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Аннотация
Прижизненные издания произведений известного русского

писателя Ф.К. Сологуба (1863 – 1927) в эпоху расцвета
символистской книжной культуры и в период первых лет
советской власти. Редакционно-издательские аспекты книжного
дела конца XIX- начала XX века и участие в нем
автора, а также вопросы творческой истории работы автора
над переизданиями своих произведений. Книга адресована
филологам, культурологам, книговедам, библиографам и всем
тем, кого интересует творчество Ф.К. Сологуба.
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Е. Н. Гуральник
Прижизненные издания

произведений Ф.К.
Сологуба в русской

книжной культуре конца
XIX – начала XX века

 
Предисловие

 
Творчество Ф.К. Сологуба (1863 – 1927) – крупнейшего

писателя, драматурга и общественного деятеля, а также од-
ного из идеологов русского символистского направления в
художественной литературе конца XIX – начала XX века от-
личается многообразием жанров произведений и эволюци-
ей художественных средств и поэтических приемов, которые
диктовали различные издательские решения структуры кни-
ги и особенности ее оформления.

На протяжении жизни известного русского писателя Ф.К.
Сологуба его произведения публиковались в различных
издательствах с использованием всевозможных приемов



 
 
 

оформления книг в зависимости от их издательских про-
грамм и от состояния книжного дела, связанного с таки-
ми периодами, как эпоха расцвета символистской книжной
культуры и с работой издательств первых лет советской вла-
сти.

Известно, что в дореволюционный период Ф.К. Соло-
губ сотрудничал с такими известными издательствами, как
«Скорпион», «Гриф», «Шиповник», «Сирин», в первые го-
ды советской власти помимо государственных, с частными
издательствами З.И. Гржебина, «Мысль», «Эпоха», «Гели-
кон», «Petropolis» и т. д. Его книги оформляли известные
художники М.Д. Дурнов, Г.И. Нарбут, М.В. Добужинский.

Среди прижизненных изданий произведений Ф.К. Соло-
губа наравне с библиофильскими встречаются и массовые,
представляющие интерес не только для исследователей твор-
чества Ф.К. Сологуба, но и для книговедов, изучающих ре-
пертуар русской книги и историю издательского дела в це-
лом.

В издательской практике конца XIX – начала XX вв. были
выработаны определенные правила полиграфического во-
площения разных типов изданий. Так, для постановки пьес
Ф.К. Сологуба издавались комплекты ролей (специальное
издание, предназначенное для внутреннего обращения в те-
атре для заучивания актерами ролей при постановке спек-
такля). Особую группу составляют нотные издания, где сти-
хотворение Ф.К. Сологуба, на слова которого написана му-



 
 
 

зыка, сопровождает нотную запись музыкального произве-
дения. Печатались они, как правило, размером 27 х 35 см.,
небольшим объемом от 3 до 7 страниц, различными тиража-
ми от 100 до 1000 экз.

Комплексный подход к изучению прижизненных изда-
ний произведений Ф.К. Сологуба позволил включить в исто-
рико-книговедческое исследование редакционно-издатель-
ский аспект, касающийся стадии подготовки издания к вы-
ходу в свет, когда автор вместе с издателем и художником
обсуждал техническую сторону создания книги на разных
стадиях издательской работы, а также методы текстологиче-
ского исследования применительно к переизданиям произ-
ведений.

Можно с уверенностью сказать, что на текст произведе-
ния оказывал влияние процесс издания (редакторская прав-
ка, цензура, издательские и типографские преобразования
текста), ограничивающий авторскую работу над доработкой
своего сочинения. Иногда автору приходилось восстанавли-
вать в тексте изданий некоторые места по рукописи после из-
менений и искажений, вносимых в журнальные публикации,
«сделанных по разным соображениям, к искусству не отно-
сящихся» и оставленных в первом издании по «тем же внеш-
ним соображениям», как было с романом «Тяжелые сны», о
чем Ф.К. Сологуб подробно рассказал в предисловии к тре-
тьему изданию этого произведения (СПб.: Шиповник, 1908).

Изучение истории издания произведения в совокупности



 
 
 

с изучением изменений в тексте произведения показывает,
как и по каким причинам происходит эволюция текста. Так,
например, при переиздании романа «Мелкий бес» Ф.К. Со-
логуб не раз возвращался к важным для него моментам по-
вествования и совершенствовал свое произведение, оттачи-
вая свой стиль и внося поправки в образ своих героев.

Прижизненные издания отражают эволюцию творчества
автора, его работу не только над текстом отдельного произ-
ведения, но и жанровую переработку им одного произведе-
ния в другое, что характерно для писателя.



 
 
 

 
Глава І

История прижизненных изданий
произведений Ф.К. Сологуба

 
 

Литературно-художественные
издания 1896–1912 гг.

 
Первые отдельные издания его произведений «Расска-

зы и стихи» (типография Меркушева) «Стихи: Книга
1» (типография Морского министерства) и роман «Тяжелые
сны» (типография Ландау) выходят в Санкт-Петербурге в
1896 году1. В это же время автор сотрудничает с журналом
«Северным вестник», вокруг которого сгруппировались но-
вые литературные течения, где публикуются некоторые его
произведения, рассказы и роман «Тяжелые сны». В журна-
ле также печатаются З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, Д.К.
Бальмонт. По воспоминаниям П.П. Перцова, именно там, в
редакции «Северного Вестника», впервые оценили творче-
ство Ф.К. Сологуба2. К 1898 году известность автора увели-

1 Первые публикации Ф.К. Сологуба датируются 1884 годом.
2 Перцов П.П. Первые символисты // Перцов П.П Литературные воспомина-

ния. 1890–1902. – М.; Л.: Academia, 1933. – С. 216–271. Именно П.П. Перцов



 
 
 

чивается настолько, что Ф.К. Сологуб у себя на квартире со-
здает свой центр петербургской литературной жизни, где, по
воспоминаниям одного из участников, каждое воскресенье
происходили чтения.

Время наибольшей популярности произведений Ф.К. Со-
логуба с 1907 по 1914 год совпало с периодом расцвета сим-
волистской книжной культуры. Только что организовавши-
еся издательства «Скорпион» (1900–1916), «Гриф» (1903–
1914), «Шиповник» (1906—[1922])3 объединял общий под-
ход к книге как к предмету искусства. В каталоге «Гри-
фа» на 1905 год так и говорилось, что издательство «яв-
ляется выразителем «Нового искусства» и через это совре-
менных течений мысли, известных в отдельности под назва-
нием «символизма», «декадентства», «эстетизма», «неоро-
мантизма», «эстетического идеализма» и пр». Издательства
издавали новейшую западноевропейскую литературу, кни-
ги современных русских писателей. Для оформления книг
издательствами привлекались преимущественно художники
«Мира искусства». Выпускали альманахи, отражавшие их
литературно-художественную концепцию: «Северные цве-
ты» (Скорпион), «Гриф» (Гриф), «Ссыльным и заключен-
ным», «Италии», «Северные сборники», «Историко-револю-

предложил В.Я. Брюсову опубликовать «Скорпионом» сборник статей Ф.К. Со-
логуба. Сборник «не пошел», за что В.Я.Брюсов позже упрекал П.П. Перцова.

3 Известно, что после 1917 года издательство перебазировалось в Москву, где
и просуществовало примерно до 1922 года. (См. об этом: «Шиповник» // КЭС. –
1982. – С. 600).



 
 
 

ционный альманах» (Шиповник).
Результатом сотрудничества Ф.К. Сологуба с издатель-

ствами 1904–1908 года стало издание «Собрание стихов.
Книга 3–4. 1897–1903» (М.: Скорпион, 1904), сборник рас-
сказов «Жало смерти» (М.: Скорпион, 1904), «Книга ска-
зок» (М.: Гриф, 1905), «Мелкий бес» (СПб.: Шиповник,
1907), «Пламенный круг» (М.: издание журнала «Золотое
Руно», 1908), книга рассказов «Истлевающие личины» (М.:
Гриф, 1908), «Книга очарований» (СПб.: Шиповник, 1909)
и др.

В 1905 году в журнале «Вопросы жизни» был опублико-
ван роман «Мелкий бес» (1905, № 6-11) без последних глав.
Автор закончил работу над романом в 1902 году, но произ-
ведение долго не решались печатать. При поддержке редак-
тора журнала А .Я. Волынского и благодаря Г.И. Чулкову,
роман был издан в журнальном варианте.

До этого, по воспоминаниям современника П.П. Перцова,
автор предложил его в журнал «Новый Путь», где сам П.П.
Перцов был редактором: «Помню толстую кипу разграфлен-
ных ученических тетрадок в традиционной синей обложке, в
которой Ф.К. Сологуб, в своем качестве учителя, писал это,
столь не педагогическое, произведение. В его крупном, ни-
теобразном, отчетливом почерке было что-то детское… Хо-
тя художественные качества романа были очевидны, но «Но-
вый Путь» не имел возможности поместить его в виду тех
особых общественных и цензурных условий, в которых нахо-



 
 
 

дился этот журнал (подчиненный, кроме общей еще духов-
ной цензуре). Уже один эротический элемент романа, в его
первоначальном виде гораздо более откровенный, нежели в
теперешней редакции, устранял эту возможность, – тем бо-
лее, что дело происходило до 1905 года (…)» 4.

«Вопросы жизни»  – ежемесячный литературно-обще-
ственный журнал. В 1905 году стал издаваться взамен «Но-
вого пути», который также как и журнал «Мир искусства»,
пропагандировал новое искусство. Редакторами-издателями
были Д.В. Философов и Н.О. Лосский. Ближайшее участие
в редакции журнала принимали С.Н. Булгаков, Н.А. Бердя-
ев, Д.Е. Жуковский. В одном номере с Ф.К. Сологубом пе-
чатались А.М. Ремизов (роман «Пруд»), В.С. Соловьев, С.Н.
Сергеев-Ценский (повесть «Сад»), переводы В .Я. Брюсо-
ва. Кроме художественной литературы были опубликованы
философские статьи Д.С. Мережковского, С.Н. Булгакова и
других.

В журнале были напечатаны «Критические заметки» Г.И.
Чулкова, его же рассказ «Маленький Раух», роман А.М. Ре-
мизова «Пруд», издавались В .Я.

Брюсов, Р.В. Иванов-Разумник, Н.А. Бердяев, В.И. Ива-
нов. С журналом сотрудничали А.А. Блок, А. Белый, А.П.
Волжский, В.В. Розанов и др. Журнал рассматривался со-
временниками как литературная группа с общей позицией.

4 Перцов П.П. Литературные воспоминания. 1890 – 1902. – М.; Л.: Academia,
1933. – С. 233–234.



 
 
 

В нем В.Э. Мейерхольд писал про «литературное бюро» при
театре-студии в Москве, которое должно было открыться в
1905 году, куда планировалось привлекать выдающихся по-
этов новых литературных групп – «Весов» и «Вопросов жиз-
ни».

Кроме романа Ф.К. Сологуба «Мелкий бес» в  журнале
были опубликованы его стихи, стихотворный цикл в первом
номере и стихотворение «Свободный ветер давно прошумел
(…)» в седьмом. В девятом номере были опубликованы сказ-
ки, где от редакции в примечании было сказано, что «из че-
тырех сказок Федора Сологуба, предположенных к напечата-
нию, две не могли появиться в этом номере по независимым
от редакции обстоятельствам»5. Из примечания от редакции
к стихотворению «Швея», опубликованном в девятом номе-
ре журнала, можно узнать, что тема стихотворения «Швея»,
по предупреждению автора, совпадает с темой стихотворе-
ния «Пчелки», «которое было написано самостоятельно од-
ним из современных поэтов»6. В № 10–11 было опублико-
вано стихотворение «Восход солнца» в цикле «Стихи о сво-
боде» вместе со стихами В.И. Иванова, В.Я. Брюсова и Г.И.
Чулкова.

5 Вопросы жизни. – 1905. – № 9. – С.214. Скорее всего, из-за цензуры. В «Уста-
ве о книгопечатании» (СПб., [1864]) основное внимание уделено вопросам цен-
зуры, особенно по отношению к повременным изданиям. Описана процедура
представления экземпляра издания к цензуре и прохождения ее.

6 Там же. – С.2.



 
 
 

Двенадцатый номер журнала вышел с тем же репертуаром
и с теми же авторами, но романа Ф.К. Сологуба в нем не бы-
ло. Публикация романа оборвалась «из-за стесненного мате-
риального положения журнала, как известили автора». А.Л.
Дымшиц, исследователь творчества Ф.К. Сологуба 7, приво-
дит строки из письма издателя «Вопросов жизни» Д.Е. Жу-
ковского к Ф.К. Сологубу, «содержащие мотивы прекраще-
ния публикации «Мелкого беса»»: «…Я не ответил на Ва-
ше письмо, так как считал вопрос решенным в отрицатель-
ном смысле, т. е. что продолжение вашего романа печатать-
ся не будет. Стесненное положение журнала в финансовом
отношении не допускает этого. Я не могу брать на себя обя-
зательств, исполнить которых я не смогу…»8. В объединен-
ном 10–11 номере было напечатано шесть глав, последняя
двадцать третья. Всего в романе тридцать две главы, значит,
должно было быть опубликовано еще 11 глав, но в 12 номе-
ре (последнем для издания журнала) уместилось бы всего 6.
В 12 номере были опубликованы окончания других работ,
С.Н. Булгакова «Религия человекобожества У.Л. Фейерба-

7 Статьи А.Л. Дымшица, указанная выше и «Максим Горький и Федор Соло-
губ (К истории одного пасквиля)», должны были войти в издание романа «Мел-
кий бес» 1933 года издательства «Academia», но были исключены и остались не
опубликованными. Автограф и машинопись с правкой автора статей и редакто-
ра хранятся в РГАЛИ (Ф.629, On. 1, Ед. хр. 1479). Также предполагалось, что
рассказ «Сергей Тургенев и Шарик» (его беловая редакция) будет дан на первом
месте среди приложений к «Мелкому бесу».

8 Цит. по: Дымшиц А.Л. «Мелкий бес» в творчестве Ф. Сологуба: Машино-
пись // РГАЛИ. Ф.629-ОпЛ.-Ед. хр. 1479.-Л.58.



 
 
 

ха» и А. Баул ера «Анатоль Франс».
По свидетельству П.П. Перцова, публикация романа в

журнальном варианте прошла совершенно незамеченной, и
признание роман получил только после первого отдельного
издания его в 1907 году издательством «Шиповник»9.

Известно, что после публикации «Мелкого беса» в жур-
нале «Вопросы жизни» Ф.К. Сологуб обращался в «Скорпи-
он» к С.А. Полякову в письме с просьбой взять на себя изда-
ние» (22 октября 1905) и к В .Я. Брюсову (3 апреля 1906), а
также в издательство «Гриф» С.А. Соколову (8 марта 1906),
Н.П. Рябушинскому (издателю «Золотого Руна»). Но полу-
чил от всех отказ. Главной причиной отказа назывался за-
стой на книжном рынке и занятость. Однако А.Л. Дымшиц
видел причину «издательского бойкота» в том, что роман не
вписывался в рамки символистов, что он слишком реалисти-
чен10. И только в 1907 году роман был опубликован издатель-
ством «Шиповник».

20 января 1907 года Ф.К. Сологуб получает от издатель-
ства «Шиповник», договорные условия за подписью С.Ю.
Копельмана на издание «Мелкого беса»11.

«Шиповник»  – издательство, основанное в Петербурге
З.И. Гржебиным и С.Ю. Копельманом в 1906 году, тради-

9  Перцов П.П. Литературные воспоминания. 1890–1902.-М.;Л.: Academia,
1933.-С.233–234.

10 Дымшиц А.Л. Указ. соч. – Л. 61.
11 Там же. – Л. 59.



 
 
 

ционно рассматривается как основной оппонент и конку-
рент издательского объединения «Знание». В книговедче-
ских работах упоминается в связи с издательством З.И. Гр-
жебина двадцатых годов12. Однако издательство заслужива-
ет большего внимания со стороны исследователей, так как
оно занималось пропагандой современной культуры и стара-
лось издать лучшие образцы литературы, искусства, фило-
софии своего времени. Обширный каталог «Шиповника» на
1911 год показывает, что издательство, кроме беллетристи-
ческой литературы современных отечественных и зарубеж-
ных писателей, а также книг для детей, выпускало критиче-
скую литературу, современную философию, публицистику.
Имелся и социально-политический отдел. Организаторы из-
дательства привлекали к сотрудничеству отечественных пи-
сателей и художников, многие из которых до этого участво-
вали в журналах «Жупел» и «Адская почта». Издательство
выпустило в свет собрания сочинений Л. И. Андреева, Ф. К.
Сологуба, Б. К. Зайцева, С. И. Сергеева-Ценского, А. Л. Ре-
мизова, Г. И. Чулкова и Л. Шестова.

Литературно-художественные издания «Шиповника» на
протяжении всей его деятельности выпускались в среднем
тиражом от 1 000 до 6 000 экз. Цена за такую книгу варьи-

12 По этой теме можно посмотр. ст.: Гуральник Е.Н. Издательство «Шипов-
ник» (1906–1922): литературно-художественные издания // Румянцевские чте-
ния. – М., 2001. – С.236 – 238; Гуральник Е.Н. Из истории создания альмана-
хов издательства «Шиповник» (СПб. – М., 1907–1922): По неопубликованным
источникам // Румянцевские чтения: Вып. 1. – М., 2002. – С.189 – 193.



 
 
 

ровалась от 50 к. (в обложке), или от 75 к. (в переплете) до
2 руб.13. Продукция «Шиповника» продавалась в книжных
магазинах и железнодорожных киосках по всей России. От-
деления издательства были открыты в Москве и Вильне.

«Шиповник» издавал произведения писателей реалисти-
ческого и модернистского направления: А.Т. Аверченко,
Л.Н. Андреева, А.С. Вознесенского, С.М. Городецкого, О.
Дымова, Б.К. Зайцева, А.М. Ремизова, А.С. Серафимови-
ча, С.Н. Сергеева-Ценского, Н.А. Тэффи, А.Н. Толстого, С.
Черного. В оформлении изданий участвовали художники И
.Я. Билибин, М.В. Добужинский, Г.И. Нарбут, Б.М. Кустоди-
ев, Е.Е. Лансере, К.А. Сомов и др. Общие подходы в оформ-
лении книги, в том числе рисованные обложки с повторя-
ющейся символикой (виноградная ветвь, горящая свеча, те-
атральный занавес, театральные маски), позволили объеди-
нить художников и писателей разных направлений. Автор
издательской марки М.В. Добужинский.

Петербургское издательство «Шиповник» образовалось
позже «Скорпиона» и «Грифа» в 1906 году. Его владельцы,
С.Ю. Копельман и З.И. Гржебин, выпускали книги по раз-
личным отраслям знания: политике, философии, искусству
и литературе (сочинения современных писателей России и
Запада). По широте репертуара оно превосходило другие из-
дательства, пропагандирующие «Новое искусство».

13 Сведения взяты из «Книжной летописи. 1907 – 1916» (СПб., 1908 – 1916;
Пг., 1917).



 
 
 

Кроме художественной литературы издательство выпус-
кало серию «Библиотека современной философии», книги
социально-политической тематики (политические памфле-
ты) и пр. Сборник Ф.К. Сологуба «Политические сказоч-
ки» (1906) помещен в издательском каталоге «Шиповника»
в раздел «политические памфлеты».

Роман «Мелкий бес» «Шиповником» был переиздан
шесть раз (1907–1910), а последнее 6-ое издание (1910) во-
шло в 12-ти томное собрание сочинений писателя (1909–
1912).

Несмотря на то что роман получил высокую оценку со сто-
роны таких известных и популярных в это время критиков,
как Е.В. Аничков, В. Боцяновский, П.С. Владимиров, З.Н.
Гиппиус, А.Г. Горнфельд, А.Е.Измайлов, К.И. Чуковский,
А.Н. Чеботаревская, Г.И. Чулков, Н.Ф. Чужак, он имел скан-
дальный успех. Позже автор сам признал, что этим романом
он навлек на себя ненависть и презрение. «Всякий считает
себя вправе отождествлять меня лично с той частью Передо-
нова, ходячее имя которой подлец. Нет такой критической
статьи о М[елком] Б[есе], в которой не говорилось бы пре-
имущественно об отрицательных сторонах романа. Этот ро-
ман, мало изученный критикой и мало читанный публикою,
доставил мне только удовольствие слышать, что кроме него,
я ничего нужного не сделал…»14.

О том, как третировали автора, можно судить по обвини-
14 Там же. – Л. 2 – 3. А.Л. Дымшиц датирует письмо примерно 1915 годом.



 
 
 

тельному акту 1 февраля 1909 года15, по которому Ф.К. Те-
терникову (Сологубу) было предъявлено обвинение в сочи-
нении и написании предназначенных к распространению ро-
манов «Мелкий бес» (появившемся в издании «Шиповника»
в марте 1907 года в городе Санкт-Петербурге) и «Навьи Ча-
ры» (первая часть романа «Творимая Легенда», напечатан-
ная в том же году в альманахе издательства «Шиповник» в 3
книге), «заключающих в себе противные нравственности и
благопристойности соблазнительные описания». В качестве
примеров приводились отрывки из «Мелкого беса», описы-
вающих любовь Людмилы Рутиловой к гимназисту пятого
класса Саше Пыльникову, «времяпрепровождения влюблен-
ных» и то, что Людмила хочет видеть Сашу раздетым. Сло-
ва Людмилы, по мнению обвинительной стороны, объясняю-
щие смысл этих наслаждений (С.323), рассматриваются как
свидетельство культа противоестественных наклонностей в
романе, в подтверждение чего также ссылаются на описание
снов Людмилы (С. 182). Из «Навьих Чар» приводятся автор-
ские слова, рисующие красоту Елисаветы, а также описание
свидания Триродова и Алкиной. «Из цитированных выдер-
жек обоих произведений Федора Сологуба усматривается,
что названный писатель в своих печатных произведениях,
предназначенных к распространению путем продажи, при-
водит подробные описания не только женского тела и поло-

15 Обвинительный акт об Ф.К. Тетерникове (Сологубе): Машинопись // РГА-
ЛИ. – Ф. 482. – On. 1. – Ед. хр. 430. – 2 л.



 
 
 

вых сношений мужчины и женщины, но и эротических на-
слаждений, соединенных с влечением к так называемому са-
дизму. Облекая все это в литературную форму, Сологуб при-
дает всем этим описаниям соблазнительный, безнравствен-
ный, порнографический оттенок, чем способствует развра-
щению нравов»16

16 Обвинительный акт об Ф.К. Тетерникове (Сологубе): Машинопись // РГА-
ЛИ. – Ф.482. -Оп. 1- Ед. хр. 430. – С. 2 об.
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