом изложении.  

СПб, 1900. 



 

 

Перевод с дополнениями и библиографическим указателем по русской литературе под 

редакцией заслуженного профессора Санкт-Петербургского университета С. П. фон-

Глазенапа. 

287 рисунков в тексте, 10 красочных картин, 18 хромолитографий и гелиогравюр, 18 

резанных на дереве черных картин К. Альфонса, Г. Гардера, В. Кранца, О. Шульца, Г. 

Витта и др. 

8) Образцовый том серии «Вся природа».  

В современном полукожаном переплете. 

115 000–130 000 рублей. 
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Бихнер, Е.А. Млекопитающие.  

По Брэму и другим источникам. Библиотека 

Естествознания под ред. проф. П.И. Броунова и В.А. 

Фаусека.  

СПб.: Издание Акц. Общ. Брокгауз – Ефрон, 1906. XII, 

866 с., [1] с., 41 л. илл., илл. в тексте. 27 × 18 см. 

С 320 рисунками в тексте, 37 черными и 4 раскрашенными таблицами и 1 картой в 

красках.  

В полукожаном тисненом переплете эпохи. Потертости, деформация текстиля на верхней 

крышке, пигментация. Блок в хорошем состоянии. 

Составил Е.А. Бихнер, бывший старший зоолог Зоологического Музея Императорской 

Академии Наук. Серия «Библиотека Естествознания» под редакцией проф. П.И. Броунова 

и В.А. Фаусека. 

Описаны разновидности млекопитающих в систематическом порядке. Для каждого 

отряда даны морфологические описание, физиологические особенности, образ жизни. 

3 000–5 000 рублей. 
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Каранович, Г., Черняк, С. Календарь для врачей на 1927 год.  

М.: Изд-во НАРКОМЗДРАВА РСФСР, 1927. 502 с., LXIX c., [1] c. 16,5 

× 10 см. 

В издательском тканевом переплете с тиснением. Тонированный 

обрез. Потертости переплета. 

1 000–2 000 рублей. 
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Сперминъ-Пеля. Сущность, лечебное действие и показания. 

Подделки и подделыватели.  

СПб.: Издание органотерапевтического института Профессор Доктор 

Пель и Сыновья, 1911. 56 с. 19,5 × 13 см. 

В мягкой издательской обложке. Надрывы, замятия. 

Александр Васильевич Пель (1850–1908) – русский химик, 

фармацевт, педагог. Выделил вещество спермин в чистом виде, 

определил его физико-химические свойства и нашел истинную 

формулу, что принесло ему мировую известность. Спермин (Sperminum-Poehl) стал 

единственным лекарственным препаратом, экспортировавшимся в то время из России, и 

был удостоен Гран-при на восьми всемирных, международных и всероссийских 

выставках. Спермин с успехом применялся как укрепляющее и тонизирующее средство, 

он благоприятно влиял на сердечно-сосудистую и нервную системы, особенно хорошо 

себя зарекомендовал при утомляемости и хронических заболеваниях. Россия получила 

десятилетнюю привилегию на изготовление и экспорт спермина. 

1 500–2 000 рублей. 
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Блох, И. История проституции д-ра мед. I. Bloch'а.  

Авторизированный перевод с нем. врача П.И. Лурье-Гибермана. 

С алф. указ. Т. 1 [и единств.].  

СПб: Издание К.Л. Риккера, 1913. XXVIII, 683 с. 24,5 × 17 см. В 

современном полукожаном переплете с золотым тиснением. 

Тонированные обрезы. Владельческая подпись на титуле. В 

целом блок чистый. 

История «самой древней профессии» от возникновения до 

средних веков рассказана немецким сексологом Иваном Блохом 

(1872–1922). Первое издание книги на русском языке. 

«Третий, высший, класс проституток составляли гетеры, которые считаются 

избранницами греческой проституции. Вначале эта часть составляла большинство, но с 

течением времени уменьшилась, и в позднейший период греческой истории, а также во 

время империи, большинство гетер мало отличались от других проституток». 

«Привилегией проституток считалось у древних украшение или подчеркивание известных 

физических прелестей своего тела, то есть косметика. Только благодаря ей 

искусственно приукрашенные женщины могли надеяться привлечь к себе внимание 

мужчин. В древности мы впервые встречаемся с тем, что ежегодная «мода» 

определялась проститутками и лишь затем завоевывала себе почву в мире приличных 

женщин <...> Украшение волос модницами древности до сих пор осталось образцом для 

мира проституток. Дело касается, главным образом, окраски волос, причесок и удаления 

волос на известных частях тела. Цветом волос проституток с древних времен является 

белокурый...». 

20 000 -30 000 рублей  



 

 

100  

Роль современного мужчины. 

Карманная книга для молодых людей, 

желающих усвоить себе вкус, 

понятия, привычки, воззрения, 

изящные манеры, ловкость в 

обращении, грациозность движений, 

вежливость, элегантность и блеск ума 

светского образованного человека, 

требуемых этикетом и приличиями 

большого света. С присовокуплением 

всех мелочей, знание которых 

необходимо молодым людям в частной и общественной жизни, гражданской и 

военной службе.  

М, тип. И.И. Смирнова, 1877. 382 с. II. 18 × 13 см. 

В современном полукожаном переплете с золотым тиснением. «Лисьи» пятна, следы 

влаги на некоторых стр.  

30 000–35 000 рублей. 

 

101 

Де Колиньяр. Практический самоучитель бальных танцев 

для обоего пола. Легкий способ выучиться в 9 уроков без 

помощи учителя всем бальным танцам.  

М. Типография А. Гатцука. 1890г. 204, [4] с., 65 илл. в тексте. 

18 × 13,5 см. 

 Мягкая издательская иллюстрированная обложка. Реставрация 

обложки и неск. листов. 

7-ое исправленное издание с дополнением Гран-Рона, 

Катильона Мазурки, характерных плясок: Камаринской, 

Казачка, Матросской, Венгерской и полного курса светских приличий. С 65 рисунками в 

тексте. Сочинение балетмейстера Де-Колиньяра. 

В самоучителе описаны различные виды употребляемых на балах танцев (Вальс, Кадриль, 

Полька, Реверанс, Лансье, Галоп), а также принятые на балах правила хорошего тона и 

светского обхождения для дам и молодых людей (костюм, манеры, разговор, обеды). 

10 000–12 000 рублей. 



 

 

102 

Шульгин, Г. Розы, годные для содержания в 

комнатах, и их культура.  

Издание 2-е, исправленное и дополненное. С 25 

рисунками.  

СПб.: Издание А.Ф. Девриена, 1913. VIII, 107 с. 19,5 × 

14 см. 

В полукожаном переплете эпохи. Потертости, следы 

загибов на переплете. 

2 000–3 000 рублей. 

 

103 

Романов, С.И. Словарь ружейной охоты.  

С 3 хромолитографированными таблицами и 

политипажами.  

М.-Спб., издание Н.И. Мамонтова, 1877. XV, 572, 

XXII с.; с илл. в тексте и 3 илл. на отдельных листах. 

23,7 × 16,4 см. 

В современном полукожаном переплете с золотым тиснением на корешке. 

«Лисьи» пятна, следы влаги на некоторых стр. Блок подрезан. 

Первый русский словарь ружейной охоты.  

Сергей Иванович Романов – опытный охотник, специализировавшийся на ружейной 

охоте с собакой. Был многолетним членом Московского общества охотников и близко 

знал его наиболее заслуженных участников. В течение пяти лет он занимался 

составлением словаря, который считается знатоками охотничьей литературы 

чрезвычайно ценным изданием. 

Впервые книга была напечатана в двух выпусках тем же издателем в 1876–1877 гг. под 

названием «Охотничий словарь» и оказалась настолько востребована, что в том же году 

появилось второе издание с несколько измененным заголовком: «Словарь ружейной 

охоты». Это был не только первый в России, но и в мире, опыт составления полной 

энциклопедии ружейной охоты на птиц. В нем представлено объяснение более чем 750 

охотничьих терминов и понятий всех разновидностей охоты по перу. Книга стала 

классикой русской охотоведческой литературы. 

Книгу издал купец первой гильдии Николай Иванович Мамонтов (1845–1918), родной брат 

Саввы Мамонтова.  

70 000–75 000 рублей. 

 



 

 

104 

Великий князь Николай 

Михайлович. Наблюдения по 

охоте на диких гусей.  

Пг.: Экспедиция заготовления 

государственных бумаг, 1917. [4], 

44 с., 26 л. илл., 1 л. карта. 20 × 27 

см. 

В издательской 

иллюстрированной обложке. 

Надрывы, следы влаги. Блок 

крепкий, реставрация. В хорошем 

состоянии. 

Тираж 500 экземпляров. Экземпляр № 175. 

Редкое малотиражное библиофильское издание, предназначалось в качестве подарка для 

друзей Великого Князя. 

Великий князь Николай Михайлович Романов (1859–1919) – старший сын великого князя 

Михаила Николаевича и Ольги Федоровны, внук Николая I. Историк, генерал-лейтенант, 

военачальник и страстный охотник.  

Замысел книги родился у Николая Михайловича на охоте весной 1914 года и уже в мае 

того года, вернувшись с охоты, передал в Экспедицию заготовления государственных 

бумаг фотографии, сделанные им на охоте. Но из-за начавшейся войны текст книги был 

готов только в 1916 году. 

Редкость. 

95 000–100 000 рублей. 

 

105 

Вуд, Дж. Г. Гнезда, норы и логовища. 

Постройки, возводимые без помощи рук, с 

описанием образа жизни, нравов, привычек и 

находчивости животных.  

С 130 рисунками, сделанными собственно для 

этого издания Ф.Б. Кейлем и Е.А. Смитом/пер. 

под ред. Н. Страхова.  

СПб.; М.: Издание Маврикия Осиповича Вольфа, 

1867. 1 л. фронт., 6, XII, 626 с., 19 л. илл.: илл. 

25,6 × 17,4 см.  

В полукожаном современном переплете. «Лисьи» пятна, надрывы и загрязнения 

некоторых стр. На титульном листе дореволюционный штамп гимназической библиотеки. 

30 000–35 000 рублей. 



 

 

106 

Михельсон, М.И. Ходячие и меткие слова. Сборник 

русских и иностранных цитат, пословиц, поговорок, 

пословичных выражений и отдельных слов 

(иносказаний).  

2-е изд. СПб.: Тип. Императорской академии наук, 1896. 

[2], X, 596 с. 25,5 × 18,3 см. 

В полукожаном переплете эпохи. Мраморированный обрез. Орнаментированные форзацы. 

Хорошая сохранность. Потертости корешка и углов, следы влаги на крышках. Блок в 

очень хорошем состоянии, редкие карандашные пометы. Дарственная на титульном листе. 

Издание выдающегося российского филолога, фольклориста, педагога и писателя Морица 

Ильича Михельсона (1825–1908). Автор проделал колоссальную работу по выявлению, 

сбору и систематизации фразеологизмов в русском и основных европейских языках (в т. ч. 

в латыни и греческом), используя не только письменную литературу, но и богатство 

устного народного творчества. Книга отличается полнотой, подбором исключительно 

интересного материала, точностью ссылок и научностью установления происхождения 

фразеологизмов. 

5 000–7 000 рублей. 

 

107 

Библиографические материалы. Опись книг, брошюр и статей библиотеки сенатора 

Н.П. Смирнова. Палеография. Книгопечатанье и законы о цензуре и печати. 

Библиография. Библиотеки, музеи и архивы. Книжная торговля.  

СПб.: Тип. А. Пороховщикова, 1898. [2], II, XVI, 690 c. 27 × 18,5 см.  

В красивом полукожаном переплете эпохи. Крышки 

оклеены бумагой «павлинье перо». Издательская 

обложка сохранена под переплетом. Блок в отличном 

состоянии. 

Библиографический справочник, составленный по 

материалам из личной библиотеки автора – Николая 

Павловича Смирнова (1824–1905) – библиофила, 

сенатора, служившего в министерстве внутренних 

дел, министерстве финансов, Священном Синоде. 

Также в подготовке книги использовались материалы фондов Императорской публичной 

библиотеки. 

20 000–25 000 рублей. 

 



 

 

108 

Систематический и хронологический каталог 

библиотеки библиофила и библиографа Я.Ф. 

Березина-Ширяева: [в 2-х т.]. Том 1. 

СПб.: тип. И. Гольдберга, 1900–1902. – Т. 1: Русские 

книги. XII, 476, [2] с.; 21,5 × 14,5 см. – 300 экз. 

В красивом полукожаном переплете эпохи. Крышки 

оклеены «мраморной» бумагой. Некоторые потертости. 

Карандашные пометы в тексте. Владельческая подпись на титульном листе. Без т. 2. 

Березин-Ширяев Яков Федулович (1824–1898) – библиофил и библиограф. Автор 

восьмитомного труда «Материалы для библиографии». Собрал одну из крупнейших 

частных библиотек (более 50 тыс. томов), а также коллекцию гравюр, портретов. 

25 000–30 000 рублей. 

109 

Зеленин, Д.К. Библиографический указатель 

русской этнографической литературы о 

внешнем быте народов России. 1700–1910 гг. 

(Жилище. Одежда. Музыка. Искусство. Хоз. быт). 

Труды Комиссии по составлению этнографических 

карт России, I. Сост. Д.К. Зеленин.  

СПб.: тип. А.В. Орлова, 1913. XL, 733 с. 26 × 17,5 

см. 

В полукожаном индивидуальном переплете эпохи. Реставрация. Частично неразрезанный 

экз. «Лисьи» пятна, надрывы неск. стр. 

В книге приведены библиографические материалы посвященные жилищу, одежде, музыке 

и народному искусству народов Российской империи. Литература по хозяйственному 

быту систематизирована по губерниям.  

Дмитрий Константинович Зеленин (1878–1954) – историк, этнограф, филолог; член-

корреспондент АН СССР. 

10 000–12 000 рублей. 

110 

Битовт, Ю. Русские редкие книги и летучие 

издания XVIII века.  

М.: Тип. С.П. Семенова, 1905. VIII, 604, [4] с. 24,5 × 

17,5 см. В глухом коленкоровом переплете. Блок 

чистый.  

Один из основополагающих справочников по 

библиографии редких русских книг XVIII века. 

15 000–17 000 рублей. 



 

 

111 

Альманах библиофила. Ленинград, 1929. 

Л.: Ленинградское общество библиофилов, 1929. XXXI, [1], 

431, [3] с., 35 л. илл. 20,6 × 15,2 см.  

Обертка, корешок, тит. листы, марка и все украшения работы 

Л.С. Хижинского. 

В издательском картонажном переплете. Потертости. В 

хорошем состоянии, блок чистый. Редкое библиофильское 

малотиражное издание, выпущенное в количестве 300 

экземпляров, из которых 44 именных и 256 нумерованных. 

Экземпляр № 230.  

«Альманах библиофила» был подготовлен и выпущен тиражом 300 экземпляров группой 

энтузиастов-книжников, объединившихся в Ленинградское общество библиофилов. 

Данное издание посвящено памяти первого председателя и почетного члена 

Ленинградского общества библиофилов Э.Л. Радлова и отличается разнообразием 

содержания. В альманах были включены материалы, подготовленные выдающимися 

книговедами, библиофилами и антикварными книжными торговцами своего времени: «О 

библиофилии» Н.Ю. Ульянинского, «Пушкин-библиофил» М.Н. Куфаева, «Конан-Дойль и 

книга», «Судьбы некоторых книжных собраний за 10 лет» Ф.Г. Шилова, «Московский 

библиофил П.В. Щапов» П.К. Симони, акростих «Стихи на открытие книжной лавки 

писателей» М.А. Кузмина, знаменитый «Philobiblon» Ричарда де Бери. 

35 000–40 000 рублей. 

 

112 

Федоров, П.А. Домашний переплетчик. 

Практическое руководство к переплетному 

мастерству для любителей и самообучения.  

3-е изд. СПб.: Изд. В.И. Губинского, 1911. 242, 

[6] с., илл. 22,3 × 15,3 см.  

Во владельческом глухом коленкоровом 

переплете. Незначительные потертости и 

загрязнения переплета. На корешке 

суперэкслибрис «Ю.Ш.». В очень хорошем 

состоянии. 

Из предисловия: «Цель предлагаемой книги не только научить желающих переплетному 

мастерству, но также указать на способы, как украсить переплет, сделав его 

достойным содержания самой книги. Принятая нами наглядность изложения всех 

отдельных манипуляций переплетного дела и полнота практических указаний и сведений 

по этому предмету дает возможность любителю научиться этому мастерству без 

помощи руководителя». 

6 000–8 000 рублей. 



 

 

Искусство. Лоты 113-154 

113 

Комплект из 10 периодических изданий. 

1) Зритель. Иллюстрированный литературный, 

художественный и юмористический журнал. № 3. 

1881 год. 

2) Зритель. Иллюстрированный литературный, 

художественный и юмористический журнал. № 7. 

1881 год. 

3) Газета «Воронежский телеграф». № 13 от 18 

января 1918 года.  

4) Приложение к газете «Воронежский телеграф» 

от 16 окт. 1911 года. 

5) Приложение к газете «Воронежский телеграф» от 22 окт. 1911 года. 

6) Пули. Еженедельный политическо-сатирический журнал. № 3, 1906 год. 

7) Биржевые ведомости. 7 (20) ноября 1901 года. 

8) Биржевые ведомости. 14 (27) декабря 1901 года. 

9) Бич. Сатирико-юмористический еженедельник. Май 1917 года. 

10) Солнце России. Литературно-художественный юмористический еженедельник. 

Мужицкий номер, 19 февраля 1911 года. Надрыв обложки. 

Замятия, надрывы, загрязнения. 

2 500–3 000 рублей. 

114 

Комплект периодических изданий. 

1) Журнал «Зритель». Полный 

комплект номеров за 1905 год (№ 1–24 + 

экстренный выпуск).  В полукожаном 

владельческом переплете. Потертости. 31 

× 22 см. 

2) Журнал «Зритель». № 1 за 1906 год. 

3) Сатира и юмор в 1905–1907 гг. 

Библиографический указатель. С. 121–

135. Фрагмент книги. 

«Зритель» — русский еженедельный литературно-художественный сатирический 

журнал, издававшийся в Санкт-Петербурге в 1905, 1906 и 1908 годах. Редактором 

«Зрителя» был Ю.К. Арцыбушев. Выпуск журнала неоднократно останавливался 

властями, отдельные номера подвергались аресту (всего вышло 39 номеров). 

8 000–10 000 рублей. 

 

 



 

 

 

115 

Боцяновский, В., Голлербах, Э. Русская сатира первой революции 

1905–1906.  

Л.: ГИЗ, 1925. 221, [3] с., илл. 26,3 × 17,5 см. 

Во владельческом тканевом переплете. Издательская обложка 

сохранена (отделена от блока). 

Содержит статьи о сатирических журналах 1905–1906 гг., 

художниках в них участвующих, политико-сатирической графике. В конце издания 

приведен перечень сатирических журналов 1905–1908 годов с указанием кратких 

сведений об их создателях и дальнейшей судьбе. 

6 000–7 000 рублей. 

116 

Журнал «ЛЕФ». № 1–7. Полный 

комплект номеров без сохранения 

издательских обложек работы 

Родченко. Ответственный редактор 

В.В. Маяковский.  

М.–Пг.: Государственное 

издательство, 1923–1925. 

№ 1 март 1923 – 252 с., [4]. № 2 

апрель–май 1923 – 177 с., [3]. № 3 

июнь–июль 1923 – 186 с., [6]. № 4 

август–декабрь 1923 – 222 с., [2]. № 1 

(5) 1924 – 159 с., [1]. С сохранением страниц 3–4 (уничтожены цензурой в большей части 

тиража, см. описание ниже). № 2 (6) 1924 – 157 с., [3]. № 3 (7) 1925 – 143 с., [1]. 

Приплет: Перцов, В. Ревизия левого фронта в современном русском искусстве.  

М., Всероссийский пролеткульт. 1925. 

В двух владельческих ледериновых переплетах. Без издательских обложек. 

«ЛЕФ» – журнал, издававшийся объединением ЛЕФ в 1923–1925 годах под редакцией 

Маяковского. Всего вышло семь номеров. 

Творческое объединение существовало в 1922–1928 годах в Москве, Одессе и других 

городах СССР. Ядро «ЛЕФа» – бывшие футуристы В.В. Маяковский (лидер объединения), 

Н.Н. Асеев, О.М. Брик, С.М. Третьяков, Б.А. Кушнер, Б.И. Арватов, Н.Ф. Чужак. В 

деятельности «ЛЕФа» также принимали участие литераторы: Б.Л. Пастернак, А.К. 

Гастев, А.Е. Крученых, П.В. Незнамов, С.И. Кирсанов, В.В. Каменский, И.Г. Терентьев, 

М.Ю. Левидов, В.Б. Шкловский, Л.А. Кассиль, И.Э. Бабель, В. Перцов и другие; 

художники: А.М. Родченко, В.Ф. Степанова, Л.С. Попова, В.Е. Татлин и другие. 

Сотрудничали с «ЛЕФом» кинематографисты: С.М. Эйзенштейн, Л.В. Кулешов, Г.М. 

Козинцев, Л.З. Трауберг, Дзига Вертов, С.И. Юткевич, Э.И. Шуб и др., архитекторы: 



 

 

братья Веснины, А.К. Буров. В 1925 году архитекторами-членами «ЛЕФа» было основано 

Объединение современных архитекторов. С «ЛЕФом» сотрудничали филологи 

объединения ОПОЯЗ. 

Основные принципы деятельности «ЛЕФа» – литература факта (пропаганда отмены 

вымысла в пользу документальности), производственное искусство, социальный заказ. 

Каждый номер состоял из пяти разделов: 1) Программа; 2) Практика; 3) Теория; 4) 

Книга; 5) Факты. Раздел теории доминировал. Основными идеями лефовских теоретиков 

были жизнестроение, производственное искусство, социально-полезное действие. 

В № 1 за 1924 год была опубликована знаменитая статья Маяковского «Не торгуйте 

Лениным». Мaяковский не возражал против публичного возвеличивания Ленина – его 

возмущали дешевая и вульгарная форма такого прославления. На первой странице 

передовой статьи имелась графическая иллюстрация, воспроизводившая одно из многих 

рекламных объявлений, которыми пестрела тогдашняя пресса: 

«Бюсты В.И. Ленинa гипсовые, патинированные, бронзовые, мраморные, гранитные в 

НАТУРАЛЬНУЮ и ДВОЙНУЮ ВЕЛИЧИНУ с оригинала, разрешенного к 

воспроизведению и распространению Комиссией по увековечению памяти В.И. ЛЕНИНА 

РАБОТЫ СКУЛЬПТОРА С.Д. МЕРКУЛОВА». 

Далее следует выразительный комментарий Маяковского: «Мы против этого…. Мы 

настаиваем: – Не штампуйте Ленина… Не создавайте культа именем человека, всю 

жизнь боровшегося против всяческих культов. Не торгуйте предметами этого культа. 

Не торгуйте Лениным!» 

Некоторое время спустя после напечатания тиража весной 1924 г., редакционная 

статья, по-видимому, была сочтена непригодной для публичного распространения и 

изъята из нераспроданных экземпляров журнала. Однако заголовок статьи сохранился в 

оглавлении, a в экземпляре, направленном издателями в Библиотеку Ленина в Москве, 

статья осталась вырезанной. 

Статья «Не торгуйте Лениным» сохранена в представленном комплекте. 

Первоначально журнал выходил один раз в два месяца (с такой периодичностью вышли 

четыре номера в 1923 году), но затем выпускался нерегулярно: в 1924 году вышло два 

номера, в 1925 – один, последний. Несмотря на публикацию ряда текстов, ставших 

классическими, журнал был закрыт из-за убыточности, так как не публиковал 

произведения для массового читателя. Также закрытию журнала способствовали 

участившиеся критические нападки на авангардное искусство в СССР. 

Лефовские идеи оказали большое влияние на творчество многих художественных 

объединений 1920-х годов. «ЛЕФ» повлиял на становление и развитие мировой 

фотографии, кинематографа, живописи, оформительского творчества, дизайна и 

искусства фотомонтажа и рекламы. 

Искания Родченко в области фотографии и Вертова с Эйзенштейном в области кино 

оказали огромное влияние на современное визуальное искусство. Монтажи Вертова, по 

сути, стали первыми мировыми опытами в этой области. Его практика стала 

отправной точкой для многих режиссеров – как прямых последователей, так и наших 

современников. 

65 000–75 000 рублей. 
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Первый журнал русских футуристов/редактор 

Василий Каменский, издатель Давид Бурлюк. № 1–

2 [единственный выпуск].  

М.: Тип. и цинк. т/д «Мысль», 1914. [4], 157 с., илл. 24 

× 18,5 см.  

В издательской обложке. Реставрация корешка и неск. 

страниц. Пятна на обложке. Утрата 1 илл. («Лошадка» 

на посл. ненум. л.). 

В журнале помещаются стихи и проза Владимира 

Маяковского, Велимира Хлебникова, Давида и Николая 

Бурлюков, Вадима Шершеневича, Бенедикта Лившица, 

Василия Каменского, Игоря Северянина, Константина 

Большакова. 

Иллюстрации выполнены по рисункам Д. Бурлюка (2 илл. – на с. 35 и 57), Вл. Бурлюка (2 

илл. на отд. листах – цветные), А. Экстер (2 илл. на отд. листах – одноцветные). 

«Одноцветные» рисунки Бурлюков воспроизведены цинкографией, знаменитые цветные 

рисунки В. Бурлюка – цинкографией в три краски; две картины А. Экстер («Генуя» из 

музея Людвига в Кельне между с. 80–81 и композиция между с. 96–97) – воспроизведены 

автотипией.  

Журнал предполагалось выпускать шесть раз в год, но в марте 1914 года вышел 

единственный сдвоенный номер (№ 1–2). Возможно, это произошло из-за разногласий 

между Д. Бурлюком и В. Шершеневичем, которому Бурлюк поручил руководить изданием 

журнала, пока он сам находился в знаменитом «футуристическом турне». 

Редкость. 

60 000–65 000 рублей. 

8 

[Редкость] Сборник «Грамоты и декларации русских футуристов».  

СПб: Свирельга, в типографии З. Соколинского, [1914]. Издание в виде свитка. Текст на 

одной стороне листа. 100 × 35 см. 

Во владельческом картонажном футляре. В очень хорошем состоянии.  

Свиток был отпечатан в марте 1914 г. в типографии З. Соколинского в Петербурге.  

Сверху вниз на нем помещены:  

- манифест из «Пощечины общественному вкусу»; 

- манифест из «Садка судей II»;  

- «Декларация слова, как такового», А. Крученых; 

- два коротких текста Н. Кульбина – «Новый цикл слова» и «Что есть слово»; 

- «Глас о согласе и злогласе» В. Гнедова  



 

 

- манифест «Мы и Запад», подписанный А. Лурье. 

Манифест из поэтического сборника «Пощечина 

общественному вкусу» – знаменитое программное 

заявление русских футуристов, впервые опубликовано в 

1912 году. 

А. Крученых в заметке «О Хлебникове и других» писал: 

«Я помню только один случай, когда В. Хлебников, В. 

Маяковский, Д. Бурлюк и я писали все вместе одну вещь, 

– это был манифест в книге «Пощечина общественному 

вкусу» (Москва, декабрь, 1912 г.). Писали долго, спорили 

из-за каждой фразы, слова, буквы. Помню, я предложил: 

«Выбросить Толстого, Достоевского, Пушкина...», 

Маяковский добавил: «С парохода современности». 

Кто-то: «Сбросить с парохода». Маяковский: 

«Сбросить – это как будто они там были, нет, надо 

бросить с парохода...» (В. Хлебников. «Зверинец» (ред. А. 

Крученых), М., 1930, стр. 13). 

Редкость. В сборнике собраны важнейшие декларации 

движения кубофутуристов.  

Продаж сборника на публичных торгах в России не 

зафиксировано.                

100 000–120 000 рублей. 

119 

Атаров, Н.С. Дворец Советов.  

Отв. ред. А. Шпаер. Художественно-полиграфическое оформление С. Телингатер.  

М.: Московский рабочий, 1940. I, 162, [2] c., 14 л. илл., илл. в тексте. 21,5 × 17,5 см. 

Прижизненное издание. В издательском 

ледериновом переплете. Потертости и загрязнения 

переплета и страниц. Блок расшатан, выпадение 

листов. Утрата фрагмента фото на верхней 

крышке переплета. На титульном листе и с. 17 

библиотечные пометы и штампы библиотеки 

«Полит отдела НКВД СССР». Утрата неск. листов 

илл. 

Дворец Советов – самый масштабный 

неосуществлённый архитектурный проект СССР. На месте уничтоженного в 1931 году 

Храма Христа Спасителя планировали построить здание-исполин: многоярусное здание с 

100-метровой фигурой Ленина должно было стать одним из самых высоких в мире 

зданий – высота сооружения составляла бы 415 метров. Монумент социализма, 

возвышавшийся почти на полкилометра в небо, должен был быть различим со всех точек 

вокруг столицы на расстоянии 35 километров.  

1 500–3 000 рублей. 



 

 

120 

Искусство грима: наглядное пособие для 

кружковцев, драмшкол и профактеров/рис. 

В.Ф. Рындина; фотогримы «Русфото» Ф.Д. 

Фабисович.  

[М.]: Теакинопечать, 1930. – [48] c.: илл.; 36 × 

25 см. 

В издательской иллюстрированной обложке. 

Потертости и загрязнения обложки, утрата 

фрагментов корешка. 

Николай Михайлович Новлянский (1891–1966) – актер театра, признанный мастер 

грима, преподаватель искусства грима в ГИТИСе (тогда — ЦЕТТС) и Московской 

консерватории.  

3 000–4 000 рублей. 

121 

Дункан, А. Танец будущего/пер. Я. Мацкевича.  

М.: Заря, [1908]. 32 с. 17 × 13 см. В издательской обложке. 

Небольшие потертости, загрязнения, надрывы. Экземпляр не 

разрезан. 

В 1903 году Айседора Дункан выступила в Берлине с лекцией под 

названием «Танец будущего». В России этот текст появился в 

1908 году в виде небольшой брошюры, напечатанной 

издательством «Заря». 

10 000–12 000 рублей. 

 

122 

[Автограф] Ваганова А.Я. Основы классического танца.  

Изд. 2 дополненное. Л–М. Искусство. 1939. 

131 с., 8 л. илл., илл.; 12,5 × 15 см;  

Прижизненное издание. В издательском коленкоровом 

переплете с золотым и красочным тиснением по передней 

крышке и корешку. Потертости переплета. 

Дарственная надпись на форзаце « Многоуважаемому Евгению 

Ивановичу Чеснокову в знак приятного воспоминания о 

многолетней совместной работе. А. Ваганова, март 1940». 

Ваганова Агриппина Яковлевна (1879–1951) – артистка балета, балетмейстер и педагог, 

теоретик русского классического балета.  

25 000–30 000 рублей. 
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Крученых, А. Чорная тайна Есенина.  

Продукция № 136. Портрет Есенина на обложке и рисунок В. 

Кулагиной. 

М. Издание автора. 1926. 24 с. 19,0 × 13,5 см. 

В издательской иллюстрированной обложке. Незначительная 

реставрация обложки. Затертая надпись на с. 2. В остальном, в 

очень хорошем состоянии. Блок чистый. 

Прижизненное издание. 

Крученых Алексей Елисеевич (1886‒1968) ‒ поэт-футурист. Ввел в поэзию «заумь», то 

есть абстрактный, беспредметный язык, «очищенный от житейской грязи», утверждая 

право поэта пользоваться «разрубленными словами, полусловами и их причудливыми 

хитрыми сочетаниями». Автор ряда биографических брошюр о Есенине, воспринятых 

современниками (в том числе Маяковским) в основном отрицательно. В настоящее 

издание вошли: «Траурные катафалки», «Чего не знают о Есенине», «Во вне или 

внутри?», «Мания преследования», «Чорный человек».  

Кулагина-Клуцис Валентина Никифоровна (1902–1987) – художник, график, плакатист; 

работала с фотомонтажом; автор нескольких антифашистских листовок. В 1925‒1933 

гг. оформляла титульные листы многих книг А. Крученых. 

5 000–7 000 рублей. 

124 

Ашукин, Н.С. Александр Блок. Синхронистические таблицы жизни и творчества 

1880–1921. Библиография 1903–1923.  

М.: Новая Москва, 1923. 66, [2] с. 18,1 × 13,7 см. В шрифтовой 

издательской обложке. В хорошем состоянии. 

Николай Сергеевич Ашукин (1890–1972) – поэт и литературный 

критик, специалист в области московского краеведения. В 

«Библиографию» включены книги и статьи П. Медведева, О. 

Мандельштама, Вс. Мейерхольда и других запрещенных авторов. 

В разделе «Заграничные издания» учтено 10 книг Блока, изданных 

в эмигрантских издательствах Парижа, Берлина и Софии.  

3 000–5 000 рублей. 

 

125 

Мережковский, Д.С. Вечные спутники. Портреты из 

всемирной литературы.  

СПб.: Общественная польза, 1910. 336 с. 22,5 × 16 см. 

Красивый полукожаный переплет эпохи с золотым 

тиснением. Незначительные загрязнения, «лисьи» пятна. 



 

 

Углы переплета слегка побиты, пятно на задней крышке. Форзацы мраморной бумаги. На 

корешке суперэкслибрис «О.К.». Блок в отличном состоянии. 

Цикл очерков, литературных портретов писателей разных эпох и стран. 

3 000–5 000 рублей. 

126 

Комплект из 2 изданий: 

1) Эрнст, С. Н.К. Рерих. Серия 

«Русские художники».  

 

Петроград: издание общины Св. 

Евгении, 1918. 126 с., [10] с., 7 л. 

цветных илл., 34 л. илл. 19,5 × 16 см. 

Шрифтовая издательская 

иллюстрированная обложка. Надрыв корешка, надрывы, владельческая печать. Блок в 

очень хорошем состоянии. 

Обложка С. Чехонина. Книжные украшения Н. Рериха. 

2) Врангель, Н.Н. Борисов-Мусатов. Биографический очерк барона Н.Н. 

Врангеля. «Современное искусство», серия иллюстрированных монографий.  

 

Вып. 1. СПб.: Издание Н.И. Бутковской, [1910]. – 44 с.,10 л. илл. 20,5 × 18 см. 

В издательском иллюстрированном картонажном переплете. Потертости, небольшие 

загрязнения обложки. Блок в очень хорошем состоянии. 

1 000–2 000 рублей. 

 

127 

Мантель, А. Н. Рерих.  

Казань: издательство книг по искусству 

под редакцией Н.Н. Андреева, 1912. 68, 

[1] с., 12 л. илл., илл. в тексте. 28 × 21,5 

см. 

Фронтиспис работы Е. Лансере, обложка 

Д. Митрохина. Богато иллюстрированное 

издание с многочисленными 

репродукциями картин Рериха на 

отдельных вклейках, а также литографированным письмом Николая Константиновича. 

В современном полукожаном переплете с золотым тиснением. 

12 000–15 000 рублей. 
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Комплект из 4 книг: 

1) Вельфлин, Г. Ренессанс и барокко. Пер. 

с нем. Е. Лундберга.  

 

СПб.: Грядущий день, 1913. XII, 164 с., 16 л. 

илл. 27,5 × 20 см. 

В издательском тканевом переплете. В 

хорошем состоянии. Выпадение нескольких 

листов из блока. 

Исследование о сущности и происхождении 

стиля барокко в Италии. 16 таблиц на 

отдельных листах и 19 рисунков в тексте. 

2) На рассвете. Художественный сборник. 

Под ред. А.Ф. Мантель; обл. раб. Д. Митрохина. Кн. 1 [и единственная].  

 

Казань: Типолитография В.В. Вараксина, 1910. [4], 52, [6] с., илл. 25,5 × 22 см. 

Издательская шрифтовая обложка. Утрата корешка, края потрепаны, обложки отделены от 

блока. Загрязнения. 

Титульный лист работы С. Яремича. Виньетки, заставки, концовки Б. Анисфельда, А. 

Бенуа, Д. Митрохина, С. Яремича и др. Иллюстрации работы А. Бенуа, И. Билибина, Д. 

Кардовского, А. Гауша, Е. Лансере, А. Остроумовой-Лебедевой и др. В двухцветной 

шрифтовой издательской обложке работы Д. Митрохина. 

В сборник вошли публикации А. Блока, В. Иванова, М. Кузмина, М. Волошина, С. 

Маковского, С. Городецкого, Г. Лукомского. 

3) Ленин. Рисунки и обложка работы Натана Альтмана.  

 

Петербург: издание Отдела изобразительных искусств Народного комиссариата по 

просвещению, 1921. [6] c., 10 л. илл, [2] с. 22 × 19 см. 

Иллюстрированная издательская обложка. Края потрепаны, надрыв корешка, загрязнения 

обложки, следы влаги. 

4) Обри Бердслей и книжная графика.  

ПБ.: «ARS AETERNA», 1918. Экземпляр 276 из 1000 нумерованных. 1 л. фронт., 

95, [1] с., илл. 19,5 × 13,5 см. 

Шрифтовая иллюстрированная издательская обложка. Надрыв корешка, потрепанные края 

обложки, потертости. 

2 000–3 000 рублей. 

 



 

 

129 

Комплект из 4 книг о русских художниках: 

1) Грабарь, И. Валентин Александрович Серов. 

Жизнь и творчество.  

Серия: Русские художники. Собрание иллюстрированных 

монографий. Под ред. Игоря Грабаря. Вып. 3. М.: 

Издание И. Кнебель, Товарищество Р. Голике и А. 

Вильборг, 1913. 299 с., 23 л. илл., илл. в тексте. 31 × 24 

см. 

Издательский иллюстрированный переплет, надрывы 

корешка, потертости. Блок в отличном состоянии. 

Владельческая печать на форзаце. 

2) Глаголь, С., Грабарь, И. Исаак Ильич Левитан. Жизнь и творчество.  

 

М., [1913]. Серия: Русские художники. Собрание иллюстрированных монографий. 

Под ред. Игоря Грабаря. Вып. 2. М.: Издание И. Кнебель, Товарищество Р. Голике 

и А. Вильборг. 119 с., 15 л. илл. 30,5 × 23 см. 

Издательский иллюстрированный переплет, утраты фрагментов корешка, потертости. 

Блок в отличном состоянии. Владельческая печать на форзаце. 

3) Яремич, С.П. Михаил Александрович Врубель: жизнь и творчество.  

М.: И. Кнебель. 1911. (Русские художники: собрание иллюстрированных 

монографий/Игорь Грабарь; вып. 1). 187 с., илл. 30,3 × 22,3 см. 

Один из выпусков серии иллюстрированных монографий о русских художниках, 

предпринятой издателем и меценатом Иосифом Кнебелем под общей редакцией 

художника и искусствоведа Игоря Эммануиловича Грабаря (1871–1960), выходившей в 

1910–1916 годы. Текст для выпуска, посвященного Михаилу Александровичу Врубелю 

(1856–1910), был написан искусствоведом и художником Степаном Петровичем 

Яремичем (1869–1939). 

Издательский иллюстрированный переплет, утраты фрагментов корешка, потертости. 

Блок в отличном состоянии. Владельческая печать на форзаце. Наклейка книжного 

магазина Вольфа. 

4) Неведомский, М.П. Репин, И.Е. Архип Иванович Куинджи.  

СПб.: Издание Общества имени А.И. Куинджи, 1913. [6], 189, [1], 8 с., 32 л. илл., илл. в 

тексте. 30,5 × 24,5 см. 

Коленкоровый переплет эпохи. Потертости. Владельческая печать на титульном листе, 

печать несуществующей библиотеки. Блок в отличном состоянии. 

5 000–7 000 рублей. 

 



 

 

130 

Волошин, М. О Репине.  

М.: Кн-во «Оле-Лукойе», 1913. 64, [2] с.; 27 × 18 см.  

В издательской двухцветной обложке с виньеткой. Потертости 

обложки, реставрация. Блок в отличном состоянии. 

Скандально известное издание, в котором автор размышляет о 

причинах, приведших к порче картины И. Репина «Иоанн Грозный и 

его сын» душевнобольным А. Балашовым. 16 января 1913 г. 

картина пострадала от трех ударов ножом, которые нанес 29-

летний иконописец, старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов, 

после чего лица изображенных художнику пришлось воссоздавать фактически заново. 

Хранитель Третьяковской галереи Е.М. Хруслов, узнав о порче картины, бросился под 

поезд. Затем инцидент с Балашовым был использован сторонниками классической 

школы, чтобы начать гонения на авангардистов. В издании Волошин пытается 

оправдать Балашова, доказывая, что в самой картине «таятся саморазрушительные 

силы», и что именно её содержание и художественная форма вызвали агрессию против 

неё. Книга вышла в домашнем издательстве С. Эфрона и М. Цветаевой «Оле-Лукойе». 

5 000–7 000 рублей. 

131 

[Из библиотеки Ивана Билибина, в переплете по его эскизу и с его владельческими 

пометками (?)] Маковский, С.К. Страницы художественной критики. [В 3 кн.]. 

Книга вторая. Современные русские художники.  

СПб.: «Пантеон», 1909. 159, [5] с. 23,3 × 17 см.  

Вкладка – Программа муз. концерта в Малом зале Петроградской консерватории. Сезон 

1914–1915 года с литограф. обложкой худ. И. Билибина. 

В полукожаном переплете эпохи с 

орнаментальным тиснением. На корешке 

суперэкслибрис «И.Б.». Незначительные 

потертости. 

Предположительно, экземпляр из библиотеки 

Ивана Билибина, в переплете по его эскизу. На 

стр. 5, 5, 61, 137 – владельческие пометы 

карандашом (предположительно И. Билибина). 

На титульном листе владельческие карандашные 

пометы.  

10 000–15 000 рублей. 



 

 

132 

[18+ Эротические иллюстрации. Зичи, М. Любовь. 

Альбом эротических литографий]. Michael Von 

Zichi. Liebe. Гамбург. 1969. 

8 с., 40 л. илл.; 24,5 × 30 см. На немецком 

языке.Экземпляр без номера. 

Твердый издательский тканевый переплет. В очень 

хорошем состоянии. 

Михаил Александрович Зичи или Михай Зичи (1827–1906) – знаменитый венгерский 

рисовальщик и живописец, работавший в России. Зичи был придворным художником 

императоров Николая Павловича и Александра Николаевича. Он исполнил множество 

рисунков, изображающих различные происшествия придворной жизни, сцены 

Императорской охоты, карикатуры на людей, близких ко двору. В творчестве Зичи 

имеется немало рисунков откровенного и эротического содержания. 

18 000–20 000 рублей. 

 

133 

Алхимия. [На французском языке]. L’alchimie et son livre 

Muet [Mutus liber].  

Paris: Jean-Jacques Pauvert. 1967. 15 л. илл., 7 с., 4 л. таблиц. 31 

× 22 см. 

Репринтное переиздание алхимического трактата с оригинала 

1677 года. В глухом ледериновом переплете. «Лисьи» пятна, 

деформация страниц. 

1 000–2 000 рублей. 

 

 

134 

[Хронологический каталог произведений Альберта 

Дюрера] A chronological catalogue of the engravings, dry-

points and etchings of Albert Dürer, as exhibited at the 

Grolier club compiled by S.R. Koehler.  

New York, The Grolier Club, 1897. LXI, 103 c., илл. на 

отдельных л. 31,5 × 24 см. На английском языке. 

Издательский переплет с золотым тиснением. Небольшие 

потертости, углы побиты. 

5 000–7 000 рублей. 

 



 

 

135 

Rembrandt. Des meisters gemalde in 565 

abbildungen mit einer biographischen einleitung 

von Adolf Rosenberg. [Рембрандт. Картины 

величайшего из мастеров в 565 иллюстрациях с 

биографическим введением Адольфа 

Розенберга].  

Zweite auflage. Klassiker der Kunst in 

gesamtausgaben. Zweiter band. Rembrandt.  

[Второе издание. Cерия: классика искусства в общих изданиях. Второй том. Рембрандт. В 

2-х частях. Часть I].  

На немецком языке. Stuttgart und Leipzig. Deutsche Verlage-anstalt. 1906. XXXVII, [3], 440 

с., 565 илл. 26 × 20 см. 

Издательский коленкоровый переплет эпохи с золотым тиснением. Мелованная бумага. 

3 000–5 000 рублей. 

 

136 

Русские древности в памятниках 

искусства/издаваемые графом И. 

Толстым и Н. Кондаковым. [В 6 

вып.]: 

Вып. 1–6. СПб.: Тип. Мин. путей 

сообщ. (А. Бенке), 1889–1899. 

Вып. 1: Классические древности 

Южной России. 2-е изд. 1889. [6], 

118 с. илл. 

Вып. 2: Древности скифо-сарматские. 1889. [2], 160, [2] с. илл. 

Вып. 3: Древности времен переселения народов. 1890. [2], 158 с. 

Вып. 4: Христианские древности Крыма, Кавказа и Киева. 1891. [2], 176 с. илл. 

Вып. 5: Курганные древности и клады домонгольского периода. 1897. [2], 163, [5] c. илл. 

Вып. 6: Памятники Владимира, Новгорода и Пскова. 1899. [2], 186, VIII c. илл.; 28,5 × 22 

см. 

Выпуски сплетены в 2 тома: том 1: вып. 1–3; том 2: вып. 4–6. 

Настоящее издание – одна из наиболее серьезных дореволюционных публикаций 

археологических материалов, полученных в ходе многолетних раскопок и археологических 

исследований в ряде областей России. В книге представлен богатый материал по 

нумизматике: древнегреческой, персидской, арабской, древнерусской; по греческому и 

скифскому ювелирному искусству, выдающиеся памятники которых были обнаружены в 



 

 

скифских курганах и греческих колониях: Херсонесе, Керчи, Ольвии, Фанагории и др.; по 

древнерусской и византийской иконописи и храмовой архитектуре и др. 

Каждый выпуск содержит множество снимков и рисунков памятников быта и 

декоративно-прикладного искусства. 

В двух роскошных современных цельнокожаных переплетах с золотым тиснением. 

Форзацы мраморной бумаги. Мраморные обрезы. Незначительные «лисьи» пятна. 

180 000–200 000 рублей. 

137 

Художественный альбом. Галерея Д.П. Боткина. Премия 

«Художественного журнала».  

Редактор-издатель Н. Александров. СПб.: Типо-литография 

В. Г. Апостолова, 1886. – 12 л. илл.; 49 × 28 см. 

В издательской коленкоровой папке с художественным 

золотым тиснением. По верхней и нижней крышке 

блинтовое тиснение черной краской. В папке сохранились 

обе сторонки издательской бумажной папки. Обложки с 

надрывами и утратами, отделены друг от друга. Листы в 

отличной сохранности. 

Боткин Дмитрий Петрович (12 сентября 1829, Москва – 

1889, Харьковская губерния) – предприниматель, коллекционер, потомственный 

почетный гражданин. Совладелец чаеторговой фирмы «Петра Боткина сыновья». 

Председатель Московского общества любителей художеств (1877–1888), член 

Московского художественного общества, почетный член петербургской Академии 

художеств. К 1882 г. его собрание насчитывало свыше 100 картин, главным образом 

полотна западноевропейских художников, в основном французская живопись XIX в.: 

Ш.Ф. Добиньи, Ж.Б.К. Коро, Г. Курбе, Ж.-Ф. Милле, Т. Руссо, Ф. Руссо, К. Тройона; 

имелись картины австрийских, бельгийских, голландских, испанских, итальянских, 

немецких, шведских, швейцарских и американских художников. В приобретении картин 

ему помогал его друг, художник А.П. Боголюбов, постоянно живший в Париже 

15 000–20 000 рублей. 

 

138 

Подробный иллюстрированный 

каталог выставки русской портретной 

живописи за 150 лет (1700–1850).  

СПб: Общество Синего креста, 1902. 

140, [2] с., илл. 28 × 20 см. 

Во владельческом составном переплете. 

Незначительные потертости. 



 

 

Предисловие барона Н. Врангеля, организатора выставки. В составлении каталога 

участвовали: А.Н. Бенуа – редактирование художественной части, Я.С. Шумигорский  – 

редактирование исторической части, П.Я. Дашков – дал многочисленные исторические 

сведения, С.П. Дягилев – предоставил фотографические снимки с некоторых портретов. 

Богато иллюстрированное издание на мелованной бумаге. 

10 000–12 000 рублей. 

 

139 

Альбом Московской Пушкинской выставки 

1880 года/под ред. Льва Поливанова.  

М.: Тип. М.Н. Лаврова и Комп., 1882. 2, IV, 182 с., 

58 л. илл.: илл. 33 × 25 см.  

Составной владельческий переплет XX века. 

Тройной тонированный обрез. Незначительные 

потертости. 

Издание было подготовлено Обществом любителей российской словесности. Включает в 

себя биографический очерк, составленный А. Венкштерном, 62 фотогравюры и 

фотолитографии художника М. Панова и три политипажа.  

12 000–14 000 рублей. 

 

140 

Каталог состоящей под Высочайшим Его Императорского Величества Государя 

Императора покровительством историко-художественной выставки русских 

портретов, устраиваемой в Таврическом дворце, в пользу вдов и сирот павших в 

бою.  

Ч. 1–8. СПб.: Экспедиция заготовления государственных бумаг, 1905. 

Ч. 1: [2], 56 с. Ч. 2: 23, [1] с. Ч. 3: 36 с. Ч. 4: 34 с. Ч. 5: 55, [1] с. Ч. 6: 49, [1] с. Ч. 7: 89, [1] с. 

Ч. 8: 115, [1] с. 

23,1 × 16,6 см.  

В полукожаном переплете мастерской Шнеля. 

Издательские обложки всех частей сохранены под 

переплетом. На форзаце печать переплетной 

мастерской. Утрата фрагмента с. 41–42. 

Карандашные пометы в тексте. 

Издание представляет собой каталог знаменитой 

выставки портретов, проходившей в Таврическом 

дворце в 1905 году. Генеральным комиссаром 

выставки был Сергей Дягилев. Выросший в родовом 

поместье Дягилев хорошо знал, какие сокровища могут пылиться в приходящих в упадок 

«дворянских гнездах», и сам ездил по стране, отыскивая и выбирая экспонаты. Эти 



 

 

портреты предков, снятые со стен в семидесяти двух фамильных имениях, большей 

частью предстали перед широкой публикой впервые. На выставке экспонировалось более 

2 300 произведений, от парсун до репинского «Заседания Государственного Совета». 

55 000–60 000 рублей. 

 

141 

Аснаш С.М., Яхонтов А.Н. Описание Пушкинского музея 

Императорского Александровского Лицея/сост. 

воспитанники I класса LV курса С.М. Аснаш и А.Н. 

Яхонтов; под ред. зав. Пушкинским музеем И.А. 

Шляпкина.  

СПб.: Изд. восп. Императорского Александровского Лицея, 

1899. – [2], XXVIII, 514, V, [9] с., [31] л. илл, факс., [1] л. 

фронт. цв. портр.; 22 × 15 см. 

Аснаш Сергей Михайлович (–1903) и Яхонтов Аркадий 

Николаевич (1878–1938) – лицеисты 55 курса (выпуск 1899 г.). 

В 1899 году исполнилось 20 лет Пушкинскому Музею Императорского Александровского 

Лицея. К этой дате авторы подготовили каталог, «назначение которого познакомить 

желающих с теперешним положением музея, указать имеющиеся в нем пробелы и таким 

образом облегчить возможность дальнейшего пополнения <…> собрания». В каталоге 

предметы расположены по отделам, внутри отделов – по годам поступления. 

Мягкая издательская обложка. Золотое тиснение. Надрывы по корешку. Блок в отличном 

состоянии. 

6 000–8 000 рублей. 

 

142 

Жиль, Ф. Царскосельский музей с собранием оружия, принадлежащего государю 

императору.  

СПб.: Печатано в Политехнографическом заведении 

А. Баумана, 1860. XVIII, 273, 265–316 с., 3 л. илл. 21 

× 13 см. 

 Составной переплет эпохи с золотым тиснением. 

Потертости, «лисьи» пятна. Обрез «павлинье перо». 

Царскосельский арсенал был первым в России 

публичным музеем оружия. Все средства от 

продажи издания были направлены в пользу раненых 

при защите Севастополя. На титульном листе и 

форзаце печать личной библиотеки. 

20 000–22 000 рублей. 



 

 

143 

Музей Императорского Эрмитажа: 

описание различных собраний 

составляющих музей с историческим 

введением об Эрмитаже императрицы 

Екатерины II.  

СПб.: в тип. Имп. Акад. наук, 1861. – 

XXXIII, [3], 409, [10] с., 2 л. план.; 20,5 × 13 

см. 

Два плана Эрмитажа на раскладных листах 

в конце книги.  

В добротном полукожаном переплете эпохи. Золотое тиснение на корешке. 

Незначительные загрязнения, потертости, «лисьи» пятна. 

25 000–27 000 рублей. 

144 

Розенберг, Р. История искусства с 

древних времен до наших дней.  

Перевод с немецкого О.Ф. Павловской. 

Под редакцией профессора истории 

искусств А.А. Павловского.  

СПб.: типография И.Н. Скороходова, 

1905. Вып. 1. 336 с., илл. 25 × 17 см. 

Составной переплет эпохи с золотым 

тиснением. Потертости, «лисьи» пятна. 

3 000–4 000 рублей. 

145 

Прудон, П.Ж. Искусство, его основания и общественное 

назначения/пер. под ред. Н. Курочкина.  

СПб.: Изд. переводчиков, 1865. [2], IV, 430, VI, II с. 18,3 × 

12,8 см.  

В добротном полукожаном переплете эпохи с золотым 

тиснением, потертости, «лисьи» пятна. 

Первое издание книги на русском языке.  

Пьер Жозеф Прудон (1809–1865) – французский публицист, 

экономист, философ и социолог, теоретик анархизма.  

8 000–10 000 рублей. 



 

 

 

146 

Адарюков, В.Я., Обольянинов, Н.А. Словарь русских 

литографированных портретов. 

 М.: Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1916. 319 с. 31 × 23 см. 

В современном составном переплете. Издательская обложка 

сохранена под переплетом, реставрирована. 

Изначально планировалось издать четыре тома, но после 

выхода первого тома продолжение словаря опубликовано не 

было. Словарь содержит описания 3 023 портретов и 1 126 

персон и включает словарные статьи от «А» до «Д». 

Редкость. 

20 000–22 000 рублей. 
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Собрание сочинений князя П.П. Вяземского 1876–1887.  

СПб.: Издание графа С.Д. Шереметева, 1893.[8], 644 с., 1 л. 

портр. (фронт.), 27,5 × 20 см. 

В издательский шрифтовой обложке. Реставрация по 

корешку. Незначительные загрязнения. Блок частично не 

разрезан.  

Героями воспоминаний князя Павла Петровича Вяземского 

(1820–1888) являются не только люди, но и книги и целые 

библиотеки. Князь был страстным коллекционером, 

регулярно бывал в книжных лавках и у торговцев 

антиквариатом. «Не только его кабинет на 

Почтамтской, – вспоминал известный коллекционер и зять Павла Петровича С.Д. 

Шереметев, – все жилые комнаты его дома представляли из себя настоящий музей». 

Отдельные главы книги посвящены обзору московских книгохранилищ, собраний 

каталогов русских святых, факсимиле, библиотеки И.Н. Царскаго. Вяземский вспоминает 

об М.Ю. Лермонтове и А.С. Пушкине, а также обстоятельствах, при которых поэтом 

были написаны следующие шутливые строки: «Здравствуй, друг мой Павел!». 

20 000–25 000 рублей. 
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Русские портреты XVIII и XIX столетий.  

Том I. СПб., 1905. 

Русские портреты XVIII и XIX столетий. Издание 

великого князя Николая Михайловича. В 5 томах. 

Том I (из пяти). СПб.: Экспедиция заготовления 

государственных бумаг, 1905. 

Том I. – [4], III, III, [8] с., 194 л. текста, 99 л. илл. [194 

портр.]. 36 × 28 см. 

Том состоит из 4-х выпусков в бумажных 

издательских папках. Текст на русском и франц. 

языках. 

В издательской коленкоровой папке. Потертости, незначительные загрязнения, надрывы. 

Экземпляр полный. В целом в очень хорошем состоянии. 

Знаменитое издание, отпечатанное в ограниченном числе экземпляров. 

Издание «Русских портретов XVIII и XIX столетий» осуществил председатель Русского 

исторического общества великий князь Николай Михайлович в 1905–1909 гг. по 

результатам выставки русского портретного искусства, организованной Дягилевым и 

состоявшейся в 1905 г. в Таврическом дворце. 

Материалами для изданий служили оригиналы – портреты и миниатюры, находящиеся 

во дворцах, музеях, галереях и преимущественно составляющие частную собственность. 

По словам Великого князя Николая Михайловича, «появление настоящего издания вызвано 

желанием дать Сборник снимков с портретов и миниатюр, писанных масляными 

красками, пастелью и акварельных, с целью ознакомить по возможности 

интересующихся этим богатым иконографическим материалом, рассеянным по 

многочисленным собраниям, нередко мало доступным». Первые пятьдесят снимков 

каждого выпуска выполнены в технике гелиогравюры, остальные – фототипии. 

Николай Михайлович Романов, великий князь (1859–1919) – внук императора Николая I, 

старший сын великого князя Михаила Николаевича; генерал-адъютант, талантливый 

историк, известный энтомолог, издатель и коллекционер, просветитель и меценат, 

многолетний председатель Исторического и Географического обществ, а также 

Общества защиты и охраны памятников старины, директор Русского музея в 

Петербурге. 

40 000–45 000 рублей. 
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Коллекция эстампов, гравированных на стали 

лучшими английскими художниками. В 

книжном магазине А. Смирдина (сына) и К. Лит. 

Э. Шеффера.  

СПб. 36 л. Папка 23,5 × 32 см., лист 19 × 25 см. 

Надрывы, потертости папки. Эстампы в хорошем 

состоянии. 

      10 000–12 000 рублей. 
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Альбом. Аплаксин, А.П. Сампсоновский 

собор в С.-Петербурге 1709–1909. Издано 

Комитетом по организации празднования 

200-летнего юбилея основания 

Сампсоновского храма, заложенного 

императором Петром I в память Полтавской 

победы 1709 года 27 июня.  

С-Пб.: Типография Т-ва Р. Голике и А. 

Вильборг, 1909. 12 с., 55 л. илл. 51 × 35 см. 

Издательская папка. Загрязнения, потертости, 

края побиты, надрывы. «Лисьи» пятна.  

Редкое издание, посвященное старейшему 

Петербургскому храму – Сампсониевскому.  

Автор книги – санкт-петербургский 

епархиальный архитектор Андрей Петрович 

Аплаксин (1879–1931), проводивший реставрационные работы Сампсониевского и 

Казанского соборов. 

18 000–20 000 рублей. 
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Женская красота в искусстве. Альбом/предисловие 

Арман Дайо. Текст Бойэ д`Ажен. 

Париж: Издание поставщика Двора Его 

Императорского Величества И.С. Лапина, 1913. [2], VI 

c., [51] л., 51 л. илл. 42,5 × 32,5 см. 

В альбом входят репродукции с картин французских 

художников, выставлявшихся в Парижском салоне. 

Каждая литография снабжена краткой справкой о 

художнике и его творчестве. Предисловие к изданию 

Армана Дайо – инспектора Академии Художеств в 

Париже. Текст к литографиям Бойэ д`Ажен. 



 

 

В издательской коленкоровой папке. Литографии в хорошем состоянии. 51 литография 

(комплект). Издательская папка – сильные загрязнения, надрывы, потертости. 

10 000–12 000 рублей. 
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Рачев, Е. Рисунки к басням И.А. Крылова.  

Л.: Художник РСФСР, 1961. 8 с., 20 л. илл. 29 × 29,5 

см. 

Потертости, надрывы папки по краям. Штемпельный 

экслибрис «Из книг Георгиевских». 

Вступительное слово художника и 20 листов 

иллюстраций на отдельных листах. 

Рачев Евгений Михайлович (1906–1997) – советский 

график, иллюстратор. Народный художник РСФСР. Работая над многочисленными 

иллюстрациями для детей, сатирическими произведениями, предпочитал сказки и басни 

про животных. 

За данное издание художник был награжден серебряной медалью АХ СССР в 1961 году. 

2 500–3 000 рублей. 
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[Автограф И. Глазунова] Иван Грабарь, Илья Глазунов. 

Год выпуска: 2000. Издательство: Изобразительное 

искусство.  

45 × 36 см. 

В роскошном издательском переплете, обтянутом шелковой 

тканью. В отличном состоянии. На титульном листе 

дарственная художника. 

3 000–5 000 рублей. 
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[Автограф И. Глазунова] Илья Глазунов. Альбом 

«Русский интерьер».  

Ред. И.И. Березина. М.: Изд. «Изобразительное 

искусство», 1998. 23 × 29 см. 

В иллюстрированной издательской обложке. 

Дарственная надпись от автора на обороте обложки. 

3 000–5 000 рублей. 

 



 

 

Художественная литература. Лоты 155-198. 
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Шатобриан, Ф.Р. Атала, или Любовь двух 

диких в пустыне/пер. Н. Р.  

М.: В Унив. тип., 1801. 

208 с. 15 × 9 см.  

Цельнокожаный переплет эпохи. Потертости 

переплета, утраты фрагментов корешка. «Лисьи» 

пятна. Бумажный сюжетный экслибрис на 

форзаце «Из библиотеки П.Е. Щеголева». 

Владельческие надписи. 

Прижизненное издание.  

Франсуа Рене де Шатобриан (1768–1848) – французский писатель и дипломат, один из 

первых представителей романтизма во французской литературе. Роман «Атала» был 

опубликован в 1801 году на основе впечатлений автора от поездки в Северную Америку, 

произвел литературную сенсацию во Франции и был почти сразу же переведен на другие 

европейские языки, в том числе и на русский. 

Павел Елисеевич Щёголев (1877–1931) – историк литературы и общественного 

движения, пушкинист. 

58 000–60 000 рублей. 
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Буало-Депрео, Н. Наука о стихотворстве. 

Поэма дидактическая в четырех песнях/ 

пер. с франц. граф Д. Хвостов.  

СПб.: при Императорской Академии Наук, 

1808. [8], IV, 3–136, [2] с. 20 × 12,5 см. 

В полукожаном владельческом переплете. 

Реставрация титульного листа, на обороте 

титула дореволюционный штемпельный 

экслибрис Медико-хирургической 

академии. 

Николя Буало-Депрео (1636–1711) – французский поэт, критик, теоретик классицизма. 

15 000–20 000 рублей. 
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[Библиографическая редкость. «Крашеный» экземпляр] Крылов И.А. Басни Ивана 

Крылова/[С илл. А.П. Сапожникова].  

 

Ч. 1–2. Санкт-Петербург: А. Смирдин, 1834. Ч. I. – [6], 187 c., 48 л. илл. Ч. II. – [4], 167, [1], 

V–XX c., 45 л. илл. 25 × 18,5 см. 

Полный комплект иллюстраций.  

Все гравюры раскрашены от руки акварелью и гуашью в середине 19 века.  

Две части под одним переплетом. Роскошный владельческий кожаный переплет эпохи с 

золотым тиснением и трехсторонним золотым обрезом. Мастер Карцов, ориентировочно 

конец XIX века. Загрязнения от перелистывания, «лисьи» пятна.  

Экземпляр полностью комплектный, в очень хорошем состоянии. 

Издание необычайно редкое (общий тираж составил 200 экз.), особенно со всеми 

раскрашенными гравюрами. Качественная раскраска времени издания книги. Возможно, 

гравюры раскрашены самим художником. 



 

 

Сапожников Андрей Петрович (1795–1855) – живописец, рисовальщик, гравер. 

Портретист, автор исторических и аллегорических композиций. Иллюстратор. Для 

смирдинского издания создал девяносто три гравюры вне текста, резаных теневым 

контуром. 

Как отмечал Смирнов-Сокольский: «„Басни“, изданные Смирдиным в 1834 году, – одно из 

превосходных русских иллюстрированных изданий вообще и самое замечательное из всех 

изданных Смирдиным. Гравюры Сапожникова – едва ли не лучшие русские иллюстрации к 

басням Крылова». 

В 1834 году Смирдин выпускает новое роскошное иллюстрированное издание басен. 

Содержание книги остается прежним, но Крылов тщательно редактирует издание и 

располагает басни в ином порядке. Одно из лучших смирдинских изданий. Для 

иллюстрирования басен Смирдин пригласил художника-гравера, члена Общества 

поощрения художников Андрея Петровича Сапожникова (1795–1855), который 

изготовил небывалое количество иллюстраций – девяносто три, резаных теневым 

контуром. Цензурное разрешение на книгу было получено 17-го марта 1833 года. Тираж 

этого издания, отпечатанного на прекрасной бумаге и действительно замечательно 

иллюстрированного, был всего 2000 экземпляров. Часть их поступила в продажу с 

раскрашенными от руки гравюрами. Ценились они чрезвычайно высоко – 175 рублей. 

Экземпляры черные, нераскрашенные, продавались по 25 рублей.  

Экземпляр представляет высокую историко-культурную ценность. 

1 500 000–1 700 000 рублей. 
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Утренняя заря: Альманах на 1842 г./изд. В. Владиславлевым. – 

4-й год. 

СПб.: Тип. III отд-ния Собственной е. и. в. Канцелярии, 1842. – 372 

с.; 1 л. фронт., 6 л. портр.; 16,8 × 11,6 см. 

Комплектный экз. 

В составном переплете эпохи. Потертости и загрязнения 

переплета, «лисьи» пятна. На форзаце владельческая печать «AS». 

В альманах вошли произведения М. Лермонтова, А. Кольцова, кн. П. Вяземского, В. 

Владиславлева, гр. В. Соллогуба и Е. Гребенки, а также роскошные гравированные 

портреты красавиц того времени – великой княгини Марии Александровны, графини Е. 

Завадовской, С. Бенкендорф, М. Барятинской, баронессы Е. Менгден и А. Фрейганг. 

40 000–42 000 рублей. 
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[Редкость. Первое прижизненное отдельное издание] Пушкин, А.С. Полтава, поэма 

Александра Пушкина.  

СПб.: Тип. Департамента Народного просвещения, 1829. VII, [5], 91 c. 18,7 × 12,3 см.  



 

 

 

Владельческий картонажный переплет, утрата авантитула. Незначительные «лисьи» 

пятна. Блок в хорошем состоянии. 

Первое и единственное отдельное прижизненное издание поэмы, которую Пушкин 

называл «самой зрелой» из всех своих стихотворных повестей. 

В «Полтаве» Пушкин впервые обращается к теме истории России и к образу Петра I. 

Написана поэма в 1828 году. Дата ее выхода в свет – конец марта 1829 года, тираж – 

1200 экземпляров. По воспоминаниям М. Юзефовича работа над Полтавой происходила 

таким образом: «Это было в Петербурге. Погода стояла отвратительная. Он уселся 

дома, писал целый день. Стихи ему даже грезились во сне, так что он ночью вскакивал с 

постели и записывал их впотьмах. Когда голод его прохватывал, он бежал в ближайший 

трактир, стихи преследовали его и туда; он ел на скорую руку, что попало, и убегал 

домой, чтобы записать то, что набралось у него на бегу и за обедом...». 

600 000–650 000 рублей. 
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Пушкин, А.С. Руслан и Людмила. Поэма. Рисунки С.В. 

Малютина.  

М.: Издание А.И. Мамонтова,1899. 46 с., [2] с., илл. 47,5 × 

38,5 см. 

Составной владельческий переплет. Переплет сильно 

поврежден. Сильные следы влаги и плесени на переплете, 

деформация. Следы печатей на титульном листе и с. 17. 

Первые 3 листа в блоке немного деформированы. 

Остальная часть блока в хорошем состоянии.  

Прекрасное, напечатанное на слоновой бумаге издание 

было приурочено к 100-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Текст поэмы обрамлен 

изящными орнаментальными рамками, заставками и концовками. Иллюстрации, 

исполненные в технике хромолитографии, созданы по рисункам художника Сергея 

Васильевича Малютина (1859–1937). 

4 000–5 000 рублей. 
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Пушкин, А.С. Сочинения/А.С. 

Пушкина: [в 6 т.]. 3-е изд., 

испр. и доп., под ред. П.А. 

Ефремова.  

СПб.: Я.А. Исаков, 1878–1881. 

22 × 16,5 см. 

Полукожаные переплеты эпохи 

с золотым тиснением. 

Потертости. «Лисьи» пятна. На 

корешках суперэкслибрис 

«Е.К.». Утрата карты в т. 6. 

Т. 1: Стихотворения 1811–1824 годов. Руслан и Людмила. Кавказский пленник. Братья-

разбойники. Бахчисарайский фонтан. Цыганы.  

Т. 2: Стихотворения 1825–1830 годов. Борис Годунов. Нулин. Полтава. Галуб. Домик в 

Коломне. Драматические произведения. 

Т. 3: Стихотворения 1831–1836 годов. Евгений Онегин. Сказки. Песни западных славян. 

Русалка. Медный всадник. Анджело.  

Т. 4: Произведения в прозе 1827–1835 годов. Романы, повести, отрывки из повестей и 

неоконченные рассказы.  

Т. 5: Проза 1815–1837 годов. Критические, библиографические, полемические и 

исторические статьи и заметки; дневники.  

Т. 6: История Пугачевского бунта. Исторические материалы. 

Первое «ефремовское издание». 

Как и все издания Пушкина до окончания действия авторских прав его семьи в 1887 году, 

имело небольшой тираж. После выхода второго посмертного собрания под ред. И.А. 

Анненкова (1855–1857), право печатания сочинений Пушкина перешло к книгоиздателю 

Я.А. Исакову, который выпустил три издания. Первое и второе – под ред. Г.Н. Геннади – 

были крайне неудачны (по этому поводу имеется известная эпиграмма С.А. 

Соболевского: «О жертва бедная двух адовых исчадий, тебя убил Дантес и издает 

Геннади»). Ефремов же к тому моменту уже подготовил для Исакова «Евгения Онегина» 

(1874). В марте 1877 г. между издателем и редактором было подписано соглашение, в 

котором Ефремов обязался «пересмотреть все шесть томов прежнего издания, 

исправить в них все пропуски и прочие ошибки, дополнить новыми материалами, 

помещенными в разных периодических изданиях и не вошедшими в прежние издания; 

затем собрать письма Пушкина, которые помещены были в повременных изданиях, в 

седьмой том или в дополнение к пятому, как будет для издания удобнее», а также 

«наблюдать за печатанием издания до конца и читать вторую корректуру». 

50 000–70 000 рублей.  

 

 



 

 

162 

Пушкин, А.С. Сочинения А.С. 

Пушкина/изд. осьмое, исправл. и 

доп., под ред. П.А. Ефремова: [в 7 

т.].  

М.: изд. Фёдора Ивановича Анского, 

1882. Т.1. [2], IV, 550 c., 1 л. фронт. 

(портр.). Т. 2. [2], 432 с.; Т. 3. [2], 506 

с., 1 л. фронт.; Т. 4. [2], 491, [1] c.; Т. 

5. [2], 496 c.; Т. 6. [2], 486 c., 1 л. 

фронт., 4 л. факс., 1 л. карт.; Т. 7. [2], 

478 c., 1 л. фронт., 1 л. факс.  

Издательские коленкоровые 

переплеты с золотым тиснением. Углы побиты, надрывы корешков, загрязнения. «Лисьи» 

пятна. В т. 1 корешок оторван. Блоки чистые.  

Портрет А.С. Пушкина, гравированный Т. Райтом, литографии: «Памятник А.С. Пушкину 

в Москве»; портрет Пугачева; его печать, снимки с начертаний, подписи восьми 

военачальников, действовавших против него; карта губерний: Оренбургской, Казанской, 

Нижегородской и Астраханской до 1775 года; автопортрет А.С. Пушкина и два снимка с 

почерка Пушкина 1820 и 1830 годов. 

В Т. 1 после стр. 298 вклеен лист с одой «Вольность» из «Полярной звезды» Герцена 1856 

г. Карандашные пометы по разночтениям в тексте оды. 

25 000–30 000 рублей. 

163 

Библиотека великих писателей. Пушкин, 

А.С. Собрание сочинений/под ред. проф. 

С.А. Венгерова [В 6 т.] Т. 1–6.  

Пг.: Издание Брокгауз-Ефрон, 1907–1915. 

Пг.: Издание Брокгауз-Ефрон, 1915. 28 × 

19,5 см. 

В полном комплекте редкость. 

Т. 1: VIII, 648 с., 19 л. илл. Т. 2: [2], 640 с., 21 

л. илл. Т. 3: [2], 619 с., 19 л. илл. Т. 4: [2], 560 

с., LXXIX с., 24 л. илл. Т. 5: [2], 552, LXXX с., 24 л. илл. Т. 6: [2], 661 с., 23 л. илл. (особо 

редкий). 

В шести издательских полукожаных переплетах с барельефом поэта на верхних крышках. 

В очень хорошем состоянии. Небольшие потертости. «Лисьи» пятна. в т.2 издательская 

обложка восстановлена (репринт). 

Самое редкое и особо ценимое библиофилами издание из серии «Библиотека великих 

писателей». 



 

 

60 000–70 000 рублей. 

164 

Жуковский, В.А. Полное Собрание 

Сочинений В.А. Жуковского. В 12-

ти томах, в 3-х книгах. Под ред. С 

биографическим очерком и 

примечаниями профессора А.С. 

Архангельского. С приложением 

портрета Жуковского, 

гравированного на стали и его факсимиле.  

СПб.: Издание А.Ф. Маркса, 1902. 23 × 17 см. 

В издательских иллюстрированных коленкоровых переплетах с золотым тиснением. 

Потертости корешков. «Лисьи» пятна. В очень хорошем состоянии.  

5 000–7 000 рублей. 

165 

Гончаров, И.А. Обломов: роман в четырех 

частях. – 2-е изд.: [в 2 т.].  

СПб.: в тип. Морского министерства, 1862. 190, 213 

с.; 21,5 × 14 см.  

В полукожаном переплете эпохи. Потертости 

переплета, «лисьи» пятна. На корешке 

суперэкслибрис «Д.П.». 

25 000–27 000 рублей. 

166 

Ростопчин, Ф.В. Сочинения Ростопчина (графа Феодора Васильевича).  

СПб.: А. Смирдин, 1853. 364, II с. 17,5 × 12 см. 

Твердый полукожаный с золотым тиснением на 

корешке переплет. «Лисьи» пятна. Углы побиты. 

Следы влаги на первых нескольких листах. 

Первое собрание сочинений интереснейшего 

русского мыслителя и государственного деятеля 

начала XIX века, одного из ведущих политиков 

России в 1812 году. Оригинальность мышления и 

нестандартность аргументации Ростопчина 

пугали оппонентов, предпочитавших замалчивать 

его политические памфлеты, проникнутые отчаянным патриотизмом и ненавистью к 

западу. Поэтому издавались его работы крайне редко. Смирдин в этом издании сделал 

доступным читателю уникальные свидетельства участника и руководителя событий 

Отечественной войны. 

10 000–12 000 рублей. 



 

 

 

167 

Тургенев, И.С. Полное Собрание 

Сочинений И.С. Тургенева.  

В 10 томах. Изд. 7-е. СПб.-Пг..: 

Типография Глазунова, 1915. Т.: 1, 5, 6, 

8, 9, 10.  

21,5 × 15,5 см. 

Некомплект. 6 томов из 10. В т. 1 

портрет и факсимиле писателя. 

Издательские художественные коленкоровые переплеты с золотым тиснением. Надрывы 

корешков, углы побиты, потертости, загрязнения. Блок в хорошем состоянии. 

3 000–5 000 рублей. 

 

168 

Марков, В. Курские порубежники. 

Исторический роман. Сочинения Влад. 

Маркова.  

Ч. 1–3. М. 1874 г. 446 с. 21,5 × 14,5 см. 

Полукожаный переплет эпохи с золотым 

тиснением. Потертости. На титуле владельческая 

печать «Н.Д. Мосягин. С. Петербург». 

Исторический роман В.Л. Маркова «Курские 

порубежники» (1874) – яркое художественное 

полотно событий, происходивших на юго-восточной границе Московской Руси начала 

XVII столетия. Это первое в отечественной литературе художественное произведение 

на материале курской истории. 

6 000–7 000 рублей. 

 

169 

[Последняя прижизненная публикация]  

Лермонтов, М.Ю. Спор. [Стихотворение] // Москвитянин. Журнал, издаваемый М. 

Погодиным. Ч. 3, № 6.  

М.: В Тип. Николая Степанова, 1841, с. 291–294. [2], IV, 3–290, [2], 291–568, [2] c., 1 л. 

мод. 24 × 14,5 см. 

Номера 5 и 6, составляющие третью часть журнала за 1841 год, выходили с единой 

пагинацией и сплетены в одну книжку. 



 

 

Полукожаный переплет эпохи, 

потертости на углах, надрывы по 

краям корешка, небольшой порез 

бритвой на с. 291, дорев. штемпель 

гимназии на тит. листе, c. 43 и др., 

несколько карандашных помет на 

полях с. 385–392, в остальном – блок 

чистый. 

На с. 291–294 – последняя 

прижизненная публикация М.Ю. 

Лермонтова (1814–1841). 14 января 

1841 г. Лермонтов получил 

двухмесячный отпуск и разрешение 

посетить Петербург. В этот же 

день он выехал из Ставрополя в Петербург через Новочеркасск, Воронеж, Москву. 14 

апреля поэт отправился из Петербурга обратно на Кавказ; 17 апреля Лермонтов прибыл 

в Москву. «23 апреля. За полчаса до отъезда из Москвы на Кавказ Лермонтов пришел 

проститься к Ю.Ф. Самарину и принес ему для журн. „Москвитянин“ стихотворение 

„Спор“. Выехал из Москвы в Ставрополь». «31 мая. Цензор Н.И. Крылов разрешил выпуск 

в свет журн. „Москвитянин“, часть III, № 6, где напечатано стих. „Спор“, подписанное 

„М. Лермонтов“». После этого еще только одно стихотворение Лермонтова получило 

разрешение к публикации – «30 июня. Цензоры А.В. Никитенко и С.С. Куторга разрешили 

выпуск в свет журн. „Отечественные записки“, т. XVII, № 8, где напечатано стих. 

„Пленный рыцарь“, подписанное „М. Лермонтов“». Но № 6 «Москвитянина» вышел в 

июне 1841 г., еще при жизни Лермонтова, а № 8 «Отечественных записок» вышел в конце 

июля – в августе, уже после гибели поэта. 

40 000–45 000 рублей. 

 

170 

Бялик, Х.Н. Песни и поэмы. Авторизованный перевод с 

еврейского и введение Вл. Жаботинского. Издание 4-е, 

с портретом автора.  

Петроград: Изд-во С.Д. Зальцмана, 1917. 

Хаим Нахман (Хаим Иосифович) Бялик (1873–1934) – 

еврейский поэт и прозаик, классик современной поэзии на 

иврите и на идише. 

Бялик переводил на иврит произведения Шекспира, 

Сервантеса, Шиллера. На стихи Бялика были написаны 

романсы (автор – А. Крейн) и песни. В 1933 и 1934 гг. был 

номинирован И.Л. Клаузнером на Нобелевскую премию по литературе. 

Творчество Бялика повлияло на всю еврейскую поэзию XX века. Поэзией Бялика 

восхищались Максим Горький, Владимир Маяковский, Владислав Ходасевич и Александр 

Блок. 



 

 

В издательском художественном переплете. Корешок подклеен. Края побиты. Потертости. 

Блок в очень хорошем состоянии. 

5 000–7 000 рублей. 

 

171 

Песнь Песней Соломона. Перевод с древне-

еврейского и примечания А. Эфроса. 

Предисловие В. Розанова.  

СПб.: Кн-во «Пантеон», 1909. [2] л., 272 c. 25,5 × 

20 см. 

Орнамент заглавного листа, рамки в тексте, 

концовки и заставки заимствованы из старинных 

еврейских пергаментов (по изданию барона Д. 

Гинцбурга и В. Стасова «L’ornement Hebreu»).  

В немой издательской обложке и орнаментальной суперобложке. Надрывы суперобложки, 

утраты фрагментов суперобложки и корешка. Блок в хорошем состоянии. 

Первый полный (вне Библии) поэтический перевод «Песни песен» на русский язык с 

попыткой сохранения ритмических особенностей еврейского оригинала. Важным 

разделом книги явилась антология русской поэзии XIX – начала XX в. на темы «Песни 

песен» (от Г. Державина до В. Соловьева). «Песнь песней Соломона» – каноническая 

книга Ветхого Завета. Сегодня трактуется как сборник свадебных песен без единого 

сюжета, возможно передающих структуру свадебных обрядов. 

Абрам Маркович Эфрос (1888–1954) – искусствовед, литературовед, театровед, поэт, 

переводчик. Василий Васильевич Розанов (1856–1919) – религиозный философ, 

литературный критик, публицист. 

5 000–7 000 рублей. 

 

172 

Мещерский, В. В улику времени.  

СПб.: Тип. А.М. Котомина, 1879. 2, Х, 288 

с. 17 × 11 см.  

Во владельческом полукожаном переплете 

эпохи. Потертости переплета. «Лисьи» 

пятна. На титульном листе и последней 

странице печать библиотеки литературного 

кружка «Энергия». 

Князь Владимир Петрович Мещерский 

(1839–1914) – русский писатель и 

публицист. В представленной книге он размышляет о современном ему состоянии 



 

 

общества. В.П. Мещерский был убежденным консерватором, плохо отзывался о 

либерализме, считал его сильным и чувствительным вредом для России. 

«Вся нынешняя духовная анархия, результат вчерашней, царствует как у себя дома в 

Петербурге и его отделениях лжелиберализма. Тогда я почти главную долю этой 

эпидемически распространявшейся либеральной заразы нигилизирования общества 

приписывал печати и именно петербургской повременной печати (...). 

«Чернью являлся русский народ, во имя православия, остающийся верным заветам и 

преданиям древнего духовного мира, а народом удостоила называть петербургская 

интеллигенция лишь какую-то фиктивную Россию, будто жаждующую развития, и еще 

чего-то, не договариваемого...». 

32 000–35 000 рублей. 

 

173 

Дневник писателя. Ежемесячное издание Д.В. 

Аверкиева. 1886 год. Выпуски I–XII.  

СПб.1886 г. 386 c. 23,5 × 16 см.  

Составной переплет эпохи с золотым тиснением. 

Потертости. Суперэкслибрис на корешке «Н.Р.» 

Дмитрий Васильевич Аверкиев (1836–1905) – русский 

драматург, беллетрист, театральный критик, переводчик. 

«Дневник Писателя» ежемесячно выходил в 1885 и 1886 г. Заключал в себе статьи, 

стихотворения и переводы самого издателя. Постоянным отделом была театральная 

хроника. 

5 000–7 000 рублей. 

 

174 

[Первая публикация первого 

драматического произведения писателя]. 

Горький, М. Мещане. Сцены в доме 

Безсеменова. Драматический эскиз в 4 

актах. Издание пятое.  

СПб.: Издание товарищества «Знание», 1902. 

[4], 172 с., 4 с. рекламы. 20,5 × 14,5 см. 

Составной владельческий переплет эпохи. 

Надрывы корешка, потертости, «лисьи» 

пятна. Печать « Библиотека А. Аннинского». 

Первая пьеса М. Горького, ставшая его дебютом в качестве драматурга. Пьеса была 

удостоена Грибоедовской премии в 1903 г. 

3 000–5 000 рублей. 



 

 

175 

[Автограф автора]. М. Горький. 

Рассказы. Том третий.  

СПб.: Издание товарищества «Знание», 

1901. [6], 318 c. 20 × 14,5 см.  

Дарственная подпись на титульном листе: 

«Сергею Александровичу Гарфильду. 

Обратите внимание на рассказ о Вас! М. 

Горький». 

Гарин (Гарфильд) Сергей Александрович 

(1873–1927) – писатель и сценарист. 

Полукожаный переплет эпохи. Потертости. Издательская обложка сохранена под 

переплетом. 

50 000–55 000 рублей. 

176 

[Автограф автора]. М. Горький. 

Рассказы. Том второй.  

СПб.: Издание товарищества «Знание», 

1901. [6], 394 c. 20 × 15 см.  

Дарственная подпись издательской 

обложке: «Евгению Павловичу – М. 

Горький». 

Полукожаный переплет эпохи. 

Потертости. Издательская обложка 

сохранена под переплетом. 

30 000–35 000 рублей. 

177. 

[Из библиотеки Максима Горького] М. Горький. 

Рассказы. Том пятый.  

СПб.: Издание товарищества «Знание», 1901. [10], 399 c. 20 × 

15 см.  

Экслибрис «Из книг Максима Горького» 9,5 × 6 см на 

форзаце. Художник. Влад. Соколов 1928. 

Полукожаный переплет эпохи. Потертости. Издательская 

обложка сохранена под переплетом. Полустертая надпись 

чернилами на изд. обл. 

25 000–30 000 рублей. 

 



 

 

178 

Бальмонт, К. Собрание стихов: [в 10 т.]. Т. 1–2.  

М.: Скорпион, 1904–1905. Т. 1. Под северным небом. В 

безбрежности. Тишина. 1905. VI, 267, [2] с.; 22,5 × 17,5 

см; Т. 2. Горящие здания. Будем как Солнце. 1904. [7], 

405, [6] c. 

Константин Дмитриевич Бальмонт (1867–1942) – 

русский поэт-символист и переводчик, виднейший 

представитель Серебряного века.  

Красивый полукожаный переплет эпохи с золотым тиснением. Потертости переплета. 

Владельческие пометы на форзаце и на титульном листе, ярлык книжного магазина 

Вольфа на форзаце. Надрыв по полю с. 63. В остальном в очень хорошем состоянии. 

10 000–12 000 рублей. 

 

179. 

Бальмонт, К. Только любовь. Семицветник.  

М.: Кн-во «Гриф», 1903.[4], 216, [2] с. 18,5 × 15 см.  

В составном переплете эпохи с золотым тиснением по 

корешку. Переплет мастерской Гурьева. 

Сохранена передняя издательская иллюстрированная 

обложка. Незначительные загрязнения обложки. В 

отличном состоянии. 

Седьмой поэтический сборник Бальмонта. 

7 500–8 000 рублей. 

 

180 

Три сборника стихотворения Константина Романова. 

Под одним переплетом. 

К.Р. Стихотворения. Третье издание. 1879–1885. Спб. В 

типографии императорской Академии наук, 1899. IV, 178 

с.  

К.Р. Новыя стихотворения. Второе издание. 1886–1888. 

Спб., 1900, В типографии императорской Академии наук. 

III, [2], 121 c. 

К.Р. Третий сборник стихотворений. 1889–1899. Спб., 

1900, В типографии императорской Академии наук. III, 

[2], 100 c. 21 × 15,5 см.  



 

 

В роскошном владельческом цельнокожаном переплете с золотым тиснением. Тройной 

золотой обрез, форзацы бумаги «павлинье перо». В отличном состоянии. На титульном 

листе первого сборник дарственная надпись: «На память А.К. от С.М». 

К.Р. (Великий князь Константин Константинович Романов; 1858–1915) – писатель, 

президент Петербургской Академии наук, внук Николая I, двоюродный дядя Николая II. В 

1875 году Константин Романов был произведен в чин гардемарина и на фрегате 

«Светлана» отправился в плавание по Средиземноморью, а через год уже покорял 

Атлантику. В 1877 году он принимает участие в Русско-турецкой войне. Затем 

путешествует по Европе и Северной Африке. 

Его псевдоним не был тайной. Автор за свои сочинения удостоился звания почетного 

академика Императорской Академии наук (которую возглавлял на посту президента в 

течение 20 лет). Скупые инициалы вместо августейшей фамилии подчеркивали, что 

занятия поэзией – частное дело государственного человека. 

В своих поэтических сборниках К. Романов следовал классическим традициям, на его 

слова были написаны романсы П.И. Чайковским, С.В. Рахманиновым и другими 

выдающимися композиторами. 

20 000–22 000 рублей. 

 

181. 

Гиппиус, З. Черное по белому. Пятая книга 

рассказов.  

СПб.: Изд. М.В. Пирожкова, 1908. [4], 270 с. 17,5 

× 12,5 см.  

В полукожаном переплете эпохи с сохранением 

издательской обложки. Ляссе. Незначительные 

загрязнения страниц от перелистывания. 

17 000–19 000 рублей. 

 

182 

[Первая книга] Блок, А. Стихи о 

Прекрасной Даме. 

М.: Гриф, 1905. 135, [7] с. 20,5 × 16 

см.  

В современном владельческом 

кожаном переплете с золотым 

тиснением с сохранением 

издательских обложек. 

Реставрация изд. обложек и с. 1–4 

(нарощены поля). В остальном в 

очень хорошем состоянии. Владельческая подпись на титульном листе. 



 

 

Первая книга стихов Александра Блока. 

Сборник стихов «Стихи о прекрасной даме» поэт посвятил своей супруге Любови 

Менделеевой, дочери известного русского ученого Д.И. Менделеева.  

80 000–85 000 рублей. 

183 

Пальмина, Л. Тайны счастливого брака. 

С 100 рис. В. Буша; [пер. в стихах] М. 

Иерихонского [псевд. Л.И. Пальмина], 2-

е изд.  

М.: Типо-лит. И.Н. Кушнерева и К°, [1887]. 

74 с., илл. 

Печать личной библиотеки А.В. 

Дмитриева. В твердом переплете с 

заломами, с сохранением оригинальной 

обложки; прошита нитками, загрязнения от 

перелистывания, пятна на некоторых страницах. 

В. Буш помимо иллюстраций к своим сочинениям, является автором более тысячи 

картин (преимущественно небольшого формата), написанных маслом. При жизни 

автора они оставались малоизвестными, и были выставлены только после его смерти. 

Большинство из них исполнены в экспрессионистической манере. 

17 000–19 000 рублей. 

184. 

Конволют: 

Измайлов А.А. Кривое зеркало. Пародии и шаржи.  

СПб.: Издание журнала «Театр и искусство», 1910. 180 

с.  

Измайлов Александр Алексеевич (1873–1921) – русский 

петербургский беллетрист и один из видных 

литературных критиков своего времени. Сын 

священника Смоленского кладбища. Блестящий пародист (сборники «Осиновый кол» и 

«Кривое зеркало»). 

Новые сцены. Рассказы и анекдоты из русского, еврейского, малороссийского, 

немецкого, армянского и цыганского быта, собранные из сборников русских 

писателей. Собрал Сучилин.  

М., 1895 г. 176 с. 

Сполохи. Сборник пьес (былинного, исторического, бытового и сказочного 

характера), стихотворений, басен, юморесок и мелодекламаций для школьных и 

домашних вечеров/собрал В.В. Гадалин.  

Рига: Книжная лавка писателей, [1933]. 240 с 



 

 

Шамиссо, А., Петер Шлемиль. Чудесная история/пер. П. Потемкина. Рисунки Эмиля 

Преториуса по первому немецкому изданию 1814 года.  

СПб.: Пантеон, 1910. 106 с. 

Составной владельческий переплет, потертости. «Лисьи» пятна. 20,5 × 15 см 

27 000–29 000 рублей. 

 

185 

[Легенды Инголдсби или веселье и чудеса]. The Ingoldsby 

Legends or Mirth and Marvels. With twenty illustrations on 

steel by Cruikshank, leech, and barham. London, 1887.  

21 × 15,5 см. На английском языке. 

Издательский переплет с золотым тиснением. Тройной 

золотой обрез. Потертости углов. Экслибрис владельца на 

форзаце.  

«Легенды Инголдсби» – это сборник мифов, легенд, историй 

о призраках, написанный предположительно Томасом 

Инголдсби из «Поместья Тэппингтон», на самом деле 

псевдоним английского священнослужителя по имени Ричард Харрис Бархам. 

C 20 гравированными на стали иллюстрациями. 

3 000–5 000 рублей. 

186 

[«Баярд: Добрый рыцарь без страха и упрека» 

Кристофера Хара] Christopher Hare. Bayard. The Good 

Knight Without Fear and Without Reproach. With coloured 

illustrations by Herbert Cole. 

London – New York, [1913]. 127 с., 8 л. цв. илл. 18 × 13,5 см. 

На английском языке. 

Роскошный издательский художественный 

иллюстрированный переплет в стиле модерн. Потертости. 

Выцветание корешка. 

3 000–5 000 рублей. 

 

187 

Полевой, П.Н. Избранник Божий. Историческая повесть начала XVII века. С 12-ю 

автотипиями по оригинальным рисункам художника К.В. Лебедева.  

СПб.: Издание А.Ф. Девриена, 1899. [8], 161, [6] с., 12 л. илл.; 25,2 × 17,3 см. 



 

 

Прижизненное издание. В издательском коленкоровом переплете 

с художественным золотым и красочным тиснением по крышкам 

и корешку. Небольшие потертости переплета. Тройной обрез 

«под павлинье перо». Сохранность очень хорошая. 

Полевой Пётр Николаевич (1839–1902) – русский литературовед 

и переводчик, автор исторических романов. В 1899 г. была 

издана его историческая повесть «Избранник Божий», 

посвященная избранию на царство царя Михаила Федоровича. 

Иллюстрации к ней создал художник-передвижник, 

исторический и жанровый живописец К.В. Лебедев (1852–1916). 

5 000–7 000 рублей. 

 

188 

Фет, А.А. Стихотворения. Рисунки Вл. Конашевича.  

Петербург: Аквилон, 1922. 45 с. 20,5 × 13,5 см. 

Одна из лучших работ в книжной графике Владимира 

Конашевича (1888–1963). Этот сборник был составлен самим 

художником; всего им было отобрано двадцать шесть 

стихотворений, к пятнадцати из них он сделал рисунки. «Если 

бы Конашевич ничего не сделал, кроме Фета, „Первой любви“ и 

„Помещика“, то и тогда бы его имя запомнилось в истории 

иллюстрационного искусства», – писал его современник Э. 

Голлербах. 

В издательской обложке. Утрата микрофрагментов корешка и 

обложки, след чернил. Блок в отличном состоянии. 

4 000–5 000 рублей. 

 

189 

[Автограф автора, дарственная Осипу Брику] Асеев, 

Н. Собрание стихотворений. В 4 т. Т. 1–4.  

М.; Л.: ГИЗ, 1928–1930. 

Т. 1: Стихотворения 1912–1925 гг. 1 л. фронт., 274, 6 с. 

Т. 2: Стихотворения 1925–1927 гг. 188 с. Т. 3: Поэмы и 

сказки. 224 с. Т. 4: Дополнительный. 192 с. 19 × 13 см.  

В четырех издательских переплетах, в 

иллюстрированных суперобложках. Небольшие надрывы 

суперобложек на корешках. Блоки чистые. В отличном 

состоянии. 



 

 

На форзаце т. 1 дарственная: «На память Осипу Максимовичу Брику от друга Николая 

Асеева. 1926. 11 ноября». 

Четвертый дополнительный том отсутствует в РНБ, собрание описано как трехтомник. 

Николай Николаевич Асеев (1889–1963) – поэт, 

сценарист, деятель русского футуризма. Друг В.В. 

Маяковского, Б.Л. Пастернака. Лауреат 

Сталинской премии. 

Асеев и Брик были участниками различных 

литературных объединений футуристов. В середине 

1920-х годов оба состояли в творческом 

объединении ЛЕФ. 

250 000–280 000 рублей. 

 

190 

[Автограф Иосифа Бродского] Бродский, И. Стихотворения.  

Таллин. Ээсти раамат. 1991 г. 252 с. 20,5 × 14 см. 

На титульном листе дарственная надпись: «Милой Ноне на 

память Иосиф Бродский. NY 1993» и рисунок автора (цветок в 

вазе). 

Мягкая издательская обложка с фотографией поэта, 

незначительные 

загрязнения. 

Прижизненное издание с 

дарственной надписью поэта.  

Иосиф Александрович Бродский (1940–1996) — поэт, 

эссеист, драматург, переводчик. Один из крупнейших 

русских поэтов XX века. Лауреат Нобелевской 

премии по литературе 1987 года. 

50 000–55 000 рублей. 

191 

Шарль Сорель. Правдивое комическое жизнеописание 

Франсиона. 

М.-Л.: Academia, 1935. 848 с. 19,5 × 15,0 см. 

В издательском переплете и суперобложке. Состояние 

отличное. 

3 000–5 000 рублей. 

 

 



 

 

192 

Иммерман, К. Мюнхгаузен. История в 

арабесках. В 2 томах. 

Перевод и примечания Г.И. и Б.И. Ярхо. 

Серия: Сокровища мировой литературы. 

Худ. Митрохин Д.И.  

М.: Academia, 1931–1932. 624 с., 622 с. 17,5 × 

13,0 см. В 2 Т. Т. 1–2. 

Иммерман Карл Лебрехт [Karl Lebrecht 

Immermann] (1796–1840) – немецкий писатель. 

В двух издательских переплетах и суперобложках. Надрывы на суперобложке тома 1, есть 

мелкие надрывы и утраты по верхнему и нижнему полям. В остальном состояние 

отличное.  

6 500–7 500 рублей. 

193 

Свифт, Д. Путешествия в некоторые отдаленные страны 

света Лемюэля Гулливера сначала хирурга, а потом 

капитана нескольких кораблей. Перевод с английского под 

редакцией А. Франковского.  

М.: ОГИЗ, Государственное издательство художественной 

литературы, 1947. 653 с., [8] л., илл. 17,5 × 13,5 см. 

В издательском коленкоровом переплете с тисненым узором с 

сохранением суперобложки. Небольшие потертости и надрыв 

на суперобложке. Небольшая деформация по обрезу (след от 

удара). В остальном – в очень хорошем состоянии. 

3 000–5 000 рублей. 

194 

Театр/соч. Тирсо де Молина, пер. В.А. Пяста, Т.Л. 

Щепкиной-Куперник, комм. Б.Н. Загорского, Н.М. 

Любимова, ред. Ф.В. Кельина, илл. Л.А. Бруни. 

М.–Л.: Academia, 1935. LV, 720, [6] c., 9 л. илл. 19,5 × 13,0 см. 

В издательском коленкоровом переплете с тисненым узором с 

сохранением суперобложки. Небольшие потертости и надрыв 

на суперобложке. В остальном – в очень хорошем состоянии. 

1 000–2 000 рублей. 



 

 

195 

Никколо Макиавелли. Сочинения.  

Т. I. Итальянская литература. М.-Л. Асаdemiа, 1934. 503 с., [5] с., 7 

л. илл. 18 × 13,5 см. Т. 1 , единственный вышедший. 

В цельнотканевом издательском переплете и иллюстрированной 

суперобложке работы П.А. Алякринского. В очень хорошем 

состоянии. 

3 000–5 000 рублей. 

 

196 

Давыдов, В.Н. Рассказ о прошлом.  

М.-Л.: Academia, 1931. 475 с., 1 портрет. 17,5 × 12,5 см. Серия 

Памятники театрального быта. 

Рисунок переплета, суперобложки и тит. л. худ. Н.В. Алексеева. В 

двухцветном орнаментированном издательском картонаже. В 

трехцветной издательской суперобложке. 

Надрывы, потертости суперобложки. На переплете небольшие 

вмятины по краям, углы побиты. 

2 000–3 000 рублей. 

 

197 

Комплект из 2 книг: Краснов, П.Н. 

Ненависть. Роман/Краснов, П.Н. 

Домой! (На льготе). Роман. 

Краснов, П.Н. Ненависть. Роман. Париж: 

Кн-во Е. Сияльской, 1934. 399 с. 

Краснов, П.Н. Домой! (На льготе). Роман. 

Париж: Издательство В. Сияльского, 

1936. 268 с. 

21,5 × 15,5 см. 

Петр Николаевич Краснов (1869–1947) – генерал Русской императорской армии, атаман 

Всевеликого войска Донского, военный и политический деятель, известный писатель и 

публицист. Автор множества литературных произведений: в 1921–1943 годах П.Н. 

Краснов опубликовал 41 книгу: однотомные и многотомные романы, четыре сборника 

рассказов и два тома воспоминаний. 

В мягких издательских переплетах, потертости. Экземпляры не разрезаны. Очень хорошее 

состояние.  

5 000–7 000 рублей. 



 

 

 

198 

[Первое отдельное издание]. Солженицын, А. Один день 

Ивана Денисовича. Роман-газета № 1 (277), 1963.  

М.: Художественная литература, 1963. 46 с., [2] с. 26 × 20 см. 

Публикация в «Роман-газете» была осуществлена после 

публикации в журнале «Новый мир», но на полгода раньше 

выхода повести отдельной книгой. 

3 000–5 000 рублей. 

 

 

 

Документы, фотографии, открытки, разное. Лоты 199-210. 

 

199 

[Объявление о коронации Николая II]. 

Всепресветлейший державнейший великий государь 

император Николай Александрович возшед на 

прародительский наследственный престол 

Российской империи.../рисовал архит. Петров-Ропет. 

М.: Т-во скороп. А.А. Левенсон. 1896. Бумага, 

хромолитография. 1 л. 41,5 × 29,5 см. 

Полный текст объявления: «Всепресветлейший 

державнейший великий государь император Николай 

Александрович возшед на прародительский 

наследственный престол Российской империи и 

нераздельных с нею Царства Польского и Великого 

Княжества Финляндского, по образу благочестивых 

государей предков своих, указать соизволил: Священнейшему коронованию его 

императорского величества и от святого мира помазанию, при помощи всевышнего, 

быть сего мая в 14 день. К священному сему действию его императорское величество 

указал приобщить и супругу свою, великую государыню императрицу Александру 

Федоровну. О сем торжестве верноподданным чрез сие возвещается, дабы в 

вожделенный оный день усугубили мольбы свои к царю царствующих, да всемощную 

своею благодатию приосенит царство его величества и да утвердит в нем мир и тишину 

во славу свою святую и к непоколебимому благоденствию государства». 

Литография оформлена в современный багет с паспарту. Следы от сгиба. Надрыв по 

сгибу. Реставрация, следы влаги. 

25 000–28 000 рублей. 



 

 

 

200 

Фотография Императрицы Марии Федоровны и ее 

сестры Александры Уэльской с их автографами. 

1888 год.  

Сзади подпись « ….. Petersburg 1888». 

Фотография 21,0 × 17 см. 

Фотография наклеена на оригинальное паспарту 

фотоателье Georg Hansen. 

На лицевой стороне орешковыми чернилами автографы 

«Марiя Alexandra 1888».  

Мария Федоровна (1847–1928), урожденная принцесса 

Мария-София-Фредерика-Дагмара, – дочь датского короля Христиана IX и королевы 

Луизы. 20 сентября 1864 года была обручена с наследником цесаревичем и великим князем 

Николаем Александровичем, который скончался в 1865 году. С 28 октября 1866 года 

супруга великого князя Александра Александровича. В апреле 1919 года на крейсере 

«Мальборо» покинула Россию, жила в Дании, там же и скончалась в 1928 году. 

Александра Уэльская – Александра Каролина Мария Шарлотта Луиза Юлия Датская 

(1844–1925) – датская принцесса, супруга Эдуарда VII, короля Великобритании и 

Ирландии, императора Индии. 

45 000–55 000 рублей. 

 

201 

Леонид Хижинский. 

Эротическая гравюра. 

Возможно, экслибрис (?). 1926. 

В правом нижнем углу 

монограмма «ЛХ 1926». Слева 

внизу подпись карандашом, 

полустерта. Размер листа 10,5 × 

11 см. 

Леонид Семёнович Хижинский 

(1896–1972) – российский 

художник, график, гравёр, 

иллюстратор. 

Микронадрывы, следы от 

наклеивания с обратной стороны. 

10 000–15 000 рублей. 

 



 

 

202 

Рукописная брошюра «Программа 

семейного праздника в день ангела 

нашей Алены Николаевны 21 мая 

1818 года».  

19,5 × 12,5 см. 

Бумага, акварель, орешковые 

чернила. Красный переплет 

сафьяновой кожи с золотым 

тиснением. Печать «Из книг В.А. 

Крылова», его же штамп на 

последней странице. 

Крылов Всеволод Александрович 

(1904–1986) – известный ленинградский библиофил и коллекционер. 

50 000–55 000 рублей. 

 

203 

Альманах-ежедневник П.О. 

Яблонского. Календарь и сборник 

сведений полезных и необходимых 

каждому в ежедневной жизни.  

СПб., 1897. 427 с., [28] c., илл. в тексте. 

20,5 × 14,5 см. 

«Лисьи» пятна, надрывы, потертости. 

Надрывы корешка. 

2 500–3 000 рублей. 

 

204 

Комплект из 11 открытых писем: 

1) Афанасьев, А.Ф. Подборка из 6 открыток 

серии «Конек-горбунок»: 

СПб.: Издание «Ришар». № 17, 18, 19, 21, 22, 24. 

2) Соломко, С. Подборка из 5 открыток изд. 

«Ришар»: 

№ 144, 1051, 1055, 1063, 1068.  

Потертости. 

2 500–3 500 рублей. 



 

 

 

205 

Комплект из 10 открытых писем со 

сценами из солдатской жизни.  

Издание П. Плахова, Киев.  

9 × 13,5 см. 

Потертости. 

15 000–18 000 рублей. 

 

 

 

 

206 

Два комплекта 

почтовых карточек 

«Ленинград». Выпуск 

V, VI.  

М.: Государственное 

издательство, 1930.  

10 × 15,5 см. Состояние очень хорошее. 

1 500 –2 000 рублей. 

 

207 

Комплект из 13 российских 

банкнот конца 19 – начала 20 века. 

4 000–5 000 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

208 

Атлас диаграмм по 

экономическим и политическим 

вопросам.  

Изд-е второе. Государственное 

издательство, 1926. 1 л., 25 л. 

диаграмм, 35 л. 25,5 × 34,5 см. 

Объяснительный текст В. 

Юдовского. 

Утрата фрагментов корешка, 

потертости, загрязнения, углы побиты, следы от сгибов. 

4 000–5 000 рублей. 

 

209 

11 листов схем полицейских участков 

различных районов Петербурга.  

29,5 × 42,5 см. 1913. 

Потертости, надрывы. 

5 000–6 000 рублей. 

 

 

210 

Комплект ценных бумаг российских 

железных дорог 19 – начала 20 века. 

9 облигаций и 2 акции различных железных 

дорог. Утрата фрагмента на одной из 

облигаций. 

9 000–10 000 рублей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Винил и афиши. Лоты 211-226. 

211 

[Автограф Ольги Берггольц]. Стихотворения. 

Читает автор Ольга Берггольц.  

1974. Всесоюзная фирма Грампластинок. 

Ольга Федоровна Берггольц (1910–1975) – советская 

поэтесса, прозаик и драматург, журналист, член Союза 

писателей СССР. В 1938 году репрессирована – 

проходила по делу «Литературной группы», 

реабилитирована в 1939 году. Автор крылатой строки, 

ставшей лозунгом, высеченным на Мемориальной стене 

Пискаревского кладбища, где похоронены многие 

жертвы Ленинградской блокады: «Никто не забыт, ничто не забыто».  

На конверте замятия, загрязнения. Пластинка в отличном состоянии. 

На конверте дарственная: «Милой Ольге Анатольевне от всего сердца. Ольга Берггольц. 

13/8/74».  

3 000–5 000 рублей. 

212 

The Beatles – 1963 – With The Beatles – LP – United 

Kingdom  

Редкое английское оригинальное моно-издание второго 

альбома легендарной британской группы на черно-

желтом лейбле Parlophone, с набором матриц 7N/7N, в 

оригинальной флипованной обложке фабрики Garrod & 

Lofthouse и в комплекте с оригинальным внутренним 

конвертом Emitex. 

 Состояние пластинки и обложки – Отличное. 

35 000‒40 000 рублей 

213 

The Beatles – 1964 – Hard Day's Night – LP – United 

Kingdom  

Редкое английское оригинальное моно-издание третьего 

альбома легендарной британской группы на черно-

желтом лейбле Parlophone, с первым набором матриц 

3N/3N, в оригинальной флипованной обложке фабрики 

Garrod & Lofthouse и в комплекте с оригинальным 

внутренним конвертом Emitex. 

Состояние пластинки и обложки – Отличное. 

35 000‒40 000 рублей 



 

 

214 

The Beatles – 1964 – Beatles For Sale – LP – United 

Kingdom  

Редкое английское оригинальное моно-издание 

четвертого альбома легендарной британской группы 

на черно-желтом лейбле Parlophone, с набором 

матриц 4N/3N, в оригинальной альбомной 

флипованной изнутри обложке и в комплекте с 

оригинальным внутренним конвертом Emitex.  

Состояние пластинки и обложки – Отличное. 

35 000‒40 000 рублей 

215 

The Beatles – 1965 – Rubber Soul – LP – United 

Kingdom  

Редкое английское оригинальное издание шестого 

альбома легендарной британской группы на черно-

желтом лейбле Parlophone, с редким первым набором 

матриц 1/1, так называемый Loud Cut пресс, в 

оригинальной флипованной обложке фабрики Ernest J. 

Day и в комплекте с оригинальным внутренним 

конвертом Emitex.  

Состояние пластинки и обложки – Отличное. 

35 000‒40 000 рублей 

216 

The Beatles – 1970 – Let It Be – Box-Set – United 

Kingdom  

Редкое английское оригинальное издание 

финального альбома легендарной британской 

группы, изданное в виде дорогого бокс-сета в 

составе оригинального альбома и в 

сопровождении 100+ страничного фото-

буклета с уникальными и художественными 

фотографиями группы, сделанными во время 

записи этой пластинки. Бокс-сет был быстро 

снят с производства в силу дороговизны и 

заменен одной пластинкой, но уже с измененным цветом яблока на задней стороне 

обложки.  

Пластинка и фотобуклет оформлены в коробку с внутренними треями для удобного 

хранения. Состояние пластинки, обложки, бокс-сета и фото-буклета – Отличное. 

99 000‒110 000 рублей 



 

 

217 

The Beatles – 1982 – Singles Collection – 

Box-Set – United Kingdom 

Редкое английское оригинальное издание 

подарочного бокс-сета из всех 26 синглов 

легендарной британской группы. Так как 

в 60-е гг все синглы издавались в простых 

зеленых пакетах, для этого издания всем 

синглам сделали новые обложки с 

уникальными фотографиями группы. 

Также в состав бокс-сета были 

включены четыре сингла, изданные уже 

после распада группы ограниченным 

тиражом.  

В комплекте коробки идет информационная вкладка с указанием даты выхода каждого 

сингла, его месте и количестве недель, проведенных в чартах. Состояние синглов, 

обложек и коробки – Отличное.  

85 000‒95 000 рублей 

218 

 Vladimir Visotsky – 1982 – Робин Гуд – LP – USA  

Редкое американское оригинальное издание альбома 

Владимира Высоцкого «Робин Гуд», изданное на 

легендарном эмигрантском лейбле Kismet, в 

уникальном, запечатанном состоянии. Состояние 

пластинки и обложки – идеальное. 

Этот альбом создан на основе макета пластинки, 

записанной в Москве в 1978 году на студии А. 

Зубова. Пластинка была издана Михаилом 

Шемякиным в Америке в 1982 году. 

30 000‒34 000 рублей 

219 

[Автограф Марины Влади] 

Vladimir Vissotsky-Marina Vlady 

– 1988 – Vissotsky Vlady – LP – 

France  

Редкое французское 

оригинальное издание 

совместного альбома Владимира 

Высоцкого и его жены Марины 

Влади, записанного в 

сопровождении ансамбля «Мелодия» Альбом был 



 

 

издан на легендарном лейбле Le Chant Du Monde в полностью ламинированной красивой 

обложке в комплекте с двумя вкладками с русскими и французскими стихами всех песен. 

На внутреннем конверте пластинки стоит оригинальный автограф Марины Влади. 

Состояние пластинки и обложки – отличное. 

30 000‒34 000 рублей 

 

220 

[Автографы участников группы] Аукцыон - 1991 – 

Бодун – LP – СССР  

Редкое оригинальное издание популярного альбома 

ленинградской рок-группы с комплектом оригинальных 

автографов на лицевой стороне обложки, оставленных 

после одного из концертов в 1991 году, включая подписи 

лидера коллектива Леонида Федорова, шоумена Олега 

Гаркуши, саксофониста Николая Рубанова и других. 

Состояние пластинки и обложки – Отличное. 

9 000‒15 000 рублей 

 

221 

[Презентационный комплект] Кино – 1990 – Черный 

Альбом – LP – СССР  

Редкое оригинальное издание последнего альбома 

легендарной рок-группы в уникальном комплекте с редкой 

альбомной обложкой, 2 наклейками (одна из них – не 

наклеена), плакатом, открыткой, пластиковым пакетом и 

приглашением на презентацию пластинки 12 января 1991. 

Состояние пластинки и всех компонентов комплекта – 

Отличное. 

Пластинка создана после завершения последнего для коллектива концертного тура. Демо-

версия альбома была записана лидером группы «Кино» Виктором Цоем и гитаристом 

Юрием Каспаряном летом 1990 года в Латвии, куда музыканты отправились в отпуск 

после тяжёлых и изнурительных гастролей. После создания демо-записи Виктор Цой 

погиб в автомобильной катастрофе. Завершать создание «Чёрного альбома» остальные 

музыканты «Кино» вынуждены были без своего лидера. 

50 000‒55 000 рублей 

 



 

 

222  

 Аквариум и Борис Гребенщиков – 1988 – Плакат – СССР  

Редкий оригинал плаката знаменитого ленинградского 

музыканта Бориса Гребенщиков работы фотографа В. 

Барановского, отпечатанный в типографии в 1988 году.  

Размер  90 х 60 см. Состояние плаката – Отличное. 

10 000‒14 000 рублей 

 

 

 

223 

Аквариум – 1988 – Плакат – СССР  

Оригинальный и уникальный плакат знаменитой 

ленинградской группы Аквариум, работы 

фотографа В. Барановского, отпечатанный в 

типографии в 1988 году. Размер 63 х 94 см. 

Состояние плаката – Отличное. 

10 000‒14 000 рублей 

 

 

224 

Борис Гребенщиков – 1989 – Плакат – СССР  

Редкий оригинал плаката знаменитого ленинградского 

рок-музыканта Бориса Гребенщикова из серии «Рок 

Клуб». Размер 60 х 90 см. Состояние плаката – Хорошее. 

5 000‒7 000 рублей 

 

 

 

 

 



 

 

 

225 

Комплект из трех плакатов группы Кино – 1992 ‒ СССР  

Редкий комплект из трех оригинальных плакатов рок-группы Кино и ее лидера Виктора 

Цоя, работы фотографа Павла Васильева. Размер 45 х 70 см. Состояние плакатов – 

Хорошее. 

7 000‒10 000 рублей 

 

226 

Группа Алиса – 2008 – Афиша – Россия  

Редкая оригинальная афиша юбилейного концерта 22 

ноября 2008 года знаменитой ленинградской рок-группы 

Алиса и ее лидера Константина Кинчева, отмечающего 

«25 Лет В Алисе, 35 Лет в Рок-Н-Ролле, 50 Лет На 

Земле». Размер  60 х 90 см. Состояние  отличное. 

5 000‒7 000 рублей 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Произведения декоративно-прикладного искусства и живопись. 

Лоты 227-275. 

 

228 

Пивная кружка.  

Серебро 84 пробы, гравировка, золочение. Санкт-

Петербург, 1881 год. 

Мастер Михаил Исаков, владелец мастерской золотых и 

серебряных изделий. 

Высота 20 см. Вес 682,8 г. 

120 000–140 000 рублей. 

 

229  

Пивная кружка с надписью славянской вязью «Пейте на 

здоровье». 

Серебро 84 пробы, гравировка, золочение. 

Клейма: Московского окружного пробирного управления – герб 

Москвы (Георгий Победоносец), проба 84, инициалы пробирера 

«А.А.» (Анатолий Арцибашев, 1891–1896) и дата 1893 год.  

Клеймо мастера «С.А.» (Сергей Агафонов). 

Надпись: «Призъ (переходящiй) имени почетнаго члена О-ва 

Генерала М.Е. Афанасьева Дътскому Отдъ 1 ХОС в день XVлътняго юбилея Общества в 

1922 году Присужденъ за подвижныя игры». 

Высота 12,5 см. Вес 248,91 г. 

20 000–25 000 рублей. 

230 

Ведро для шампанского с гравировкой «Дорогому 

товарищу Ипполиту Поздееву. Лейб-казаки, 1873–

1888». 

Серебро 84 пробы. 

1908–1917. Царство Польское. Варшава. 

Мастер-монограммист «PL», фирма «I. Ehrlich». 

Высота с ручкой 35,5 см. Высота ведра 23 см. Вес 537,0 г.  

60 000–70 000 рублей. 



 

 

231 

Набор для пунша из 6 предметов: ведерко, 

уполовник, четыре стаканчика. 

Москва. 1908–1917. 5-ая Московская артель. 

Серебро. 

Высота ведра 26 см; высота стакана 7,5 см; длина 

ложки 24,5 см. 

Вес 898,7 г. 

80 000–90 000 рублей. 

 

 

232 

Кружка пивная с надписью на крышке «Пиво не 

диво и мед не хвала, а всему голова, что любовь 

дорога». 

Серебро 84 пробы, золочение, гравировка. Москва, 

1875 год. 

Мастер Николай Иванов, владелец серебряного 

заведения. 

Высота 10 см. 

30 000–35 000 рублей. 

 

233 

Набор из 2 солонок с ложками в оригинальном 

футляре. 

Серебро 84 пробы, золочение, перегородчатая 

полихромная эмаль. 

Москва, конец XIX века. 

Клейма: Московского окружного пробирного 

управления – герб города Москвы (Георгий 

Победоносец), «84». Клеймо мастера «ГК». 

Густав Густавович Клингерт (1836–1921) – московский купец, фабрикант, коллекционер-

нумизмат. В 1865 году он основал фабрику серебряных изделий, которая производила 

столовое серебро и выполняла эксклюзивные заказы, в том числе на изготовление 

коронационных блюд для императорской семьи. Продукция фабрики удостаивалась 

медалей на всемирных художественно-промышленных выставках в Лондоне и Эдинбурге 



 

 

(1886), в Париже (1889, 1890), в Чикаго (1893), в Антверпене (1894). Г.Г. Клингерт 

выполнял изделия с так называемой русской эмалью для фирмы К. Фаберже. 

Диаметр солонки 4,5 см, длина ложки 7,4 см. 

15 000–20 000 рублей. 

 

234 

Набор из 6 солонок с ложками в оригинальном 

футляре. 

Серебро 84 пробы, золочение, лак. 

Санкт-Петербург, начало XX века. 

Клейма: петербургского пробирного управления – 

женский профиль в кокошнике, обращенный влево, 

проба 84 и инициалы пробирера «А.Р.». Клеймо 

мастера – «А.L.». 

«А.L.» – мастер-монограмист, работавший на фирму «Владимировъ». 

Диаметр солонки 4 см. 

150 000–180 000 рублей. 

 

235 

Коробка для сигар. 

Серебро 84 пробы, гравировка, 

золочение. Москва,1874 год. Фабрика 

Губкина. 

Вес 599,28 г. 14,8 × 10,7 × 5,2 см. 

Фабрика серебряных изделий Губкина 

Ивана Семеновича была основана в 

Москве в 1841-ом году. В 1852-ом году И. 

Губкин пригласил для создания моделей 

художника-модельера И. Бортникова, 

большого знатока русского орнамента. 

Изделия фирмы сразу получили успех, и в этом большая заслуга И. Бортникова. И. Губкин 

один из первых выступил с изделиями, представляющими различные имитации, например, 

на выставке 1861-го года в Санкт Петербурге была выставлена серебряная сухарница в 

виде плетеной корзиночки с небрежно наброшенной на нее салфеткой, на которой сидела 

искусно сделанная муха. В дальнейшем подобные изделия с салфетками стали делать 

фирмы Овчинникова, Хлебникова, Братьев Грачевых. Фирма И. Губкина успешно 

работала в чеканке и литье, резьбе, с эмалью, а также с чернью. В 1855-ом году фирме 

было присвоено высокое звание Поставщика Двора Его Императорского Величества. 

150 000–180 000 рублей. 



 

 

 

236 

Набор пашотниц с ложками на подставке.  

Серебро 84 пробы. Санкт-Петербург. 1867 год. 

Фирма «Никольс и Плинке».  

«Никольс Карл и Плинке» (Nichols & Plinke ) – одна из самых 

известных и выдающихся петербургских фирм по 

изготовлению серебряных изделий с 1829–1898 гг. Владельцы 

фирмы Виллиам Никольс и Константин Плинке – уроженцы 

Англии. Приняли присягу на российское подданство в 1804. В 

1808 – купцы 1-й гильдии. В 1829 году основали торгово-

промышленную фирму «Английский магазин. Никольс и 

Плинке», которая фактически являлась монополистом по поставкам 

высокохудожественных изделий из серебра для императорского двора. 

Большой «Английский магазин. Никольс и Плинке» помещался в одном из домов на 

Большой Морской, частым посетителем его был сам Александр Сергеевич Пушкин, на 

имя которого был открыт безграничный кредит, который поэт так и не смог погасить 

– лишь после его трагической гибели доброжелатели выплатили этот долг, составивший 

более 2000 рублей. С началом Крымской войны название «Английский магазин» было 

убрано из названия фирмы. С сентября 1855 по 1880 гг. фирма «Никольс и Плинке» 

являлась регулярным поставщиком Капитула Императорских и Царских орденов. 

Высота 23,5 см. Диаметр 18 см. Общий вес 926,6 г. 

180 000–200 000 рублей. 

 

237 

Чайно-кофейный сервиз из пяти 

предметов (чайник, кофейник, 

сливочник, сахарница, 

конфетница). 

Серебро 925 (Sterling). Модель 

«Plymouth». 

США, фабрика «Gorham 

Manufacturing Company», начало XX 

века. 

Клейма: «Gorham», «лев», «якорь», 

«G», «Sterling», «Plymouth». 

Номера моделей на предметах: 2441, 

2442, 2443, 2444, 2445. На всех 

предметах монограмма «W». 

Высота кофейника 25 см. 



 

 

Общий вес сервиза 2310 грамм. 

Gorham – знаменитая американская фабрика по производству серебряных изделий. 

Компания была основана в 1831 году в городе Провиденс штата Род-Айленд. Основал ее 

мастер Горхэм. В то время компания производила серебряные ложки, наперстки, 

расчески, украшения и т. п. В 1865 году компания получила название Gorham 

Manufacturing Company. 

Серебряные сервизы Gorham использовались многими обитателями Белого дома. В 1859 

году Мери Тодд Линкольн купила чайный и столовый сервизы, один из которых в 1967 

году был подарен Национальному музею американской истории. Госпожа Улисс С. Грант 

заказала у Gorham вазу в честь 100-летия США. Эта ваза содержала 2 000 унций 

серебра. Самым большим заказом для фабрики стало производство сервиза Furber для 

одной нью-йоркской компании. Сервиз состоял из 740 предметов, выполненных в 

викторианском стиле с необыкновенным мастерством. Большую его часть сейчас 

можно увидеть в Школе дизайна Род-Айленда. 

200 000–220 000 рублей. 

238 

Набор для сервировки 

стола из 12 предметов. 

Серебро 800 пробы, 

литье, чеканка, 

гравировка, золочение. 

Германия. Начало XX 

века. Монограмма на 

рукоятках «Н».  

Потертости, следы бытования. 

Вес 934,50 г. 

90 000–100 000 рублей. 

239 

Набор из 12 кофейных ложек в коробке. 

Серебро 84 пробы, золочение, 

перегородчатая эмаль. Москва, 1908–1917. 

Мастер «ВA». 

Василий Иванович Андреев – владелец 

мастерской серебряных изделий, 

изготовлял главным образом серебряную 

посуду и столовые приборы (1908–1917-е 

гг.). В коллекции ГИМа хранятся 

предметы, выполненные в мастерской 

Андреева. Длина 9,5 см, вес 164,5 г. 

120 000–140 000 рублей.  



 

 

 

240 

Пивная кружка. 

Серебро 84 пробы, гравировка, золочение. Монограмма «Е.Д.». 

Клейма: Московского окружного пробирного управления – 

женский профиль в кокошнике влево и с инициалами 

пробирера «И.Л.» (Иван Лебедкин 1899–1908); клеймо мастера 

«I.Щ.» (Иван Щетинин). 

Высота 17 см. Вес 370,4 г. 

 

30 000–35 000 рублей. 

241 

Вазочка-креденца. 

Серебро 84 пробы, золочение, перегородчатая эмаль. 

Москва, конец XIX века. Мастер «JA» – Иоганн 

Алениус. 

Высота 9 см. Вес 193,1 г. 

80 000–100 000 рублей. 

242 

Поднос фигурной формы. 

Серебро 84 пробы, золочение, перегородчатая 

эмаль. Москва, конец XIX века. Мастер Антип 

Кузьмичев.  

Мастер Антип Кузьмичев – владелец фабрики 

золотых, серебряных и бронзовых изделий, 

основанной в 1856 году. Один из лучших производителей эмали. 

Длина 22 см. Вес 259,2 г. 

100 000–120 000 рублей. 

243 

Портсигар. 

Серебро 84 пробы, золочение, расписная 

перегородчатая эмаль. Москва, 1899–1908. 

Мастер Иван Салтыков. Владелец фабрики 

серебряных изделий, основанной в 1884 году. 

Размер 12 × 8 см. Вес 217,1 грамм. 

 



 

 

180 000–200 000 рублей. 

244 

Ковш.  

Серебро 84 пробы, золочение, расписная 

перегородчатая эмаль. Москва, 1899–1908. 

Густав Густавович Клингерт (1836–1921) 

– московский купец, фабрикант, 

коллекционер-нумизмат. В 1865 году он 

основал фабрику серебряных изделий, 

которая производила столовое серебро и 

выполняла эксклюзивные заказы, в том 

числе на изготовление коронационных 

блюд для императорской семьи. Продукция 

фабрики удостаивалась медалей на всемирных художественно-промышленных выставках 

в Лондоне и Эдинбурге (1886), в Париже (1889, 1890), в Чикаго (1893), в Антверпене 

(1894). Г.Г. Клингерт выполнял изделия с так называемой русской эмалью для фирмы К. 

Фаберже. 

Длина 14 см, вес 69,5 г. 

130 000–150 000 рублей. 

245 

Ковш.  

Серебро 84 пробы, золочение. Полихромная расписная 

эмаль. 

Москва, 1899–1908 гг. 

Именник мастера «МС». 

Фабрика Марии Семеновой, основанная ее отцом Василием Семеновым в 1852 году. 

Наибольший успех продукции фирмы пришелся на 1905 год, когда фабрика прославилась 

как изготовитель высококачественных художественных серебряных изделий с эмалью. 

Длина 9 см. Вес 134,8 г. 

90 000–100 000 рублей. 

 



 

 

246 

Ковш.  

Серебро 84 пробы, золочение, перегородчатая 

эмаль. Москва 1908–1917 гг. 20 артель ювелиров. 

Длина 8,5 см. Вес 38,1 г. 

60 000–65 000 рублей. 

 

247 

Ковш.  

Серебро 84 пробы, золочение. Полихромная 

расписная эмаль. 

Москва, 1899–1908 гг. 

Именник мастера «МС». 

Фабрика Марии Семеновой, основанная ее 

отцом Василием Семеновым в 1852 году. 

Наибольший успех продукции фирмы 

пришелся на 1905 год, когда фабрика 

прославилась как изготовитель 

высококачественных художественных серебряных изделий с эмалью. 

Длина 7 см. Вес 43,2 г. 

60 000–65 000 рублей. 

248 

Ковш.  

Серебро 84 пробы, золочение, 

перегородчатая эмаль. Москва. 1893 год. 

Мастер «А.Л».  

Любавин Александр Бенедиктович – 

серебряных дел мастер, владелец 

фабрики по производству серебряных 

изделий в Петербурге с 1893 года, 

известной до 1917 года. В 1850-е годы А. 

Любавин торговал вместе с матерью 

серебряными изделиями в Серебряных 

рядах, на Невском проспекте, 31, имел 

свою мастерскую (М. Мещанская). В 

1893 году купил фабрику у Ф. Генрихсена – поставщика серебряных изделий 

императорскому Двору (Графский пер., 2), стал поставщиком великокняжеского Двора. 

В 1907 г продолжил Николай Александрович Любавин почетный потомственный 

гражданин. Фирма с 1907 года – придворный поставщик Российского Императорского 



 

 

Двора. Фирма участник Всеросийской выставки в Нижнем Новгороде 1896 г, за 

серебряные изделия, которые считались одними из лучших, награждена золотой 

медалью. На Всемирной выставке в Стокгольме 1897 года также награждена золотой 

медалью. 

Длина 21 см. Вес 267,4 г. 

150 000–160 000 рублей. 

 

249 

Набор для сервировки стола из 10 предметов в 

оригинальной коробке. 

Россия, Москва, фирма Николая Линдена, мастер-

монограммист «АО» (?), 1908–1917 гг. 

Серебро; лезвия – сталь; золочение. 

Клейма: 84 пробы с «женской головой, 

обращенной вправо» с шифром московского 

пробирного управления, мастера «АО». 

Оттиск внутри футляра «„Николай Линденъ“ С.П 

Бургъ, Невскiй пр., 83». 

Линден Николай Густавович (17 сентября 1864 – 

не ранее 1917), предприниматель; петербургский купец 2-й гильдии (с 1888), 1-й гильдии 

(1903), потомственный почетный гражданин (1897), действительный статский 

советник (1912). В 1888 Л. открыл в С.-Петербурге на Невском проспекте напротив 

Знаменской церкви мастерскую (ремонтировал часы и ювелирные изделия, производил 

золочение и серебрение), а также магазин по продаже часов и ювелирных изделий. 

Обладал незаурядными деловыми качествами. Вскоре его магазин стал одним из 

крупнейших в С.-Петербурге, в нем продавались кольца, цепи, кресты, образа, серебряная 

посуда, знаки государственных учреждений, часы западноевропейских фабрик. 

Размер коробки 31,5 × 34,0 × 6,0 см.  

Трещина на верхней крышке футляра, потертости, утрата фанеровки на основании. 

50 000–60 000 рублей. 

 



 

 

250 

Настенная спичечница в виде головы казака. 

Бронза, литье, чеканка. 

Санкт-Петербург, вторая половина XIX века. 

Клеймо: «Н. Бахъ, фабр. К. Верфель». 

Высота 12 см. Ширина 7 см. 

Николай Романович Бах (1853–1885) – талантливый 

скульптор, акварелист, академик Императорской 

Академии художеств с 1884 года. 

Еще в годы учебы в ИАХ Бах исполнял многочисленные заказы на модели небольших ваз, 

подсвечников и пепельниц, декорированных рельефами в различных стилях, для 

Бронзолитейной фабрики Никольса и Плинке в Санкт-Петербурге, где его отец был 

главным художником и директором. 

60 000–80 000 рублей. 

 

251 

Графин с портретами императора Александра 

II и императрицы Марии Александровны. 

Россия, середина XIX века. Императорский 

стекольный завод. 

Стекло, травление, деколь, эмалевые краски, 

золочение. 

Небольшой скол на основании графина. 

Высота 29,5 см. 

60 000–80 000 рублей. 



 

 

 

252 

Декоративная ваза для 

фруктов.  

Завод Попова. Россия. Середина 

19 века. 

Фарфор, живопись, золочение. 

Марки на основании: «АП» 

синим в тесте, «52» зеленым. 

Высота 41 см, диаметр корзины 

30 см. 

Завод А. Попова занимает одно 

из ведущих мест среди частных 

фарфоровых предприятий 

России первой половины XIX 

века. По художественному 

уровню, качеству фарфорового 

черепка, белизне массы 

продукция этого завода стоит в 

одном ряду со знаменитым 

фарфором Гарднера, изделиями 

петербургского завода братьев 

Корниловых и Императорского 

фарфорового завода. 

450 000–550 000 рублей. 

 

253 

Каминная тройка (парные вазы и кашпо). 

Фаянс, деколь, ручная доработка, золочение.  

Фирма St Amand & Hamage. 

Высота ваз – 40 см. Длина кашпо 47 см. 

Франция, 40-е годы XX века. 

10 000–15 000 рублей. 

 

 

 



 

 

254 

Парные гипсовые медальоны «Первый 

шаг Александра за пределы России. 

Изобразил и работал графъ Феодоръ 

Толстой 1821» и «Бегство Наполеона за 

Неман. 1812. Изобразил и работал 

графъ Феодоръ Толстой 1820». 

По модели Толстого.  

Россия, по модели Ф.П. Толстого, конец XIX – начало ХХ века. 

Гипс; тонирование. 

Состояние: в хорошей сохранности, мелкие царапины, единичные сколы. 

Размеры: 20,0 × 20,0 см. 

Федор Петрович Толстой (1783–1873) – русский живописец, рисовальщик, медальер и 

скульптор, вице-президент Императорской Академии художеств. После победы 

Александра I над Наполеоном выпустил серию медальонов посвященных Отечественной 

войне 1812 года и заграничным походам 1813–1814 с различными эпизодами в виде 

отдельных групп воинов в античных одеждах. Эта серия пользовалась большой 

популярностью и широкой известностью. 

5 000–7 000 рублей. 

 

255 

Парные гипсовые медальоны 

«Переход за Рейн 1813. Изобразил и 

работал графъ Феодоръ Толстой 

1826» и «Сражение при Фер-

Шампенуазе 1814. Изобразил и 

работал графъ Феодоръ Толстой 

1830».  

Россия, по модели Ф.П. Толстого, конец XIX – начало ХХ века. 

Гипс; тонирование. 

Состояние: в хорошей сохранности, мелкие царапины, единичные сколы. 

Размеры: 20,0 × 20,0 см. 

5 000–7 000 рублей. 

 



 

 

256 

Парные гипсовые медальоны 

«Сражение при Бриенне, 1814. 

Изобразил и работал графъ 

Феодоръ Толстой, 1828» и 

«Родомысл девятого на десять 

века».  

Россия, по модели Ф.П. Толстого, 

конец XIX – начало ХХ века. 

Гипс; тонирование. 

Состояние: в хорошей сохранности, мелкие царапины, единичные сколы. 

Размеры: 20,0 × 20,0 см. 

5 000–7 000 рублей. 

 

257 

Гипсовый медальон «Освобождение Амстердама, 

1813. Изобразил и работал графъ Феодоръ Толстой, 

1825».  

Россия, по модели Ф.П. Толстого, конец XIX – начало 

ХХ века. 

Гипс; тонирование. 

Состояние: скол, склейка. 

Размеры: 20,0 × 20,0 см. 

1 500–2 000 рублей. 

 

258 

Икона «Вседержитель» в серебряном окладе. 

Дерево, масло. Оклад – серебро 84 пробы, золочение. 

Москва. 1908–1917. Мастер «Е.К.». 

Мастер Кузнецов Емельян Алексеевич, владелец 

мастерской серебряных изделий (1898–1917), изготавливал 

столовое серебро, серебряные оправы для хрустальных 

предметов, оклады к иконам.  

Размер иконы 26,5 × 22,0 см. 

150 000–180 000 рублей. 

 



 

 

 

 

259 

Складень трехстворчатый «Спас Нерукотворный», «Ангел-хранитель», «Святой 

Николай Чудотворец». 

Медь, латунь, перегородчатая эмаль. Живопись по металлу. Незначительные утраты 

красочного слоя. 

Россия, вторая половина XIX века.  

19,5 × 26 см. 

200 000–250 000 рублей. 

260 

Икона «Богоматерь Иверская» в серебряном окладе. 

Дерево, масло. Оклад – серебро 84 пробы, золочение, эмалевые 

накладки. 

Москва. 1899–1908. Мастер «С.Г.». 

Семен Григорьевич Галкин – владелец мастерской серебряных 

изделий. В 1892 году основал «Торговый дом С.Г. Галкина и Ко». 

Фабрика участвовала на Всероссийской художественно-

промышленной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде, где 

получила медаль. Среди заказчиков Галкина были такие известные предприятия, как 

фирма О.Ф. Курлюкова. Фирме И.Е. Морозова в Санкт-Петербурге Галкин поставлял 

гравированные и чеканные покровы, кресты и живопись. Среди мастеров, 

сотрудничавших с Галкиными, был знаменитый ювелир Кузьма Иванович Конов, 

выполнявший кресты и лампады, а также одна из лучших московских фирм Густава 

Густавовича Клингерта, известный мастер П.Г. Лоскутов. С Галкиными сотрудничала 

30-я артель серебряников, а также 29-я трудовая артель. 

Размер 11,0 × 9,0 см. 

25 000–30 000 рублей. 



 

 

 

261 

Икона «Богоматерь Умиление» в 

металлическом окладе. 

Дерево, картон, масло. Металл, чеканка, 

остатки золочения. 

Россия, вторая половина XIX 

века(оклад). Живопись полностью 

восстановлена на картонной накладке. 

31,0 × 27,0 см. 

30 000–35 000 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

262 

 

Икона «Избранные Святые с Ветхозаветной Троицей» в серебряном окладе. Св. Пр. 

Михей, Св. Иоасаф, Св. Серапион, Св. Пр. Сергий, Св. Пр. Максим, Св. Дионисий, Св. Пр. 

Никон. 

Святые изображены на фоне монастыря. Предположительно – Троице-Сергиева Лавра. В 

руках святые держат икону Ветхозаветной Троицы. 



 

 

Дерево, темпера, сусальное золочение. Серебро 84 пробы, чеканка, гравировка, золочение, 

эмаль. 

Москва, 1899–1908. Мастер «С.Ж». Сергей Жаров – владелец мастерской золотых и 

серебряных изделий в Москве, 1899–1908 гг. 22,0 × 18,0 см. 

350 000–450 000 рублей. 

263 

Икона «Воскресение Христово с праздниками» в 

окладе. 

Серебро, штамп, чеканка, гравировка, золочение. 

Эмалевые вставки. Дерево, темпера. 

Клейма Московского окружного пробирного 

управления с датой 1853 и гербом Москвы (Георгий 

Победоносец, обращенный вправо), пробой «84» и 

инициалами пробирера «А.С» (А. Свечин до 1875 г.). 

Мастер «П.Г». 

Россия, Москва, 1853 год. 31,0 × 27,0 см. 

200 000 -250 000 рублей 
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Икона «Казанская Пресвятая 

Богородица» в серебряном окладе. 

Дерево, темпера. Серебро 84 пробы, 

чеканка, гравировка, золочение, эмаль. 

Москва, 1899–1908. Мастер «И.Т». 

Тарабров Иван Филипович – владелец 

мастерской золотых и серебряных 

изделий (1893–1913). 

27,0 × 22,0 см. 

550 000–650 000 рублей. 
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Икона «Вседержитель» в серебряном 

окладе. 

Дерево, темпера. Серебро 84 пробы, 

чеканка, гравировка, золочение. 

Москва, 1894 год. Мастер «М.С.». 

Сергеев Матвей Васильевич — владелец 

фабрики золотых и серебряных изделий. 

31 × 26,0 см. 

150 000–180 000 рублей. 
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Рахина, В. И. «Овощи». 

1975 год. 

Холст, масло. 70 × 79 см. 

В левом нижнем углу подпись «В. 

Рахина, 75». 

Провенанс: из собрания семьи 

художника. 

Валентина Ивановна Рахина 

(1932, Ленинград, СССР) – 

российский советский художник, 

живописец, педагог, член Санкт-

Петербургского Союза 

художников, представительница 

ленинградской школы живописи. Окончила в 1959 году курс Бориса Иогансона с 

присвоением звания художника живописи. Преподавала живопись в Ленинградском 

высшем художественно-промышленном училище имени В.И. Мухиной. С 1959 года 

участвовала в выставках, экспонируя свои работы вместе с произведениями ведущих 



 

 

мастеров изобразительного искусства Ленинграда. Работала преимущественно в жанре 

пейзажа, натюрморта, интерьера. Вместе с мужем художником Германом Егошиным 

участвовала в выставке одиннадцати ленинградских художников 1972 года. 

Персональная выставка Валентины Рахиной состоялась в 1985 году в залах 

Ленинградского Союза художников. 

Произведения Валентины Ивановны Рахиной находятся в музеях и частных собраниях в 

России, США, Японии, Бельгии, Швейцарии, Франции и других странах. 

280 000–350 000 рублей. 
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Аникин, Б.А. «Натюрморт с рыбой» 

Конец XX века. 

Бумага, гуашь. 39 × 44 см. 

Борис Аникин родился в Ленинграде. В 1966 

году поступил в Академию Художеств, 

которую окончил в 1974 году. Член Союза 

художников с 1982 года. Проиллюстрировал 

более 150 книг, которые можно найти 

практически в каждом российском доме. 

Многие из произведений художника 

находятся не только в частных коллекциях, 

но и в собраниях ведущих галерей Европы и Америки. Художник удостоен многих премий и 

дипломов художественных издательств и журналов. 

20 000–25 000 рублей. 
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Уханова, А. «Астры». 

Холст, масло, 101 × 121 см. 1954.  

Подпись в правом нижнем углу: «А. 

Уханова, 54». 

Уханова Анастасия Васильевна (1885–

1973) – живописец, график, сценограф. 

Училась в Рисовальной школе Общества 

поощрения художников (1898–1901) у 

Я.Ф. Ционглинского, Высшем 

художественном училище при ИАХ 

(1907–1916) у Д.Н. Кардовского. В 1916 

за картину «Хозяюшка» получила звание 

художника. 



 

 

Жила в Петербурге. Писала портреты, пейзажи, натюрморты, жанровые картины; 

занималась силуэтом. После окончания ВХУ работала под руководством А.Я. Головина в 

Мариинском театре.  

Участвовала в выставках «Союза молодежи», современной живописи и рисунка (1918), 

юбилейной выставке изобразительных искусств (1927), 1-й общегородской выставке 

изобразительных искусств (1930) в Петрограде – Ленинграде, выставке картин 

московских и ленинградских художников, посвященной 25-летию педагогической 

деятельности Д.Н. Кардовского (1929) в Москве и других. Член ЛОССХ (с 1932). Провела 

персональную выставку в Ленинграде (1972). 

Произведения находятся в ряде музейных собраний, в том числе в Государственном 

Русском музее, Научно-исследовательском музее Российской академии художеств и 

других. 

300 000–350 000 рублей. 
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Карлштедт, Микко. «Натюрморт».  

Холст, масло. 1928. 71 × 66 см. 

Микко Вильгельм Сакари Карлштедт (1892–

1964) – финский художник-экспрессионист. 

Учился в рисовальной школе Финского 

художественного общества в 1911–1913 годах и 

дебютировал как художник в Хельсинки в 1912 

году. Работы Карлштедта были включены в 

выставку «Финские художники 1912–1916, 1918, 

1923, 1925, 1941, 1954 и 1967 годы» и на 

выставке Финской академии художеств в 1950, 

1953 и 1965.  

Участвовал в международных выставках в Копенгагене в 1919, Таллинне в 1930, Тарту в 

1931, Москве в 1934, Риге в 1935, Будапеште и Вене в 1937. Карлштедт принадлежал к 

финской группе художников Novembergruppen, основанной в 1916 году. 

150 000–200 000 рублей. 
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Манюков, О. «Натюрморт с огурцами».  

Холст, масло. 1964 г. 65,0 × 70,5 см. 

Олег Манюков (1934–1981) – советский 

живописец и график. Идеолог и один из 

родоначальников движения 

нонконформистского искусства в 

Ленинграде. Был в числе организаторов 

первых выставок художников-

нонконформистов еще в 1960-е годы. 

Известен своими экспериментами с 

фактурной живописью. При жизни Олег Манюков принимал участие во многих 

тематических выставках. 

Персональные выставки работ Манюкова были организованы уже после смерти 

художника: в 1990-е годы во Франции, Австрии и Германии, в 2005 году большая 

выставка прошла во Всероссийском музее имени А.С. Пушкина (СПб). Исследователи 

отзываются о художнике как о новаторе стиля и создателе новой техники живописи. 

50 000–60 000 рублей. 
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Островская, М. «Георгины».  

Холст, масло. 1950-60е-е гг  

 95,0 × 100 см. 

Островская Мария Феодосьевна 

(1896–1980) – живописец, график. 

Училась в Петроградских 

государственных свободных 

художественно-учебных 

мастерских – Вхутемасе – 

Вхутеине (1918–1924). Жила в 

Ленинграде. Писала тематические 

картины, пейзажи. С 1924 – 

участница выставок (отчетная 

выставка работ студентов, 

окончивших Академию художеств в 

Ленинграде). Член ЛОССХ (ЛССХ, ЛОСХ). Экспонировалась на выставках: 8-й Общества 

художников-индивидуалистов (1929), выставках, организованных ленинградским 

областным товариществом художников (1935, 1938), ленинградских художников (1936, 

1940, 1945, 1947), произведений ленинградских художников, посвященной 40-летию 

Великой Октябрьской Социалистической революции (1957), художников-женщин 

Ленинграда (1975) в Ленинграде; Всесоюзных художественных выставках (1943 – 

«Героический фронт и тыл»; 1946) в Москве. В 1940 участвовала в групповой выставке в 

залах ЛОССХ вместе с В.В. Кондратьевой, П.Ф. Жилиной, Л.Т. Чупятовой, И.Л. Лизак. 

80 000–100 000 рублей. 
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Костанди, Харлампий. 

«Морской пейзаж».  

Конец XIX – начало ХХ века. 

Холст, масло. 71 × 116 см. 

Костанди Харлампий 

Дмитриевич (1868–1939) – 

русский художник-маринист, 

пейзажист. Жил и работал в 

Одессе, писал преимущественно 

марины и лесные пейзажи. В 

1900 году устроил благотворительную выставку «В пользу убежища для тружеников 

печати», где выставил 100 своих картин. Участвовал во 2-й весенней выставке картин и 

скульптуры, организованной в 1897 году. 

Известен преимущественно эффектными морскими пейзажами, прибрежными и 

горными видами Крыма, имевшими в свое время большую популярность.  

500 000–600 000 рублей. 
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Клевер, Юлий (сын). «Натюрморт с рыбами и 

кувшином».  

Фанера, масло, 23 × 28 см. 1923 г. 

В правом верхнем углу авторская подпись и дата: Ю. 

Клевер-сын, 1923.  

В раме нач. ХХ века. Сколы, утраты на раме. 

Клевер Юлий Юльевич (1882–1942) – русский художник, 

живописец, автор классических натюрмортов и пейзажей, постоянный участник 

выставок в Москве и Петербурге, член общества А. Куинджи и Товарищества 

художников. Юлий родился в семье знаменитого мастера живописи, профессора Ю.Ю. 

Клевера. В историю русского искусства Ю.Ю. Клевер (сын) вошел как мастер 

натюрморта, в котором более отчетливо проявилась индивидуальность художника. 

Чаще всего он писал букеты цветов, фрукты, ягоды, грибы и овощи, а также 

натюрморты с рыбой. Композиции его натюрмортов почти всегда классические.  

30 000–35 000 рублей. 
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Рокчинский, Гарри. «Когда поют 

жаворонки».  

Фанера, масло. 1982 год. 16 × 25 см. 

На обороте красным фломастером: «Дорогому 

Киму Петровичу. «Когда поют жаворонки». 

Двп. м.». Слева вертикально: надпись письмом 

«тодо бичиг» и подпись автора «РГО 1982». 

Экспертное заключение Музея традиционной 

культуры имени Зая-пандиты ФГБУН Калмыцкого научного центра РАН. 

Гарри Олегович Рокчинский (1923–1993) – заслуженный деятель Калмыцкой АССР, 

народный художник РСФСР, заслуженный художник РСФСР, лауреат Государственной 

премии Калмыцкой АССР имени О. Городовикова, член Союза художников РСФСР. Один 

из основоположников современного изобразительного искусства Калмыкии. 

50 000–55 000 рублей. 

 

Графика. Лоты 276-348. 
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Никез де Кейзер. 

Подготовительный 

рисунок к картине 

«Воскрешение 

дочери Иаира». 

1850–1851. Бумага, 

акварель, перо, 

тональная живопись, 

24,3 × 20 см. 

С дарственной 

надписью художника 

княгине М.А. 

Горчаковой. В правом 

нижнем углу: «A 

madame Princesse 

Gortchakoff. ND 

Keyser». 

Cледы от влаги, незначительные загрязнения; на оборотной стороне карандашная 

пометка, следы от наклеивания. 

Никез де Кейзер (Nicaise de Keyser; 1813–1887) – бельгийский художник академического 

направления, мастер исторической и портретной живописи. 



 

 

4 работы бельгийского художника находятся в собрании Государственного Эрмитажа: 

1) Портрет сыновей князя Александра Михайловича Горчакова, 1848 г. 

2) Портрет великой княжны Ольги Николаевны (1822–1892), дочери императора Николая 

I, 1848 г. 

3) Портрет великой княгини Анны Павловны, 1849–1850 гг. 

4) Сражение при Сенефе, 1850 г. 

В конце XIX века на страницах Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона были 

написаны следующие слова об этом художнике: 

«Кейзер (Никез de Keyser, 1813–1887) – антверп. живописец, который, наряду с ван-Бри и 

Вапперсом, может считаться возродителем бельгийского искусства, прозябавшего до 

появления этих трех художников в оковах бледного подражания старинным фламандцам 

или преклонения перед сухим стилем француза Давида». 

О представленном рисунке имеется упоминание в письме художника князю Горчакову от 

13 мая 1851 года: 

«Надеюсь, князь, вы продолжаете получать хорошие новости о вашей семье, прошу вас 

при случае выразить мое почтение госпоже княгине Горчаковой. Надеюсь, ее порадовал 

отправленный мной сувенир о картине с дочерью Иаира, который она, надеюсь, с 

удовольствием поместит в альбом». 

(ГА РФ Ф. 828. Оп. 1. Д. 502. Л. 12 об.). 

Князь Александр Михайлович Горчаков занимался коллекционированием произведений 

искусства. С 1832 по 1859 годы во время дипломатической службы в Европе он создавал 

свою ставшую знаменитой на весь мир картинную галерею и был одним из самых 

просвещенных любителей искусства своего времени.  

Княгиня Мария Александровна Горчакова (урожденная княжна Урусова). В первом браке 

Графиня Мусина-Пушкина (1801–1853). Фрейлина. 

А.С. Пушкин был знаком с ее родителями (Урусовыми) и в свои приезды в Москву был 

частым посетителем их дома, который славился «радушием и гостеприимством» (1820-

е годы). Позднее поэт бывал в петербургском доме ее мужа, Ивана Алексеевича Мусина-

Пушкина, сына А.И. Мусина-Пушкина, собирателя автографов, открывшего «Слово о 

полку Игореве». Александр Сергеевич посвятил княгине несколько строк.  

17 июля 1838 года 40-летний Горчаков женился на 37-летней Марии Александровне 

Мусиной-Пушкиной, уже вдове И.А. Мусина-Пушкина, племяннице своего начальника Д.П. 

Татищева, таким образом приобретя падчерицу и 4 пасынков, включая Александра 

Мусина-Пушкина. Ради этого брака ему пришлось выйти в отставку и на некоторое 

время покинуть дипломатическую службу.  

250 000–300 000 рублей. 
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Зверев, А. «Портрет девушки».  

1966 год. Бумага, акварель. 38 × 28 см. В правом 

нижнем углу «АЗ, 66». 

Микронадрывы по краям. 

Зверев Анатолий Тимофеевич (1931–1986) – 

русский художник-нонконформист, легендарная 

фигура неофициального искусства второй 

половины 20 века. 

В 1946–1950 учился в Московском областном 

художественном училище Памяти 1905 года. В 

1957 участвовал в 3-й выставке произведений 

молодых художников Москвы и Московской 

области. В 1958 награжден Золотой медалью за 

работу в Международной мастерской 

пластических искусств на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов (работы 

приобрел MoMA). В 1959–1962 участник квартирных выставок у композитора А. 

Волконского в Москве. Первая персональная выставка Зверева за рубежом состоялась в 

1965 году в Париже, а затем в Женеве. С конца 1960-х Зверев – постоянный участник 

выставок в Москве, Нью-Йорке, Париже, Копенгагене, Вене, Лондоне, Брюсселе. В 1975 –

экспонент выставки в павильоне «Пчеловодство» на ВДНХ в Москве. 

Картины хранятся в крупнейших государственных музейных и частных собраниях. 

40 000–50 000 рублей. 
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Гравюра «Вид на церковь Святой Бриды в 

Лондоне».  

Vüe de l'Eglise Pareissiale de St. Bride dont son 

Cloche est de 242 Pieds à Londres. Donawell 

Delin.; B. F. Leizel sculps.  

Бумага, ручная раскраска. 31 × 40 см. 

Германия, XIX век. В раме с паспарту. 

С оригинала Лейзельта.  

Лейзельт Бальтазар Фридрих (1750–1800) – 

немецкий художник и гравер. Создал серию гравюр с изображениями европейских 

городов. Как правило, для его отпечатков характерно зеркальное изображение, для 

разглядывания его через зеркало.  

4 000–6 000 рублей. 
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Симпсон, Уильям. «Могилы в 

Балаклавском заливе». «Graves at the 

Head of the Harbour of Balaklava». 1855. 

 
Бумага, литография. 26,0 × 36,0 см. В 

современной раме с паспарту. 

 

Подписи: «W. Simpson del J.A. Vinter 

lith.»; «Day & Son Lith to the Queen»; 

«Published May 22nd 1855 by Paul & 

Dominic Colnaghi & Co 13 & 14 Pall Mall 

East – Publishers to Her Majesty». 

Симпсон Уильям (Simpson William) (1823–

1899) – шотландский и английский художник, очевидец Крымской войны. Создал много 

батальных сцен для «Illustrated London News», первой в мире иллюстрированной 

еженедельной газеты. Работая военным корреспондентом, Симпсон сделал 

многочисленные репортажные серии рисунков с театров военных действий в Крыму, 

Палестине, Суэце, Абиссинии, Персии во время восстания сипаев в Индии, с Франко-

прусской войны, Второй англо-афганской войны и т. д. 

4 000–5 000 рублей. 
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Симпсон Уильям. Вид на Севастополь с 

позиций английских батарей. 

«Sevastopol from the rear of the English 

batteries». 1855. 

Бумага, литография. 27 × 43 см. В 

современной раме с паспарту. 

Подписи: «W. Simpson del J.A.Vinter lith.»; 

«Day & Son Lith to the Queen»; «Published 

May 22nd 1855 by Paul & Dominic Colnaghi 

& Co 13 & 14 Pall Mall East – Publishers to 

Her Majestyt». 

Симпсон Уильям (Simpson William) (1823–1899) – шотландский и английский художник, 

очевидец Крымской войны. Создал много батальных сцен для «Illustrated London News», 

первой в мире иллюстрированной еженедельной газеты. Работая военным 

корреспондентом, Симпсон сделал многочисленные репортажные серии рисунков с 

театров военных действий в Крыму, Палестине, Суэце, Абиссинии, Персии во время 

восстания сипаев в Индии, с Франко-прусской войны, Второй англо-афганской войны и т. 

д.  

4 000–5 000 рублей. 

 

https://collection.nam.ac.uk/detail.php?acc=1971-02-33-490-21
https://collection.nam.ac.uk/detail.php?acc=1971-02-33-490-21


 

 

281 

Александрия близ Петергофа, 

летнее местопребывание Их 

Императорских Величеств. Лист 

из «Русского художественного 

листка В. Тимма».  

[СПб.: Лит. В. Тимма], 1859, № 20 – 

1 л.; 35 × 52,2 см. 

Надрывы по краям, утрата уголка. 

«Русский художественный листок» 

– печатный сборник, журнал, 

издававшийся живописцем и рисовальщиком В.Ф. Тиммом в 1851–1862 гг. в Санкт-

Петербурге. Рисунки (литографии), с небольшим объяснительным текстом, печатались 

в два тона, красками. В «Русском художественном листке» В.Ф. Тимм помещал как свои 

собственные рисунки на камне, так и исполненные другими художниками. Литографии к 

изданию готовились в мастерской А.Э. Мюнстера. Основное содержание листка 

составляли литографированные рисунки на актуальные темы (репортажи с мест 

событий, в том числе из Севастополя в разгар Крымской войны 1853–1856, сценки из 

петербургской жизни, портреты популярных личностей, репродукции с картин, шаржи и 

т. п.) в сопровождении кратких пояснительных текстов. 

2 500–3 000 рублей. 

282 

Из альбома «Картинки. Война русских 

с немцами»/худ. Н.А. Шаховской: 

автор текстов В.И. Успенский.  

Пг.: Лит. Шмигельского, [1914]. 4 

иллюстрации на едином листе, 

неразрезаны, в рулоне. 63,5 × 47,5 см. 

Заломы от скручивания, «лисьи» пятна.  

 4 000–5 000 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

283 

Чарнецкая, М. «Мойка у Дворцовой 

площади». 

Бумага, литография. 1962. 

В левом нижнем углу подпись карандашом 

«Мойка у Дворцовой площади» и справа «М. 

Чарнецкая, 1962». 

Размер отпечатка 63,0 × 43,5 см. 

Милица Сергеевна Чарнецкая (1914–1997) – 

ярчайший представитель Ленинградской 

пейзажной школы, член Ленинградского 

общества Союза художников (ЛОСХ) и 

ЛОССА, кандидат архитектуры, доцент 

кафедры рисунка и живописи Ленинградского 

инженерно-строительного института 

(ЛИСИ). 

Её работы хранятся в Государственном 

Русском музее, Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 

Национальной галерее Вашингтона, Дрезденской картинной галерее и других музеях мира. 

Участник многих международных выставок: США, Англии, Канаде, Германии, Швеции, 

Финляндии, странах Латинской Америки и других. 

15 000–20 000 рублей. 

284 

Чарнецкая, М. «Площадь 

Суворова». 

Бумага, литография. 1963. 

В левом нижнем углу подпись 

карандашом «Площадь 

Суворова» и справа «М. 

Чарнецкая, 1963». 

Размер отпечатка 46,0 × 60,5 см. 

Милица Сергеевна Чарнецкая 

(1914–1997) – ярчайший 

представитель Ленинградской 

пейзажной школы, член 

Ленинградского общества 

Союза художников (ЛОСХ) и ЛОССА, кандидат архитектуры, доцент кафедры рисунка 

и живописи Ленинградского инженерно-строительного института (ЛИСИ). 

Её работы хранятся в Государственном Русском музее, Государственном музее 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Национальной галерее Вашингтона, 

Дрезденской картинной галерее и других музеях мира. Участник многих международных 



 

 

выставок в США, Англии, Канаде, Германии, Швеции, Финляндии, странах Латинской 

Америки и других. 

10 000–15 000 рублей. 

285 

Чарнецкая, М. «Петербург. 

Зимняя канавка». 

Бумага, литография. 1979. 

В левом нижнем углу подпись 

карандашом «Петербург. Зимняя 

канавка, цв. литогр.» и справа 

«М. Чарнецкая, 1979». 

Размер отпечатка 37,0 × 50,0 см. 

Милица Сергеевна Чарнецкая 

(1914–1997) – ярчайший 

представитель Ленинградской 

пейзажной школы, член 

Ленинградского общества Союза 

художников (ЛОСХ) и ЛОССА, 

кандидат архитектуры, доцент кафедры рисунка и живописи Ленинградского 

инженерно-строительного института (ЛИСИ). 

Её работы хранятся в Государственном Русском музее, Государственном музее 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Национальной галерее Вашингтона, 

Дрезденской картинной галерее и других музеях мира. Участник многих международных 

выставок в США, Англии, Канаде, Германии, Швеции, Финляндии, странах Латинской 

Америки и других. 

12 000–18 000 рублей. 

286 

Чарнецкая, М. «В 

Михайловском саду». 

Бумага, литография. 1966. 

В левом нижнем углу подпись 

карандашом «В Михайловском 

саду» и справа «М. Чарнецкая, 

1966». 

Размер отпечатка 45,0 × 62,0 

см. 

Милица Сергеевна Чарнецкая 

(1914–1997) – ярчайший 

представитель Ленинградской 

пейзажной школы, член Ленинградского общества Союза художников (ЛОСХ) и ЛОССА, 



 

 

кандидат архитектуры, доцент кафедры рисунка и живописи Ленинградского 

инженерно-строительного института (ЛИСИ). 

Её работы хранятся в Государственном Русском музее, Государственном музее 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Национальной галерее Вашингтона, 

Дрезденской картинной галерее и других музеях мира. Участник многих международных 

выставок в США, Англии, Канаде, Германии, Швеции, Финляндии, странах Латинской 

Америки и других. 

5 000–10 000 рублей. 

287 

Чарнецкая, М. «У 

Исаакиевской площади». 

Бумага, литография. 1961. 

Размер отпечатка 34,6 × 45,5 

см. 

Милица Сергеевна 

Чарнецкая (1914–1997) – 

ярчайший представитель 

Ленинградской пейзажной 

школы, член Ленинградского 

общества Союза 

художников (ЛОСХ) и 

ЛОССА, кандидат 

архитектуры, доцент 

кафедры рисунка и живописи Ленинградского инженерно-строительного института 

(ЛИСИ). 

Её работы хранятся в Государственном Русском музее, Государственном музее 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Национальной галерее Вашингтона, 

Дрезденской картинной галерее и других музеях мира. Участник многих международных 

выставок в США, Англии, Канаде, Германии, Швеции, Финляндии, странах Латинской 

Америки и других. 

15 000–20 000 рублей. 

 

288 

Чарнецкая, М. «Мойка вечером». 

Бумага, литография. 1965. 

В левом нижнем углу подпись карандашом «Мойка вечером» и справа «М. Чарнецкая, 

1965». 

Размер отпечатка 36,0 × 52,2 см. 

 



 

 

 

Милица Сергеевна Чарнецкая 

(1914–1997) – ярчайший 

представитель Ленинградской 

пейзажной школы, член 

Ленинградского общества 

Союза художников (ЛОСХ) и 

ЛОССА, кандидат 

архитектуры, доцент 

кафедры рисунка и живописи 

Ленинградского инженерно-

строительного института 

(ЛИСИ). 

 

Её работы хранятся в 

Государственном Русском 

музее, Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 

Национальной галерее Вашингтона, Дрезденской картинной галерее и других музеях мира. 

Участник многих международных выставок в США, Англии, Канаде, Германии, Швеции, 

Финляндии, странах Латинской Америки и других. 

10 000–15 000 рублей. 

289 

Чарнецкая, М. «Смольный». 

Бумага, литография. 1967. 

В левом нижнем углу подпись 

карандашом «Смольный» и 

справа «М. Чарнецкая, 1967». 

Размер отпечатка 43,0 × 58,0 

см. 

Милица Сергеевна Чарнецкая 

(1914–1997) – ярчайший 

представитель Ленинградской 

пейзажной школы, член 

Ленинградского общества 

Союза художников (ЛОСХ) и ЛОССА, кандидат архитектуры, доцент кафедры рисунка 

и живописи Ленинградского инженерно-строительного института (ЛИСИ). 

Её работы хранятся в Государственном Русском музее, Государственном музее 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Национальной галерее Вашингтона, 

Дрезденской картинной галерее и других музеях мира. Участник многих международных 

выставок в США, Англии, Канаде, Германии, Швеции, Финляндии, странах Латинской 

Америки и других. 

7 000–12 000 рублей. 



 

 

291 

Разинков, Ю. 

«Гатчинский 

дворец».  

1999 г. Бумага, 

цветная 

автолитография. 

Размер изображения 

30 × 40 см. 

Слева внизу 

карнадашом: 

«Гатчинский дворец 

15/50 II». Спава внизу 

– «Разинков, 1999». 

Юрий Федорович 

Разинков родился в 

Саратове в 1940 году. 

В 1967 году закончил 

саратовское 

художественное училище. Член ЛОСХ с 1978 года. Работает в шелкографии, 

линогравюре, автолитографии. 

 

4 000–6 000 рублей. 

292 

Эйленкри, Ю. 

«Петропавловская 

крепость». 

1991 г. Бумага, 

литография. В правом 

нижнем углу 

карандашом «Ю. 

Эйленкри, 91». 

Размер изображения 

32,0 × 45,5 см. 

Юся Исааковна 

Эйленкри (Хая-Рахель) 

(1915–1991) – 

архитектор, график. 

Член ЛССХ с 1956 года. Обучалась в ВАХ на архитектурном факультете. Работала в 

технике автолитографии. 

6 000–10 000 рублей. 

 



 

 

293 

Успенский, М. 

«Петропавловская крепость». 

1993 г. Бумага, линогравюра. 

Размер изображения 32 × 42 см. 

Подпись карандашом внизу 

справа «М. Успенский, 93». 

Михаил Николаевич Успенский 

(1915–1998) – советский 

художник-пейзажист. 

5 000–8 000 рублей. 

294 

Успенский, М. «Львиный 

мостик». 

1995 г. Бумага, линогравюра. 

Размер изображения 21 × 36 см. 

Подпись карандашом внизу 

справа «М. Успенский, 1995». 

Михаил Николаевич Успенский 

(1915–1998) – советский 

художник-пейзажист. 

5 000–8 000 рублей. 

295 

Кукушкин, О. «Смольный 

собор». 2001. 

Бумага, цветная авторская 

литография.  

Размер изображения 36 × 50,5 см. 

Олег Геннадиевич Кукушкин 

(1939) – график, член Союза 

художников СССР, член Союза 

художников России, член-

корреспондент Петровской 

академии наук и искусств. 

Участник более 200 коллективных и восьми персональных выставок в России и за 

рубежом. Работы находятся в различных музеях 35 стран мира, в том числе в Русском 

музее и Эрмитаже. 

5 000–8 000 рублей. 



 

 

296 

Кукушкин, О. «В летнем саду». 

1978. 

Бумага, цветная авторская 

литография.  

Размер изображения 36 × 52 см. 

Подписи карандашом внизу слева 

«2/10 В Летнем саду» и справа 

«Кукушкин, 78».  

Олег Геннадиевич Кукушкин 

(1939) – график, член Союза 

художников СССР, член Союза художников России, член-корреспондент Петровской 

академии наук и искусств. Участник более 200 коллективных и восьми персональных 

выставок в России и за рубежом. Работы находятся в различных музеях 35 стран мира, в 

том числе в Русском музее и Эрмитаже. 

5 000–8 000 рублей. 

297 

Кукушкин, О. «Инженерный замок». 

2001. 

Бумага, цветная авторская литография. 

Размер изображения 42 × 55 см. 

Подписи карандашом внизу слева «3/15 

В Летнем саду» и справа «Кукушкин, 

2001».  

6 000–10 000 рублей. 

 

 

298 

Кукушкин, О. «Летний сад. 

Кофейный домик». 1978. 

Бумага, цветная авторская литография. 

Размер изображения 40 × 50 см. 

Подписи карандашом внизу слева «9/15 

Летний сад. Кофейный домик» и справа 

«Кукушкин, 77».  

6 000–10 000 рублей. 

 



 

 

300  

Дали, Сальвадор. 

«Золотой рыцарь» 

[Рыцарь пентаклей]. 

«Caballero De Oros». Из 

серии «Карты Таро». 

1978. 

Бумага, литография. 

Размер листа 44,7 × 58,7 

см. Размер изображения 

34,0 × 46,8 см. 

Внизу справа – подпись 

автора карандашом. 

Слева внизу 

карандашом: «Е.А.». 

Сертификат лондонской 

галереи. 

«Е.А.» – сокращение от 

Épreuve d'artiste (или 

Artist proof) – 

(«подтверждено 

художником»). Подобная 

маркировка ставится 

художником на пробные 

оттиски, 

предшествующие 

основному тиражу 

литографии. Такие 

оттиски ценятся выше и составляют лимитированный авторский тираж. 

Сальвадор Дали (1904–1989) – испанский художник, один из самых известных 

представителей сюрреализма. 

Работу над собственной версией колоды Таро можно считать одним из самых 

необычных проектов Дали. В 1973 году создатели очередной серии «бондианы», фильма 

«Живи и дай умереть», предложили художнику нарисовать колоду Таро, он ответил 

согласием. 

 

Согласно сценарию, колода карт, нарисованных Дали, должна была появиться в кадре в 

момент знакомства непобедимого агента 007 с прорицательницей Солитер. Но, 

полностью отдавшись работе над колодой, Дали не учел, что кинопроизводство 

предусматривает четкое соблюдение сроков. Его карты не были готовы к 

установленному времени и не появились в фильме. Но художник все же окончил работу 

над литографиями, а потом на их основе создал целую колоду. 

20 000–25 000 рублей. 

 



 

 

 

 

301 

Шагал, Марк. 

«Букет».  

Бумага, литография. 

1970-е гг. 

Размер листа 89 × 

62,5 см. Размер 

отпечатка 77 × 56,5 

см. 

Справа внизу 

подпись-факсимиле. 

На обороте: 

«Exquisite recreations 

in a limited edition 

lithographic print, 

bearing a facsimile 

signature». 

Марк Захарович 

Шагал (1887–1985) – 

российский, 

белорусский и 

французский 

художник. Помимо 

графики и живописи 

занимался также 

сценографией, писал 

стихи на идише. Один 

из самых известных 

представителей 

художественного 

авангарда XX века. 

25 000–30 000 рублей. 

 

302 

Шагал, Марк. «Чичиков спит в канцелярии». 

Бумага с водяным знаком: MBM, акватинта. 21 × 27,5 см. 

Подпись карандашом «165\335». Экземпляр № 165 из 335. 

Париж. 1948 год. 



 

 

Марк Захарович Шагал (1887–1985) – российский, белорусский и французский художник. 

Помимо графики и живописи 

занимался также сценографией, 

писал стихи на идише. Один из самых 

известных представителей 

художественного авангарда XX века. 

В 1923 году к Шагалу обращается с 

необычным предложением 

парижский меценат, арт-дилер и 

коллекционер Амбруаз Воллар, 

который также занимался 

книгоиздательством. Ему казалась 

перспективной мысль вместо 

профессиональных графиков 

задействовать для иллюстрирования 

книг великих живописцев. 

Сама затея Шагала увлекает, он чувствует в себе силы и желание заняться великим 

произведением русской классической литературы. Таким образом, свою жизнь на 

французском языке обретает поэма в прозе под названием «Les Aventures de Tchitchikov 

ou les ames mortes» («Приключения Чичикова, или Мёртвые души») Н.В. Гоголя. Шагал 

создает 96 гравюр с изображением гоголевских персонажей в смешанной технике 

офорта, сухой иглы и акватинты. Позднее в качестве заставок к отдельным главам к 

ним будут добавлены ещё 11. 

Художник работал над рисунками примерно в той же последовательности, в какой 

развивается действие книги. Изображения гротескны, автор не ставит на первое место 

задачу узнавания персонажей, даже лицо Чичикова в разных сценах меняется. В центре 

внимания художника, скорее, сам губернский город N, в картинах жизни которого под 

его рукой можно узнать черты его родного провинциального Витебска. 

Литографии художник печатал в Париже, в знаменитой мастерской Фернана Мурло 

(Fernand Mourlot), при непосредственном участии известного литографа Шарля Сорлье 

(Charles Sorlier). 

Но книга в то время осталась неизданной, что Шагала очень расстраивало. Он 

отправляет офорты в московскую Третьяковку, подписав: «Дарю Третьяковской галерее 

со всей моей любовью русского художника к своей родине эту серию из 96 гравюр, 

сделанных мною в 1923–1925 гг. к «Мертвым душам» Гоголя для издателя Ambroise 

Vollard в Париже». 

В июле 1939 года Амбруаз Воллар трагически погибает в автокатастрофе, а вскоре 

начинается Вторая мировая война. Только в 1948 году благодаря другому знаменитому 

издателю, Эжену Терьяду, приобретшему иллюстрации после смерти Воллара, 

двухтомник, наконец, выходит в свет. Тираж небольшой и предназначен, в основном, для 

музеев, библиотек и коллекционеров. Зато каждый напечатан на бумаге ручной выделки, 

собственноручно подписан и пронумерован живописцем, защищён от подделки водяным 

знаком «Ames Mortes». В том же году на Венецианском биеннале иллюстрации Шагала к 

«Мёртвым душам» получают Гран-при. 

3 000–5 000 рублей. 



 

 

 

303 

Эскиз плаката и плакат «Боевой карандаш». 

Плакат «Вскормить птенцов». Боевой карандаш. Художник Д. Обозненко, стихи Л. 

Гаврилова. Ред. И. Астапов. № 1884.  

Л.: Изд-во «Художник РСФСР», 1969. 56,5 × 42,5 см.  

Эскиз. Бумага, гуашь, графитный карандаш. 57,2 × 43 см. На обороте печать издательства 

«Художник РСФСР. В набор» и лист с машинописным текстом подписи к плакату.  

14 000–16 000 рублей. 

 

304 

Плакат. «Конституция». ГУВД 

Леноблгорисполкомов.  

Тип. им. Володарского Лениздата. 

83 × 58 см. 1982 год. 

1 500–2 000 рублей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

305 

Плакат. «Доверие партии и народа оправдаем делами». 

Художник Н.П. Чарушин, редактор О.Ф. Иващенко.  

М.: «Изобразительное искусство», 1987. Бумага офсетная, 

89 × 57 см. 

Следы замятия, загрязнения. 

1 500–2 000 рублей. 

 

 

 

 

 

306 

Плакат. «Наш долг – сберечь природу для потомков». 

Художник М.П. Чарухин, редактор О.Ф. Иващенко.  

М.: «Изобразительное искусство», 1987. Бумага офсетная, 

89 × 58 см. 

1 500–2 000 рублей. 

 

 

 

 

 

307 

Плакат. «Безопасность пассажиров и сохранность 

грузов – наш вклад в общественное дело». Художник 

М.П. Чарухин, редактор О.Ф. Иващенко.  

М.: «Изобразительное искусство», 1987.  

Бумага офсетная, 90 × 58 см. 

Надрывы по краям. 

1 500–2 000 рублей. 

 

 

 



 

 

308 

Плакат. «Трезвость норма жизни». Пермский областной 

комитет Красного креста. Художник Зырянов, В.М.  

Пермь: Изд-во «Звезда», 1986. 59 × 40,5 см. 

1 500–2 000 рублей. 

 

 

 

 

 

309 

Плакат. «Во вред себе и обществу». Пермский областной 

комитет общества Красного креста. Художник Зырянов, 

В.М.  

Пермь: Изд-во «Звезда», 1986. 59 × 40 см. 

1 500–2 000 рублей. 

 

 

 

 

 

310 

Плакат. «Слава 

советским женщинам».  

41,2 × 55,7 см. 

1970–1980-е гг. 

1 500–2 000 рублей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

311 

Плакат. «Где трезвость входит в быт». 

Боевой карандаш. Художник Б. 

Семенов, стихи В. Хочинского.  

44 × 33 см. 

1980-е гг. 

1 000–1 500 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

312 

Плакат. «А меня не взяли?!». Боевой карандаш. Художник И. Харкевич, стихи В. 

Шумилина.  

33 × 44 см. 

1980-е гг. 

1 000–1 500 

рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

313 

Плакат. «С утра до вечера хмельной». 

Боевой карандаш. Художник В. 

Желобинский, стихи В. Хочинского.  

44 × 33 см. 

1980-е гг. 

1 000–1 500 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

314 

Плакат. «Товарищи! Будьте всегда бдительны».  

Тип. им. Урицкого. 

51 × 84,5 см. 1982 год. 

3 000–4 000 рублей. 



 

 

 

315 

Плакат. «Заключайте договоры 

личного страхования. ГОССТРАХ».  

М.: Рекламно-издательская фабрика.  

82 × 56,5 см.  

Следы замятия от скручивания. 

1970-е гг. 

5 000–7 000 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

316 

Плакат. «По рукам! Мы кратки: 

смерть взятке!».  

Боевой карандаш. Художник Е. 

Рабинович, стихи Г. Тумаринсона. Ред. И. 

Астапов.  

Л.: Изд-во «Художник РСФСР», 1962.  

56 × 42 см. 

1 500–2 000 рублей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

317 

Плакат. «Любо... 

Дорого!».  

Боевой карандаш. 

Художник В. Кюннап, 

стихи Г. Тумаринсона. 

Ред. И. Астапов. № 60 

(341).  

Л.: Изд-во «Художник 

РСФСР», 1959.  

43 × 57 см. 

1 500 – 2 000 рублей. 

 

 

318 

Плакат. «Хочу все знать!».  

Боевой карандаш. Художник 

Е. Рабинович, стихи Г. 

Тумаринсона. № 1224.  

Л.: Изд-во «Художник 

РСФСР», 1965.  

56,5 × 42,7 см. 

1 500–2 000 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

319 

Плакат. «Я раньше капли в рот не 

брал...».  

Боевой карандаш. Художник В. Травин, 

стихи Г. Тумаринсона. Ред. И. Астапов. 

№ 3820.  

Изд-во «Художник РСФСР», 1981.  

56,2 × 42,5 см. 

1 500–2 000 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

320 

Плакат. «От людей 

не дождешься 

благодарности...».  

Боевой карандаш. 

Художник В. 

Меньшиков, стихи А. 

Шкляринского. Ред. 

И. Астапов. № 2664.  

Л.: Изд-во 

«Художник РСФСР», 

1975.  

42,5 × 56 см. 

1 500–2 000 рублей. 

 

 

 

 

 



 

 

321 

Плакат. «Наш цех включился в 

соревнование за экономию 

расходования электроэнергии».  

Боевой карандаш. Художник Ю. Трунев, 

стихи Г. Тумаринсона. Ред. И. Астапов. 

№ 5 (466).  

Изд-во «Художник РСФСР», 1960.  

43 × 57 см.  

Надрывы по краям. 

1 500–2 000 рублей. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                322 

Плакат. «Где 

преступник?..».  

Боевой 

карандаш. 

Художник В. 

Травин, стихи 

Г. Тумаринсона. 

Ред. И. Астапов. 

№ 1653.  

Л.: Изд-во 

«Художник 

РСФСР», 1968.  

42,5 × 56 см. 

1 500–2 000 

рублей. 

 

 

 

 



 

 

323 

Плакат. «Клевещание».  

Боевой карандаш. 

Художник Ю. Трунев, 

стихи Г. Тумаринсона. 

Ред. И. Астапов. № 2229.  

Л.: Изд-во «Художник 

РСФСР», 1972.  

42,5 × 57 см. 

Надрывы по краям. 

1 500–2 000 рублей. 

 

 

324 

Плакат. «Кушайте... Родные 

мои!».  

Боевой карандаш. Художник Б. 

Иванов, стихи Г. Тумаринсона. 

Ред. И. Астапов. № 1213.  

Л.: Изд-во «Художник РСФСР», 

1965.  

56 × 42 см. 

1 500–2 000 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

325 

Плакат. «Это меню – к 

каждому дню!».  

Боевой карандаш. Художник 

Е. Рабинович, текст Г. 

Тумаринсона. Ред. И. 

Астапов. № 838.  

Л.: Изд-во «Художник 

РСФСР», 1962.  

43 × 56,5 см. 

1 500 – 2 000 рублей. 

 

326 

Плакат. «Суд идет».  

Боевой карандаш. Художник 

М. Мазрухо, стихи Г. 

Тумаринсона. Ред. И. 

Астапов. № 3048.  

Л.: Изд-во «Художник 

РСФСР», 1976.  

42 × 56 см. 

1 500–2 000 рублей. 

 

 

327 

Плакат. «Гардероб бесплатный».  

Боевой карандаш. Художник Д. Обозненко, стихи Г. 

Тумаринсона. Ред. И. Астапов. № 65 (526).  

Л.: Изд-во «Художник РСФСР», 1960.  

57 × 41,5 см. 

1 500–2 000 рублей. 

 

 

 

 



 

 

328 

Плакат. «На 

месте 

преступления».  

Боевой 

карандаш. 

Художник Д. 

Обозненко, 

стихи Г. 

Тумаринсона. 

Ред. И. Астапов. 

№ 135 (596).  

Л.: Изд-во 

«Художник 

РСФСР», 1960.  

43 × 55,2 см. 

 

1 500–2 000 рублей. 

 

329 

Плакат. «Тип известен с древности...». 

Боевой 

карандаш. 

Художник Ф. 

Нелюбин, 

стихи Г. 

Тумаринсона. 

Ред. И. 

Астапов. № 

1223.  

Л.: Изд-во 

«Художник 

РСФСР», 1965.  

42,7 × 56,5 см. 

1 500–2 000 

рублей. 

 

 

 



 

 

330 

Плакат. «Благодарю за критику».  

Боевой карандаш. Художник Д. 

Обозненко, стихи Г. Тумаринсона. 

Ред. И. Астапов. № 2501.  

Л.: Изд-во «Художник РСФСР», 1974.  

56,5 × 42,5 см. 

1 500–2 000 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

331 

Плакат. «Хотят поставить на 

ноги...».  

Боевой карандаш. Художник Д. 

Обозненко, стихи В. Шумилина. Ред. 

И. Астапов. № 3127.  

Л.: Изд-во «Художник РСФСР», 1978.  

56,5 × 42,5 см. 

Надрывы по краям. 

1 500–2 000 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

332 

Плакат. «Ну и зеркала делают!..».  

Боевой карандаш. Художник Д. 

Обозненко, стихи В. Хочинского. Ред. 

И. Астапов. № 3292.  

Л.: Изд-во «Художник РСФСР», 1977.  

56,5 × 42,5 см. 

1 500–2 000 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        333 

Плакат. «Пентагон. Вооружаться! 

Песенка о советской угрозе».  

Боевой карандаш. Художник В. 

Желобинский, стихи Г. Тумаринсона. 

Ред. И. Астапов. № 3816.  

Изд-во «Художник РСФСР», 1981.  

56,2 × 42,5 см. 

Надрывы по краям. 

1 500–2 000 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

334 

Плакат. «Не 

переводя 

дыхания...».  

Боевой карандаш. 

Художник М. 

Мазрухо, стихи Г. 

Тумаринсона. Ред. 

И. Астапов. № 

3019.  

Изд-во «Художник 

РСФСР», 1976.  

42,5 × 55,5 см. 

1 500–2 000 рублей. 

 

 

335 

Плакат. «Кормилец».  

Боевой карандаш. Художник 

В. Кюннап, стихи Г. 

Тумаринсона. Ред. И. Астапов. 

№ 3527.  

Изд-во «Художник РСФСР», 

1979.  

56,5 × 42,5 см. 

1 500–2 000 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

336 

Плакат. Пробный лист. «Чтоб не 

ударить в грязь лицом...».  

Боевой карандаш. Художник Б. Иванов, 

стихи Г. Тумаринсона. Ред. И. Астапов. 

№ 1106.  

Изд-во «Художник РСФСР», 1964.  

59 × 44 см. 

Надрывы по краям. 

1 500–2 000 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

337 

Меньшиков, В. «Сатир и 

Нимфа».  

1980–1990-е гг.  

Литография. Размер листа 54 × 72 

см. Размер изображения 48 × 60 

см. 

Справа внизу карандашом «Сатир 

и нимфа», справа «В. 

Меньшиков». 

Владимир Михайлович Меньшиков 

(1933–1994) – советский 

художник-график, работавший преимущественно в техниках ксилографии и литографии. 

Известный иллюстратор и плакатист. 

В 1957 году окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище. Член 

Союза художников. Работы хранятся в следующих музеях: Государственный Русский 

музей, Волгодонский художественный музей, Концертно-выставочный центр Аничков 

мост города Санкт-Петербург, Красноярский художественный музей им. В. И. Сурикова 

(Красноярск), Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина в Пушкинских Горах. 

1 500–2 000 рублей. 



 

 

338 

Пробный лист. 

Плакат 

«Старик, 

давно куришь? 

– С детства!».  

1960–1970-е гг. 

46 × 62 см. 

1 500–2 000 

рублей. 

 

 

 

 

 

 

339 

Пробный лист. 

Плакат «Ни 

ко-ко-когда!».  

Боевой 

карандаш. № 

1072. Художник 

В. Меньшиков. 

Ред. И. 

Астапов.  

Л.: Изд-во 

«Художник 

РСФСР», 1964. 

46,7 × 61 см. 

 

 

 

Надрывы по полям. 

1 500–2 000 рублей. 

 

 



 

 

340. 

Плакат «В тёплые края».  

Боевой карандаш. № 994. 

Художник В. Меньшиков, стихи Л. 

Мартынова. Ред. И. Астапов.  

Л.: Изд-во «Художник РСФСР», 

1963.  

43,7 × 58 см. 

Поля обрезаны. 

1 500–2 000 рублей. 

 

341. 

Пробный лист. Плакат «Смотри, сынок, лопнет 

моё терпение!». 

1960–1970-е гг. 62 × 48,5 см. 

Надрывы по полям. 

1 500–2 000 рублей. 

 

 

 

 

 

342 

Пробный лист. Плакат 

[«Мода»].  

47,5 × 62 см.  

1960–1970-е гг. Надрывы 

по полям. 

1 500–2 000 рублей. 

 

 

 

 



 

 

343 

Пробный лист. Плакат [« 

Жениху не рады. Кошачья 

свадьба»].  

46,8 × 64 см. 

1970-е гг. Надрывы по 

полям. 

1 500–2 000 рублей. 

 

 

 

 

344 

Плакат. «Где же мясо?».  

Боевой карандаш, № 848. 

Художник В. Меньшиков, 

стихи В. Хочинского. Ред. И. 

Астапов.  

Л.: Изд-во «Художник 

РСФСР», 1962. 42,8 × 56 см. 

1 500–2 000 рублей. 

 

 

 

345 

Плакат. «Мы не рабы».  

Боевой карандаш, № 840. 

Художник В. Меньшиков. 

Ред. И. Астапов.  

Л.: Изд-во «Художник 

РСФСР», 1962. 42,8 × 56,8 

см. 

1 500–2 000 рублей. 

 

 

 



 

 

 

346 

Плакат. «Перейти границу 

хочет. Не пропустим, не 

проскочит!».  

Боевой карандаш, № 1633. 

Художник В. Меньшиков, стихи 

В. Хочинского. Ред. И. Астапов.  

Л.: Изд-во «Художник РСФСР», 

1968. 43 × 56,5 см. 

1 500–2 000 рублей. 

 

347 

Плакат. «Наведем порядок в 

нашем лесу!».  

Боевой карандаш, № 1438. 

Художник В. Меньшиков, стихи 

Г. Тумаринсона. Ред. И. Астапов.  

Л.: Изд-во «Художник РСФСР», 

1965. 43 × 56,7 см. 

1 500–2 000 рублей. 

 

 

 

348 

Плакат. «Понять захватчику пора бы...».  

Боевой карандаш, № 2007. Художник В. 

Меньшиков, стихи М. Романова. Ред. И. Астапов.  

Л.: Изд-во «Художник РСФСР», 1970. 56,5 × 43 

см. 

1 500–2 000 рублей. 

 

 

 

 



 

 

 

Аукцион «Редкие книгии автографы. Предметы 

искусства. Графика. Винил.».  

9 декабря 2020. 15 часов. 

Санкт-Петербург. 

Call-центр 8-800-777 57 57 (звонок по России 

бесплатный) 

Тел 8 (812) 331-03-16. 

E-mail: art1@auction-house.ru 

art.auction-house.ru 

Уважаемые клиенты! 

В данном каталоге содержится только краткая информация 

по лотам и выборочные фотографии.  

В онлайн-каталоге на сайте art.auction-house.ru 

представлено гораздо больше фотоматериалов. Кроме того, 

мы предоставим вам любые дополнительные сведения и 

фото по запросу. 

Участие в аукционе возможно  следующими способами: 

1) Заочный бид 

2) Телефонный бид 

3) Онлайн на сайте bidspirit.ru 

Для всех форм участия необходима предварительная 

регистрация. Пожалуйста, свяжитесь с нами. 

mailto:art1@auction-house.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова 5, лит.В 

Call-центр 8(800)777-57-57 (звонок по России бесплатный) 

Тел 8 (812)331-03-16 

E-mail: art1@auction-house.ru 

art.auction-house.ru 

 

 

 

 

 


