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НОТНЫЕ ЖУРНАЛЫ РОССИИ ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII – ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЫ XIX в.: ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ

Нотная музыкальная периодика России последней четверти XVIII – первой половины 
XIX в. – значительная, но недостаточно изученная часть национального репертуара 
произведений печати. В статье на примере отдельных изданий («Музыкальные увеселения», 
«Магазин музыкальных увеселений» и др.) исследуются структурные особенности 
нотных журналов данного периода, специфика их содержания, читательской аудитории 
и полиграфической базы. Автор анализирует основные библиографические ресурсы, 
отражающие печатную продукцию данного вида, показывает дискуссионность вопроса 
о количестве нотных журналов, выпущенных в России до 1861 г., связывая контрасты 
в  статистике, предложенные учеными, с редкостью этих изданий и различными 
методами подсчета. Доказывается необходимость разграничения чисто нотных 
журналов и  журналов смешанного типа (литературно-музыкального, театрально-
музыкального), где публиковались ноты отдельных произведений или нотные приложения. 

Ключевые слова: нотоиздательское дело, музыкальная периодика, нотные журналы, 
Х.Л. Вевер, С.И. Селивановский, К.Ф. Рихтер, нотно-музыкальные магазины.

Зарождение российского нотоиз-
дания происходило в сложных соци-
ально-экономических условиях, когда 
основные центры полиграфического 
производства принадлежали государ-
ственным учреждениям, ведомствам, 
Академии наук или учебным заведениям. 
Общее количестве образованных людей 
в стране в конце XVIII в. не превышало 
4 %, еще меньше было лиц, знакомых 
с европейской музыкальной культурой 
[1, с. 37-38]. Мощным стимулом для раз-
вития книгоиздания и периодической 
печати в Российской империи послужил 
Указ о вольных типографиях, подписан-
ный императрицей Екатериной II в 1783 
году1. В Санкт-Петербурге, Москве и 
крупных городах начали появляться пер-
вые частные предприятия, выпускавшие 

1 Полное собрание законов Российской империи, 
с 1649 года. Санкт-Петербург, 1830. Т. 21 (1781-
1783). № 15634. С. 792.

литературу разного профиля, в том числе 
музыкальную, рассчитанную, с одной 
стороны, на исполнителей, с другой – на 
их аудиторию, включавшую преимуще-
ственно представителей дворянского 
сословия. Б.Л. Вольман в этой связи 
отмечал: «Гравируя и печатая ноты по 
заказам частных лиц, нотограверы ино-
гда и сами проявляли издательскую 
инициативу, выпуская в свет то или иное 
музыкальное произведение, организуя 
подписку на издание музыкального жур-
нала»2 [2, c. 7]. Российское нотоиздание 
формировалось в рамках двух традиций: 
религиозной (ноты духовной музыки) 
и светской, европейской [3, с. 8]. Ноты 
могли публиковаться отдельными изда-
ниями или внутри журналов (музыкаль-
ных, литературных, театральных и др.). 

Репертуар музыкальной печати 
хорошо прослеживается по ретроспек-
2 Здесь и далее курсив автора статьи.
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тивным библиографическим ресурсам, 
подготовленным крупнейшими цен-
тральными библиотеками страны [4-7] и 
авторитетными исследованиями истори-
ков-музыковедов Н.Ф. Финдейзена [8], 
Б.Л. Вольмана [2; 9], Г.К. Иванова [3], 
Т.Ф. Музычук [10] и др. Несмотря на 
это, вопрос о количестве нотных жур-
налов, выпущенных в последней чет-
верти XVIII – первой половине XIX в., 
остается дискуссионным, что связано 
с многоязычием объекта исследования, 
отсутствием обоснованной статистики 
и типологической аморфностью самого 
жанра в изучаемый период. 

Родоначальником европей-
ской традиции российского нотоиз-
дания в сфере периодики принято 
считать журнал «Музыкальные увесе-
ления» (1774-1775 гг.), который изда-
вал Х.Л. Вевер – арендатор типографии 
при Императорском Московском уни-
верситете. Данное периодическое 
издание представляло собой нотный 
сборник произведений различных жан-
ров и стилей: «оды, песни, российския 
как и духовныя, так и светския, арии, 
дуеты, польские, минуеты, аглицкие, 
контратанцы, французские, коттильоны, 
балеты и прочия знатные штуки: для 
клавикордов, скрипок, кларинет и дру-
гих инструментов» [11, c. 131]. Там же 
можно было найти «…пьесы для ансам-
блей различного состава», причем 
редакция отмечала, что «популярно-
стью среди духовых инструментов поль-
зуются флейта и кларнет» [11, c. 131]. 
Журнал редактировал дирижер Иван 
Францевич Керцелли (1752-1820), и он 
же был автором некоторых произведе-
ний, опубликованных в «Музыкальных 
увеселениях» за 1774 год. Музыковед 
Н.Ф. Финдейзен полагал, что в журнале 
печатался его брат Михаил [9, c. 87; 
12, с. 622.]. Как бы то ни было, именем 
И.Б. Керцелли подписаны «Канто при 
случае благополучно заключенного 
мира России с Портою Оттоманскою, 
1774 года, июля 10 дня» (автор текста 
А. Байбаков), «С псалма 36», «Trio. Per il 
flauto, violino e basso» и др.

В «Сводном каталоге русской книги 
гражданской печати XVIII века (1725-
1800)» можно найти и другое издание, 
чрезвычайно близкое по названию. 
«Магазин музыкальных увеселений» 
начал выходить почти через 20 лет после 
одноименного журнала. Согласно под-
заголовку, это было «Полное собрание 
вокальных пиес самых лучших и новей-
ших всякого рода, в коем содержатся: 
арии российския и италиянския, вновь 
переведенныя…»1 [7, c. 146]. На этом все 
содержательные совпадения двух изда-
ний заканчивались.

Судьба проекта оказалась на удив-
ление короткой. «Магазин музыкаль-
ных увеселений» издавался всего год 
(1795) на полиграфической базе типо-
графии, арендованной у книготорговца 
Завьялова Семеном Иоанникиевичем 
Селиванским (1772–1835), впослед-
ствии – крупнейшим издателем и печат-
ником Москвы. С одной стороны, 
сказалась плохая техническая оснащен-
ность типографии, с другой – появился 
новый указ Екатерины II, запретив-
ший содержать заведения печати част-
ным лицам [10, c. 48]2. Судя по всему, 
именно С.И. Селивановский одновре-
менно редактировал, печатал и распро-
странял журнал среди комиссионеров, 
что было для того времени рядовой 
практикой. Составители сводного ката-
лога в примечании сообщили, что 
«Объявление о продаже первой части 
у купцов Т. Полежаева и Г. Зотова опу-
бликовано в № 69 “Спб. ведомостей”  
от 28.VIII 1795 г.» [7, c. 146].

По своим творческим характери-
стикам «Магазин музыкальных уве-
селений» позиционировался как 
профильный музыкальный проект, 
отличаясь определенной всеядностью 
1 В обеих цитатах сохранена исходная журнальная 

лексика.
2 Именной указ от 16 сентября 1796 г., данный 

Сенату «Об ограничении свободы книгопечатания 
и ввоза иностранных книг; об учреждении на сей 
конец цензур в городах Санкт-Петербурге, Москве, 
Риге, Одессе и при Радзивиловской таможне, 
и об упразднении частных типографий» // 
Полное собрание законов Российской империи. 
Собрание 1. Т. 23. Санкт-Петербург, 1830. № 1758. 
С. 933-934.
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и низкой издательской культурой. Так, 
редакция перепечатала 2 произведе-
ния из сборника Г.Н. Теплова «Между 
делом безделье», а под стихотворением 
И.И. Дмитриева «Стонет сизый голу-
бочек» указала совершенно другого 
автора – Н.М. Карамзина [7, c. 146]. 
Авторов, в силу неизвестных причин, 
издатели предпочитали не указывать.

«Магазин музыкальных увеселений» 
фигурирует в сводном каталоге одно-
временно с двумя типологическими 
характеристиками: и как журнал, и как 
альманах. Это связано с тем, что в XVIII в. 
жанровое своеобразие периодических и 
продолжающихся сборников, журналов, 
альманахов, альбомов и календарей, их 
структурно-тематические различия еще 
окончательно не сложились. В музы-
кальной периодике изучаемого периода 
использование данных слов в заглавии 
или подзаголовке было скорее данью 
традиции, без погружения в термино-
логические нюансы, которые очевидны 
для современных литературоведов 
и библиографов [13]. 

Подобные коммерческие издания не 
считались профессиональными, поэтому 
впоследствии не привлекали внима-
ние музыковедов. Так, мы не встретим 
упоминаний о «Магазине музыкаль-
ных увеселений» в «Кратком словаре» 
Ю.Д. Энгеля, нет его и в историко-му-
зыковедческих трудах Б.Л. Вольмана, 
М.Л. Космовской, Н.Ф. Финдейзена 
и И.М. Ямпольского. Вместе с тем журнал 
можно найти в универсальном библио-
графическом указателе Н.М. Лисовского 
[14, c. 33]1, в котором получила отраже-
ние вся периодическая печать России 
с 1703 по 1900 год. 

Среди нотных журналов конца XVIII в. 
численно преобладали издания на ино-
странных языках. Так, например, одним 
из самых ранних являлся Journal de 
Musique, dédié aux dames, адресованный 
исполнителям на клавесине и пианино 
[4, с. 44]. В типографии Б.Т. Брейткопфа 
он выходил с 1785 по 1794 год. В фондах 
РНБ сохранились 60 номеров (объеди-

1 И этот факт не единичный.

ненные в 5 томов) книгопродавческих 
росписей библиотеки К. Лисснера, напе-
чатанных в типографии Б.Т. Брейткопфа 
в 1795-1798 гг. под заглавием «Giornale 
musicale del Teatro italiano di Theatro 
St.-Pietroburgo…» на итальянском 
и французском языках. В издании публи-
ковались ноты Ф. Бьянки, П. Гульельми, 
Дж. Николини, Дж. Паизиелло, 
Д. Чимароза, В.А. Моцарта, Л. Керубини 
и др. [4, с. 28-37]. Ноты для исполни-
телей романсов под гитарный акком-
панемент печатал И.Д. Герстенберг 
с А.Ф. Дитмаром, Journal d`Airs Italiens, 
Francais et Russes (1796-1797) которых 
выходил с текстами на трех языках: фран-
цузском, итальянском и русском. Кроме 
русских романсов О.А. Козловского, 
в издании были представлены иноя-
зычные произведения Н.И. Куракиной, 
Н.Н. Головиной, Сольци, Теппера, 
Винтера, А. Тарки и др. Параллельно 
Ж.Б. Кардон издавал Journal D`Ariettes 
Italiennes Et Autres (1797) для аккомпа-
немента под арфу или сольного исполне-
ния [4, c. 37-44].

В конце XVIII в. значительное количе-
ство нот публиковалось в периодических 
изданиях смешанного профиля, прежде 
всего литературно-музыкальных и музы-
кально-театральных, рассчитанных на 
женскую аудиторию. Например, в 1794-
1795 гг. книготорговец И.Д. Герстенберг 
ежемесячно издавал на базе типогра-
фии И.К. Шнора «Санктпетербургский 
музыкальный магазин для клавикордов 
и пианно-форте, посвященный жен-
скому полу и любителям сего инстру-
мента», с 1795 г. параллельно печаталась 
«Карманная книга для любителей музыки 
на 1795 год», уже в следующем году 
переименованная в «Карманную книжку 
на 1796 год» [14, c. 32-33].

Структурно все музыкальные жур-
налы России, выходившие до середины 
XIX в., являлись, как правило, сборни-
ками избранных произведений отече-
ственных и зарубежных композиторов. 
Б.Л. Вольман справедливо замечал, что 
«изданием нотных журналов занима-
лись почти все музыкальные издатели 
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в России: Дитмар, Дальмас, Пейрон, 
Вейсгербер, Гельд, Бриф и Вондерфур, 
Пей, Венцель, Затценховен, Рихтер, 
Бернард» [2, c. 33]. Этот род деятельно-
сти в первой половине XIX в. и в после-
дующие периоды практиковался также 
некоторыми музыкантами. Отдельные 
экземпляры журналов, выпущенных 
энтузиастами, имели хождение в про-
фессиональной среде вплоть до начала 
XX века. Они носили монотематический 
характер, приближенный к жанру учеб-
но-методического пособия1. 

С точки зрения экономической 
выгоды, подписка на журнальную пери-
одику приносила устойчивую прибыль 
и считалась, несмотря на сложность 
в организации, стабильным источником 
дохода. Так, Т.Ф. Музычук в качестве при-
мера приводит сведения об успешном 
петербургском издателе К.Ф. Рихтере 
и его музыкально-педагогическом 
журнале «Музыкальная антология, 
или отборные новейшие музыкальные 
сочинения для фортепиано, в пользу 
молодых любителей музыки» (1828-
1929), где «подписная цена за 24 тетради 
составила 25 рублей, а с переплетом – 
30 рублей» [Цит. по: 10, c. 50]. Через 
собственный магазин, который распо-
лагался в Санкт-Петербурге в доме № 23 
у Казанского моста, он предлагал подпи-
ску и на другие издания, причем по такой 
же стоимости. Еще один известный жур-
нал L’Abeille musicale («Музыкальная 
пчела», 1843-?) был настолько популя-
рен, что стоимость подписки доходила до 
300 рублей серебром в год. Тем не менее 
важно отметить, что музыкальные мага-
зины не торговали исключительно нот-
ной продукцией. Рекламные сообщения 
свидетельствуют о комплексном харак-
тере их ассортимента: «В российской 
столице владелец магазина, помимо 
нот для разных средств исполнения, 
жанров и музыкальных инструментов, 
реализовывал вещи далекие от музыки, 
начиная от картин и заканчивая ножами 
и вилками» [10, c. 48]. Аналогичная ситу-

1 Похожий экземпляр на уровне самиздата хранится 
в экспозиции Музея-квартиры Е.Ф. Гнесиной. 

ация наблюдалась и с художественной 
литературой, которой часто торговали 
бакалейные, галантерейные, мелочные 
и колониальные магазины. 

Как правило, срок существования 
музыкальной периодики ограничивался 
несколькими годами. Данное обстоя-
тельство позволило Н.Ф. Финдейзену 
сделать вывод, «что их издатели были 
просто рецензентами и журналистами, 
не способными к более разносторонней 
и серьезной работе, работе музыкаль-
но-критической и музыкально-литера-
турной» [15, c. 6]. М.М. Иванов, в свою 
очередь, писал «о сложности условий 
издания музыкальных журналов, не у нас 
только, а во всей Европе. Эта сложность, 
может быть, и составляла причину ско-
рого прекращения большинства жур-
налов. Не удовлетворяя общество, не 
поддерживающее их, дорого стоящие их 
издателям, эти журналы должны были 
непременно закрываться…» [16, c. 31]. 
В совокупности, все эти высказывания 
заставляют задуматься, а являлось ли 
количество периодических музыкальных 
изданий, существовавших на тот момент, 
достаточным для удовлетворения 
потребностей образованной публики? 
В исследовательской литературе, в том 
числе среди авторитетных ученых, нет 
единого мнения по данному вопросу. 
В «Библиографии русской периодиче-
ской печати» Н.М. Лисовского (Пг., 1915), 
упоминаются только 5 нотных журналов; 
Н.Ф. Финдейзен находит вдвое больше – 
10 изданий [2, с. 32]2.

Подобные расхождения свиде-
тельствуют о разных методах подсчета 
печатной продукции, изъянах офици-
альной статистики и отсутствии на тот 
момент отраслевой библиографии соот-
ветствующего профиля. Поэтому в книге 
Б.Л. Вольмана можно увидеть принципи-
ально иную цифру: свыше 50 нотных жур-
налов, существование которых до 1840 г. 
включительно ему удалось подтвердить 

2 Если обратиться к статье Н.Ф. Финдейзена, то в ней 
до 1840 г. в совокупности названы 24 журнала – 
музыкальные, музыкально-театральные, модные 
и т. д. [8].
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документально и в большинстве случаев 
просмотреть de visu [2, с. 32]. 

В 1974 г. И.М. Ямпольский привёл 
в «Музыкальной энциклопедии» под-
робный, но очевидно не полный список 
музыкальных периодических изданий, 
напечатанных в период с конца XVIII до 
70-х гг. XX века. В комментариях к ран-
нему этапу находим: «Отсутствие в эти 
годы собственно журналов музыкаль-
ных объясняется сравнительно огра-
ниченным развитием общественной 
музыкальной жизни, замыкающейся 
в значительной части в распростра-
ненных тогда музыкальных кружках и 
салонах» [17, с. 408]. В одном только 
Санкт-Петербурге, по данным 
Т.Ф. Музычук, были опубликованы жур-
налы 42 наименований1. Крупнейшими 
среди них являлись «Нувеллист»2 
М.И. Бернарда и «Музыкальная Россия» 
с нотным приложением «Музыкальный 
свет» (редактор П-А. Бауман, позд-
нее – Л. Дюфур и В.Ф. Фракман), а также 
«Северный Трубадур» Ж.О. Дальмаса 
и др. Аудитория «Нувеллиста» не огра-
ничивалась столичной публикой и вклю-
чала провинциального потребителя. 

Можно с уверенностью говорить 
о том, что издание нотных журналов 
до 1840 г. во многом носило разнообраз-
ный и активный характер. По существу, 
они служили отражением культурной 
жизни страны, охватывая популярные 
у потребителей жанры итальянской и 
французской оперы, салонного музи-
цирования, вокальных, фортепиан-
ных, гитарных миниатюр, танцев и др. 
Спектр оказываемых услуг был доста-
точно широк. Наравне с лучшими образ-
цами публиковались и другие, более 
низкого качества, но чрезвычайно 
востребованные и пользовавшиеся 
неизменным спросом у простых обыва-
телей. Устойчивой интерес вызывали 
сочинения иностранных композито-
1 Данный список был создан Т.Ф. Музычук 

в процессе работы над «Сводным каталогом 
российских нотных изданий», отдельные выпуски 
которого начали публиковать с 1996 г.

2 История и деятельность «Нувеллиста» подробно 
рассмотрена в книге Б.Л. Вольмана.

ров, таких как В. Беллини, Дж. Верди, 
Г. Доницетти, Дж. Россини и др.; из 
отечественных произведений, судя по 
нотоиздательской продукции магазина 
(«L’Écho Musical») («Музыкальное эхо»), 
публика предпочитала романсовую 
лирику П.П. Булахова, А.Е. Варламова, 
А.Н. Верстовского и др. По обыкнове-
нию, в большом количестве выходили 
различные альбомы и альманахи, в текст 
которых входили отдельные произведе-
ния вокального или инструментального 
плана. Но включать их в общую стати-
стику нотных музыкальных изданий, на 
наш взгляд, нет никаких оснований. 

Объективным препятствием на 
пути развития музыкальной журнали-
стики выступала российская цензура. 
При Павле I предпринималась попытка 
запретить ввоз нот из-за рубежа, вводи-
лась предварительная цензура изданий 
данного вида (05.06.1800), а «вольные» 
типографии и вовсе были закрыты. 
Новый монарх, Александр I, упразднил 
все эти ограничения указом от 31 марта 
1801 года [2, с. 5]. В период правления 
Николая I были приняты уставы, которые 
регламентировали цензуру периодики, 
в том числе музыкальной: «Каждому 
музыкальному журналу выдавалось офи-
циальное свидетельство, за что изда-
тель в обязательном порядке должен 
был платить государственную пошлину. 
Также к изданию прикреплялся пер-
сональный цензор, следивший за его 
благонадежностью. Все, кто изда-
вал в России периодические издания, 
по повелению императора от 01 сентя-
бря 1829 г., были обязаны доставлять по 
одному экземпляру издания в III отделе-
ние собственной его величества канце-
лярии» [10, c. 99]3.

3 В 50-60-х гг. XIX в. в цензурной практике произошли 
позитивные сдвиги: «Среди цензоров (и даже 
руководителей цензурных комитетов) были такие 
выдающиеся деятели отечественной культуры, 
как И.А. Гончаров, Ф.И. Тютчев, Н.И. Пирогов, 
В.Н. Бекетов, Н.Ф. фон Крузе. Некоторые из них, 
несмотря на короткий период официальной работы 
в ведомстве, пытались внести в консервативную 
реку правительственной цензуры реформаторскую 
струю» [18, c. 119].
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Таким образом, нотные журналы как 
явление социокультурной жизни Росси 
последней четверти XVIII – начала XX в. 
формировались на стыке различных 
жанров периодической печати (альма-
нахов, сборников, альбомов, календа-
рей и пр.) под значительным влиянием 
западноевропейской иноязычной тра-
диции, сопровождая распространение 
среди публики интереса к музыкальному 
искусству, определенным музыкальным 
инструментам (фортепиано, клавесин, 
арфа, гитара) и произведениям (романс). 
Синкретичное состояние нотоиздатель-
ского дела в условиях низкой грамотно-
сти населения, религиозной традиции 
и цензурных ограничений выражалось 
в издании журналов смешанного типа. 
Европейская музыка прорастала в ткань 

русской культурной жизни в тесной вза-
имосвязи с театральным искусством, 
художественной литературой, модой, 
танцем и живописью. Вместе с тем к 
середине XIX в. музыкальная перио-
дика подошла с профессиональными 
достижениями, значительными, но пока 
еще далекими от западноевропейского 
уровня. Этому способствовали модерни-
зация полиграфической базы, деловые и 
творческие контакты, прогресс в науке 
и образовании, а также демократиче-
ские явления, возникшие в обществен-
ной жизни накануне пореформенного 
периода. Накопленный опыт стал осно-
вой для реализации целого ряда ярких 
журнальных проектов, которые во мно-
гом стали символами отечественного 
нотоиздания.
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SHEET MUSIC JOURNALS OF RUSSIA THE LAST QUARTER 
OF THE XVIIIth – THE FIRST HALF OF THE XIXth CENTURY: 
PECULIARITIES OF STRUCTURE AND CONTENT 

Sheet music periodicals of Russia of 
the last quarter of the XVIIIth – the first half 
of the XIXth century is a significant, but insuf-
ficiently studied part of the national reper-
toire of printed works. Using the example 
of individual publications (The Muzykalnye 
Razvlecheniya, The Magazin Muzykalnykh 

Razvlecheniy, etc.) the article explores the 
structural features of sheet music jour-
nals of this period, the specifics of their 
content, readership and printing base. The 
author analyzes the main bibliographic 
resources that reflect printed materi-
als of this type, shows that the question 
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regarding the number of sheet music 
journals issued in Russia before 1861 
is controversial, linking the contrasts in 
statistics proposed by scholars with the 
rarity of these publications and various 
counting methods. The need to distinguish 
between purely sheet music journals 
and mixed-type journals (literary-music,  

theatrical-music), where sheet music 
of individual works or sheet music supple-
ments were published.
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