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Западноевропейская гравюра в сибирской коллекции:  
проблемы атрибуции  
(по материалам собрания Юдина)

С. А. Яковлева, Ю. А. Колпакова
Сибирский государственный институт искусств им. Д. Хворостовского 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. Статья посвящена исследованию части собрания сибирского 
коллекционера, библиофила Г. В. Юдина. Поставлена цель изучить западноевропейское 
собрание графики Г. В. Юдина, хранящейся в фондах Красноярского краевого 
краеведческого музея. Существует объективная потребность в ходе искусствоведческого 
и документального исследований внести ряд уточнений в атрибуцию авторских, 
репродукционных и книжных гравюр. Решается задача установления авторства путем 
искусствоведческого анализа с помощью стилистического и биографического факторов. 
Рассматривается проблема корректного перевода имен собственных (художников, 
граверов, печатников, издателей), подписей под графическими произведениями. 
Представлены результаты художественного перевода текста гравюры (текста- легенды, 
книжной иллюстрации, карикатуры), опирающегося на знание языка героев, замысла 
автора, умение отразить единство композиции изобразительного поля с литературным 
источником.

Ключевые слова: художник, гравер, гравюра, техники гравирования, 
репродуцирование, Г. В. Юдин, сибирская коллекция.

Научная специальность: 17.00.04 –  изобразительное и декоративно- прикладное 
искусство и архитектура.

Введение
Одной из актуальных задач при опи-

сании музейных собраний графики явля-
ется атрибуция –  определение авторской 
принадлежности, места, времени создания. 
Оттиск гравюры несет в себе информацию 
о художнике, гравере, издателе, печатнике, 
технологиях гравирования. Определенные 
трудности возникают в силу отсутствия 
подписи автора, наличия подделок в уста-
новлении автора оригинала, плохой сохран-
ности гравюры, проблем музейной атрибу-
ции.

Соотношение визуального и текстово-
го полей печатной страницы закладывалось 
одной из первых графических техник –  кси-
лографической гравюрой. В нидерланд-
ской ксилографии XV в. упрощенный ри-
сунок декорировали лентой с краткими 
библейскими надписями («Апокалипсис», 

ок. 1420–1430-х гг.). Религиозная тема стано-
вилась ведущей в ксилографии в виде стан-
ковых гравюр и иллюминированных книг. 
Бытование текста вошло в практику с пер-
вых манускриптов, печатных инкунабул, 
фолиантов и служило важнейшим элемен-
том страницы, неся в себе пояснительно- 
сопровождающую, вербальную функцию.

I. Методология
Методологическая основа исследо-

вания сформулирована на базе теорий, 
изложенных такими классиками искус-
ствознания, как Г. Вельфлин, Э. Паноф-
ский, Б. Р. Виппер, А. Г. Габричевский и др. 
В основу изучения заявленной проблемы 
положен комплексный подход, который 
включает искусствоведческое, источнико-
ведческое исследования, позволяющие про-
анализировать стилистические признаки, 
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иконографию, культурно- биографические, 
документальные, архивные и музейные ма-
териалы.

II. Результаты
1. Морфология графического листа

Традиция текста (подписи, текста- 
легенды, поясняющего текста) укоренилась 
в искусстве графики в религиозном, мифо-
логическом, историческом, бытовом жан-
рах, пейзаже, книжной гравюре, карикату-
ре. Структура морфологии листа гравюры 
включала в себя основные подписи худож-
ника, гравера, печатника, издателя, а также 
сопутствующие подписи –  состояние, пере-
издание, ремарки на полях. В портретном 
жанре на лицевой стороне листа (в тексте 
под гравюрой по центру) указывались имя 
портретируемого, статус, должность, ти-
тул. В других жанрах использовали тексты 
исторические, мифологические, дидакти-
ческие, а также цитаты из художественной 
литературы.

Сложилась определенная практи-
ка оформления лицевой части гравюры: 
в нижней части изобразительного поля, 
слева и справа –  в зависимости от формы 
листа (квадрат, прямоугольник, овал) –  
уменьшенным шрифтом гравировали 
имена художника и гравера, печатника 
и издателя. Художник мог выступать ав-
тором живописного оригинала, рисунка, 
гравюры, гравером (резчиком гравюры), 
печатником и издателем. Мастер- гравер 
резал на дереве, меди и т. д., используя 
живописный оригинал художника или его 
авторскую гравюру, далее выполнял от-
тиски. Подписи имен и сведения о форме 
участия художника, гравера, печатника, 
издателя при создании гравюр указыва-
лись на латыни или на языке авторов, гра-
вировались мелким шрифтом сокращенно. 
Рядом с именем автора могли быть обозна-
чения на латыни или на языке оригинала 
полностью или сокращенно. Например, 
inventor (англ. изобретатель, автор изобре-
тения; тот, кто изобрел, придумал; сокр. 
invt, inv, in); delineavit (лат. нарисовал; сокр. 
delin, del, delt); pinxit (лат. написал, нарисо-
вал; сокр. pinxt, pinx, pin, pt). Что касает-

ся имени гравера, могли быть следующие 
обозначения: sculpsit (лат. вырезал, грави-
ровал; сокр. sculpt, sculp, sc); graved (англ. 
гравировал; высекал; вырезал); engraved 
(англ. гравировал, резал (по камню, дере-
ву, металлу); сокр. grave, grav, gr); gravé 
(франц. выгравировано, вырезано, высече-
но); fecit (лат. сделал; сокр. fec, fe, f). Для 
указания имени издателя использовалось 
слово «excudit» (лат. изготовил, оттиснул, 
выполнил, напечатал; сокр. excud, exc, ex). 
Данные печатника обозначались следу-
ющими способами: impressit (лат. изгото-
вил, выполнил, оттиснул; сокр. imp, impe); 
imprimeur (франц. печатник, типограф; 
сокр. imp, impr); imprimé (франц. напечата-
но). Также можно встретить на листах мо-
нограммы автора и привилегии на издание.

Наиболее внимательного изучения тре-
бует визуально- вербальный нарратив как 
основной источник толкования содержа-
ния станкового и книжного графического 
листа, его подписей и текстовых источни-
ков. Социально- эстетические причины по-
влияли на свой ства графики –  тиражность, 
массовость, доступность. Учитывая соци-
альный аспект гравюры, она выполняла 
дидактическую, познавательную, агитаци-
онную роль, формировала общественное 
мнение. Последнее касалось в том числе 
графической карикатуры, в композиции 
листа которой объединялся реальный или 
фантастический рисунок с острыми, едки-
ми политическими текстами.

2. Принцип коллекционирования  
Г. В. Юдиным зарубежной графики

Сибирские коллекции В. Н. Басни-
на (1799–1876), Н. В. Баснина (1843–1918), 
собрания графов Строгановых, князей 
Голицыных в Томском университете, 
И. И. Казаринова (1833–1902), М. В. Сури-
на (1834–1903), Г. В. Юдина (1840–1912), 
В. П. Сукачева (1849–1920), Н. Ф. Катанова 
(1862–1922) и других включали собрания 
XVI–XX вв. универсальной тематики, ил-
люстрированные книги, гравюры. Профес-
сиональный системный подход коллекци-
онирования западноевропейской графики 
присущ собранию сибирских купцов Бас-
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ниных, переданному впоследствии в Ру-
мянцевский музей (1918).

Полное собрание трудов правоведа 
и искусствоведа А. Д. Ровинского в кол-
лекции библиофила Г. В. Юдина свиде-
тельствует о его знакомстве с историей 
формирования зарубежного и отечествен-
ного графического наследия. Юдинское 
собрание альбомов, серий и графических 
листов рассказывает о жанровых предпо-
чтениях коллекционера –  от религиозных 
мотивов до карикатуры. После продажи 
книжной коллекции Г. В. Юдина Вашинг-
тонской Национальной библиотеке (Би-
блиотеке Конгресса США) (Ф. 796. Оп. 1. 
Д. 4791а. Л. 60–61) в 1906 г. и национализа-
ции второй библиотеки в 1920 г. коллекция 
графики в такой же мере была разрознена 
и утратила свою целостность (Ф. 796. Оп. 1. 
Ед. хр. 4716. С. 19; Polovnikova, 2010: 268; 
Polovnikova, 2008).

Лингвистический подход является 
важной частью смысловой интерпретации 
переведенного текстового материала гра-
фического листа. Он необходим для сохра-
нения эквивалента перевода и смыслового 
содержания текста. Следует учесть особен-
ности перевода основных и сопутствующих 
данных листа –  фамилий граверов, худож-
ников, издателей; адресов, топонимов для 
уточнения атрибуции гравюры в коллек-
ции. При переводе текста гравюры должны 
учитываться особенности языка оригинала, 
культуры, понимание фундаментальных 
культурных основ для погружения, соглас-
но семиотическому учению Ю. Лотмана, «в 
контекст культуры».

Приобретая зарубежную художествен-
ную литературу и графику, Г. В. Юдин от-
давал предпочтение французским, англий-
ским, немецким произведениям (Mitasova, 
Kostyuk, Romanova, Shutova, Yakovleva, 
2019: 405). Предполагаемая осведомлен-
ность собирателя Юдина о графической 
коллекции Басниных и изучение собра-
ния А. Д. Ровинского послужили ему по-
водом для приобретения одних из лучших 
гравюр европейских коллекций XVIII в., 
в частности собрания репродукций гравюр 
У. Хогарта (1697–1764), широко известного 

европейским знатокам, граверам, издате-
лям. Кроме того, Юдин приобрел книжные 
иллюстрации признанного мастера Дани-
еля Николауса Ходовецкого (1726–1801), 
создававшего гравюры по собственным 
рисункам, а также по сочинениям Вольте-
ра, Гете, Ариосто, Стерна, Руссо, Шиллера, 
Лессинга, Жан- Мишеля Моро Младшего 
(1741–1814), вошедшего в историю графики 
серией «Памятник костюму».

Обозначение авторства на литографи-
ческих листах выглядело иначе. Авторские 
подписи и имя издателя сокращались, име-
ли несколько вариативных форм. Напри-
мер, lith. de (франц. литографировал); imp. 
lith. de (франц. напечатал, литографировал); 
delineavit (лат. нарисовал; сокр. delin, del, 
delt); dessiné sur pierre par (франц. рисовал 
на камне).

3. Проблемы атрибуции произведений  
графики английской, французской школ

Английская культура в сибирской кол-
лекции представляла собой, прежде всего, 
подборку художественной литературы, пу-
блицистики, трудов в области науки, тех-
ники и государственно- правовых вопросов 
(Iakovleva, 2019: 12) XVIII –  начала XIX в. 
Подборка графического наследия собра-
ния визуально отражала эпоху английского 
Просвещения с новыми формами граждан-
ского поведения и принципами нравствен-
ности.

«Современные нравственные сюжеты» 
(«История распутника», «История распут-
ницы», «Модный брак» и др.) художник, 
гравер У. Хогарт издавал без сопроводи-
тельных текстов. Сопровождение выпу-
скаемых копий его гравюр комментариями 
о главных героях, пояснениями сюжетной 
линии, стихами впоследствии создало тра-
дицию и норму при публикации гравюр. 
В альбоме копий графики Хогарта, вы-
полненных немецкими граверами XIX в. 
Э. Л. Блау, К. Ф. Хейнтцем, К. К. Беме, 
В. Эрентраутом в 1833–1834 гг., находим 
свидетельство интереса к творчеству Хо-
гарта времен формирования немецкого на-
ционального движения. Воспроизведены 
гравюры с пояснительным текстом в лито-
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графической технике. Например, «Ночь»: 
«Достаточно светло, поскольку костры, 
фейерверки, факелы, хорошо освещенные 
дома, фонари и т. д. прогоняют тьму. Осо-
бенно светло у цирюльника, где, согласно 
вывеске, хорошо стригут бороды, пускают 
кровь, одним рывком удаляют больной зуб. 
˂… ˃ Каменщик так много выпил, ˂…˃ 
должен вести его домой. Кажется, что ка-
менщик что- то знает об опасности» (рис. 1). 
Часть гравюр не снабжена именами автора 
картины, гравюры (отсутствует необходи-
мая надпись «W. Hogarth inv. pinx») и граве-
ров, переносивших изображение на печат-
ную форму.

Немецкий гравер Э. Л. Рипенгаузен 
неоднократно обращался к изданию копий 

с гравюр Хогарта. В типографии Геттин-
генского университета Э. Л. Рипенгаузен 
практиковался в иллюстрировании науч-
ных исследований, занимался выпуском 
альманахов, календарей с миниатюрными 
гравюрами, в том числе репродукциями 
с работ Хогарта. Репродуцируя с гравюр 
Хогарта, Э. Л. Рипенгаузен обязательно 
указывал слева «W. Hogarth inv. pinx. [У. Хо-
гарт придумал, писал красками]», справа 
«E. Riepenhausen del & fe [Э. Рипенгаузен 
рисовал и гравировал]» (рис. 2).

Сложность атрибуции состоит в том, 
что гравер выполняет репродукцию с кар-
тины или с авторской гравюры художника, 
создает рисунок, вырезает его на медной 
доске и печатает, но порою не указывает 

Рис. 1. Гравер Л. Блау. Ночь. Автор оригинала У. Хогарт. 1833–1834
Fig. 1. The engraver: L. Blau. Die Nacht. The inventor: William Hogarth. 1833–1834
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авторство художника и гравера в одном 
лице. В полной атрибуции указывается ав-
тор копии –  Рипенгаузен, автор оригинала 
и гравюры в одном лице –  Уильям Хогарт. 
Выполняя лист четвертый «Ночь» из се-
рии «Четыре времени суток» по собствен-
ной композиции, художник перечислил 
автора идеи, картины, гравюры и издате-
ля –  «Invented Painted Engraved & Published 
by Wm Hogarth March 25. 1738 [Приду-
мал, написал, выгравировал и опублико-
вал У. Хогарт 25 марта 1738]». В альбоме 
юдинской коллекции листы репродукций 
Хогарта выполнены в технике литогра-
фии, повторяя манеру резцовой гравюры 
и офорта графических оригиналов. Отли-
чается лист № 60 Э. Л. Блау с репродукци-

ей портрета У. Хогарта «Девушка с кревет-
ками» (1763). Художник передал радость 
бытия легкой, импрессионистической то-
нальностью, в «свободной, ничего не боя-
щейся импровизации» (German, 1977: 201), 
что разнилось с обычно присущей ему 
живописной и нравоучительной манерой. 
Одна из последних работ художника ре-
продуцировалась Ф. Бартолоцци (рис. 3), 
который, следуя за оригиналом, пункти-
ром и сангиной воспроизводил палево- 
охристые тональности портрета. Под пор-
третом слева выгравировано «W. Hogarth 
pinx. [У. Хогарт написал маслом]», спра-
ва –  «F. Bartolozzi sculp [гравировал 
Ф. Бартолоцци]». В надписи «Publish′d 
March 25th 1782 by Jane Hogarth [Опубли-

Рис. 2. Гравер Э. Л. Рипенгаузен. Ночь. Автор оригинала У. Хогарт. 1738
Fig. 2. The engraver: E. L. Riepenhausen. Night. The inventor: William Hogarth. 1738
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ковано 25 марта 1782 года Джейн Хогарт]» 
сообщалось о публикации по оригиналу 
Хогарта вдовой художника Джейн Хогарт 
в 1782 г. Блау репродуцировал в литогра-
фической технике, передавая воздушную, 
мягкую пунктирную манеру.

Репродуцированием с картин и гравюр 
Хогарта занимались его родные, сотруд-
ничая с профессиональными граверами 
и издателями. После смерти Хогарта вдова 
художника передала доски издательству 
Бойделлей с договором о ренте. Успех про-
изведений Хогарта подтверждался выпу-
ском альбома Джоном (1719–1804) и Джо-
зайей (1752–1817) Бойделлями, Р. Ливси 
(1750–1826), С. Айрлендом (1744–1800), 
Ф. Бартолоцци (1727–1815), Э. Л. Рипен-

гаузеном; выпуском отдельных гравюр 
У. Блейком (1757–1827) и др.

Глядя на гравюру Э. Л. Блау (рис. 4), 
можно предположить, что она выполнена 
с гравюры Бартолоцци. Обращенный зер-
кально лист в точности передавал детали 
одежды, светотень, блюдо с креветками, 
кувшин. Пояснительный текст на немец-
ком языке1 знакомил зрителя с изображае-

1 В этом произведении наш Хогарт выступает в роли 
неизвестного сатирика, а художника, изображающего 
первозданную природу. На полотне мы видим молодую 
английскую деревенскую девушку, которая приходит 
в город с креветками, чтобы ˂…˃ продать их. При 
этом она кричит: «Креветки, креветки». Хогарт 
представляет портрет девушки, привлекшей его внимание 
и не обладающей при этом совершенной красотой. Однако, 
по крайней мере, мы точно можем назвать ее милой 

Рис. 3. Гравер Ф. Бартолоцци. Продавщица креветок. Автор оригинала У. Хогарт. 1782
Fig. 3. The engraver: F. Bartolozzi. Shrimps. The inventor: William Hogarth. 1782
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мой на портрете девушкой. Слева и справа 
выгравированы имена художника и граве-
ра: «W. Hogarth pinx [написал У. Хогарт]», 
«Blau lith. [литография Блау]».

Издательство Р. Аккермана (1764–1834) 
занималось выпуском гравюр, журналов, 
альманахов. Три листа коллекции, опу-
бликованные в издательстве, выполне-
ны в технике резцовой гравюры, офорта 
Э. Ф. Финденом (1791–1857), Г. Ч. Шентоном 
(1803–1866), Р. У. Уоллисом с работ коро-
левского академика Г. Томсона, художни-

и достойной внимания, т. к. в этом приятном и невинном 
лице, в красивых зубах- жемчужинах что- то есть. Также 
можно с уверенностью предположить, что вся фигура этой 
деревенской девушки гармонирует со всем, что мы здесь 
видим, и поэтому она по праву заинтересовала художника.

ков Дж. Оуэна и Г. Дж. Рихтера. Трудность 
атрибуции касается листов, в которых дан-
ные исполнителей гравируются не полно-
стью. Сюжет гравюры под названием «The 
Kent, East Indiaman2 [Кент, Ост- Индская 
компания]» (рис. 5) связан с трагическим 
событием –  пожаром на корабле в 1825 г., 
что побудило многих художников напи-
сать свои версии гибели судна. В семье 
потомственных граверов Уоллисов, среди 
которых наиболее известен Р. У. Уоллис 
(1794–1878), репродукциями занимались 
совместно с Ч. Хитом: воспроизводили по-
лотна Тернера, иллюстрировали альбомы, 

2 Pub. by R. Ackermann. London. 1828 [Опубл. 
Р. Аккерманом. Лондон. 1828; J. Owen. del.t [нарисовал 
Дж. Оуэн]; Wallis sculp.t [гравировал Уоллис].

Рис. 4. Гравер Л. Блау. Продавщица креветок. Автор оригинала У. Хогарт. 1833–1834
Fig. 4. The engraver: L. Blau. Krebschen. The inventor: William Hogarth. 1833–1834
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журналы, а также произведения В. Скот-
та, С. Роджерса, Т. Кэмбелла. При издании 
гравюры подпись дана не полным именем, 
а сокращена до «Wallis sculp.t [гравировал 
Уоллис]», в то время как полное имя граве-
ра –  Роберт Уильям Уоллис (Robert William 
Wallis). История создания гравюры «The 
booroom slave [Невольница]» Е. Финденом 
(E. Finden sculp.), опубликованной Р. Аккер-
маном (Pub. by R. Ackermann. London. 1828) 
по картине Г. Томсона (H. Thomson del.t), 
является откликом на движение аболици-
онизма в Великобритании, отмену рабства, 
окончательно провозглашенную в 1838 г.

Среди европейской коллекции Юдина 
собрание французской литературы и гра-
фики занимало ведущее положение. Ши-
роко представлена в коллекции графика 
французских граверов и издателей XVIII–
XIX вв. Гюбера Франсуа Гравело (1699–
1773), Жан- Батиста Ле Ба (1729-после 1795), 
Жан- Мишеля Моро Младшего (1741–1814), 
Шарля Этьена Пьера Мотте (1784–1836), 
Н. Л. Делонуа, Жана Иньяса Изидора Гран-

виля (1803–1847), Луи Лассаля (род. 1810) 
[14] и др.

Классическая манера книжных фран-
цузских граверов XVIII в. основывалась 
на репродукционной передаче портретов 
и картин жанровой тематики, передан-
ных резцом и офортом. Наиболее сильна 
французская графика XVIII в. в книжной 
иллюстрации и издании серий и офортов 
с картин, рисунков А. Ватто, Ж.-Б. Гре-
за, Ж.-О. Фрагонара и др. В огромном на-
следии одного из лучших иллюстраторов 
Франции Ж. М. Моро Младшего –  книжная 
гравюра, рисунки к изданиям, сборникам, 
сюитам (Vodo, 1987: 222). С изменением 
в области искусства, интересом к рисунку 
во Франции второй половины XVIII в. –  
начала XIX в. классицистические техники 
ксилографии, резца, офорта дополняются 
карандашной и пунктирной манерой, аква-
тинтой, лависом, литографией.

В Красноярском краеведческом музее 
хранится графическая коллекция Юдина 
с лучшими десятью листами по рисункам 

Рис. 5. Гравер Р. Уоллис. Кент, Ост- Индская компания. Автор оригинала Дж. Оуэн. 1828
Fig. 5. The engraver: R. Wallis. The Kent, East Indiaman. The inventor: J. Owen. 1828
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Ж. М. Моро Младшего к произведениям 
Мольера, Вольтера, Ж.-Ж. Руссо. Напри-
мер, «Альзира, или Американцы» (1736), 
«Царевна Вавилонская» (1768), «Задиг, или 
Судьба» (1747), «Жюли, или Новая Элои-
за», «Тартюф, или Обманщик» (1664). Ра-
боты выполнены граверами А.-Л. Романэ 
(1748–1807), Э. де Гендтом (1738–1815), А. 
К. Ф. Виллереем (1754–1828), Ж.-Л. Де-
линьоном (1755–1804).

Один из выдающихся художников 
и граверов XVIII в. Ж. М. Моро Младший 
создавал рисунки, гравировал по собствен-
ным работам и произведениям других жи-
вописцев. Многие листы коллекции, иллю-
стрирующие литературные произведения 
по рисункам Моро, отражали эпоху, нравы, 
костюм. При переводе отрывка из литера-
турного произведения, сопровождающе-
го иллюстрацию, необходимо принимать 
во внимание связь со стилем и культурой 
этого периода, с визуальным материалом, 
а также учитывать устойчивые выражения 
прошлых времен. Морфология листов вы-
полнена по устоявшейся традиции оформ-
ления: «J.-M. Moreau le J ͤ inv. [автор идеи 
Ж.-М. Моро Младший]», «E. de Ghendt 
Sculp [гравировал Э. де Гендт]», «J. Moreau 
inv. del. [автор идеи, рисовал Ж. Моро]», 
«Delignon Sculp [гравировал Делиньон]». 
Возможно, в первом случае упущено, что 
Моро являлся не только автором идеи, 
но и автором рисунка (del).

Для сохранения содержания изобра-
женного важен точный перевод текста 
оригинала на другой язык, особенно ли-
тературного текста под иллюстрацией. 
Искусствоведческий анализ графических 
произведений европейских школ требует 
непротиворечивого перевода для правиль-
ности атрибуции и интерпретации сюжет-
ной линии. В подписи к иллюстрации фи-
лософской повести «Задиг, или Судьба»3 
указаны автор рисунка Ж.-М. Моро Млад-
ший и гравер Э. де Гендт. Полное имя граве-
ра –  Emmanuel Jean Népomucène de Ghendt» 

3 «O puissances immortelles!… me rendez- vous Astarté?…» 
/ Zadig / J.-M. Moreau le Je inv. / E. de Ghendt Sculpt. [О, 
бессмертные силы!… вы возвращаете мне Астарту?… / 
Задиг / Ж.-М. Моро Младший].

(Эммануэль Жан Непомюссен де Гент), 
и при указании авторов некорректно со-
кращение в музейном тексте до «Ghendt, E. 
de», так как после предлога родительного 
падежа de должно стоять существительное, 
а не наоборот.

Иллюстрация к роману Руссо «Жюли, 
или Новая Элоиза» (часть I, письмо XXXI) 
выполнена по рисунку (J. Moreau inv. del.) 
гравером (Delignon Sculp) и сопровожда-
ется следующим музейным текстом: Que 
devins- je, en entr’ouvrant la porte, qu’and 
j’apperçus celle qui devroit être sur la4 trône 
de l’univers à terre, inondé de ses larmes? 
В оригинальном произведении Руссо текст 
выглядит так: Que devins- je, en entr’ouvrant 
la porte, qu’and j’aperçus celle qui devroit être 
sur le trône de l’univers, assise à terre, la tête 
appuyée sur un fauteuil inondé de ses larmes? 
[Что сталось со мною, когда, полуотворив 
дверь, я увидел, что та, которой должно 
восседать на престоле Вселенной, сидит 
на полу и, припав лицом к креслу, облива-
ет его потоками слез] (пер. А. Худадовой) 
(Rousseau, 1761). В надписи под иллюстра-
цией Моро отсутствуют некоторые слова, 
например опущен оборот «la tête appuyée sur 
un fauteuil [припав лицом к креслу]». Воз-
можно, автор посчитал, что слово «кресло» 
(франц. fauteuil), которое довольно проза-
ично и уже присутствует на гравюре, мог-
ло бы исчезнуть и быть заменено на некое-
го мужчину, которого в приоткрытой двери 
«та <…> обливает потоками слез» на рас-
стоянии. Такая интерпретация возможна 
благодаря тому, что во французском языке 
слово fauteuil [кресло] мужского рода и при-
частие inondé [обливаемый, заливаемый, за-
топленный] также употреблено в мужском 
роде, а следовательно, теоретически может 
относиться как к креслу, так и к мужчине. 
Таким образом, подобно режиссеру (metteur 
en scène франц. режиссер, постановщик, 
досл. перекладывающий на сцену) худож-
ник –  это своего рода metteur en image, 
то есть «перекладывающий» литературное 

4 В тексте написано la trône, что, безусловно, является 
ошибкой, поскольку слово trône во французском языке 
мужского рода –  le trône. То же касается глагола apercevoir 
(j’aperçus), который пишется с одной буквой p.
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произведение на язык картины. Его цель –  
затронуть читателя «сконцентрирован-
ным» текстом, при этом учесть и передать 
его основной смысл.

Литографическая техника завоевы-
вала свои позиции в европейской графике 
XIX в. Во Франции ее совершенствовани-
ем занимались Г. Энгельман, Ж.-Р. Лемер-
сье, Ж. Сент- Эвр, акварельную подкраску 
использовали Ж. И. Гранвиль, Л. Лассаль, 
Н.-Л. де Делонуа, Ш. Э. П. Мотте. Фран-
цузские литографии представляют собой 
ряд сентиментальных и сатирических сцен, 
истолкованных в свете теорий романтиче-
ского остроумия.

Детская тема становится основной 
в живописи Л. Лассаля. В своих карти-

нах он отражал реальность окружающего 
мира, место детства в череде революций, 
давая этому критическую оценку в худо-
жественном воплощении. Он автор рисун-
ков литографированных сюит (например, 
«Bals Masqués de Paris [Балы- маскарады 
Парижа], в русском переводе –  «Ли-
сты из сюиты костюмов») и серий. Одна 
из серий –  «Детские забавы» –  хранится 
в фонде музея, выполнена в Париже в се-
редине XIX в. Надпись в правом углу изо-
бразительного поля листа «Юные садов-
ники» («Le petit jardin [Маленький сад]», 
рис. 6) гласит: «Louis Lassalle»; под гра-
вюрой слева и справа –  «L. Lassalle del et 
lith [рисовал и литографировал Лассаль]», 
«Imprimé par A. Godard [напечатано 

Рис. 6. Гравер А. Годар. Юные садовники. Автор оригинала Л. С. Лассаль. Середина XIX в.
Fig. 6. The engraver: A. Godard. Le petit Jardin. The inventor: L. Lassalle. The mid- nineteenth century
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А. Годаром]». Подлинность и авторство 
подчеркивается подписью художника, 
выполненной прописными и строчными 
буквами.

Творчество Ж. И. Гранвиля строилось 
на знании театра и театральных подмост-
ков, графики Калло, английской карикату-
ры и сатирической прессы. Необычность 
его персонажей в передаваемом образе от-
ражалась в гибридном объединении черт 
человека и животного. Пройдя обучение 
у художника- миниатюриста Андре Леона 
Ларю (1785–1834), Гранвиль работает в Па-
риже. Он занимается выпуском литографи-
ческих серий, одна из них –  «Метаморфозы 
дня» (1829) –  исследует нравы общества. 
В дальнейшем он публикует политиче-
скую сатиру в периодических изданиях 
«Карикатура», «Шаривари» (Grandville, 
2010; Struina, Besedina, Lobacheva, 2017: 12). 
Лист «Сатира на дуэль» пародировал сло-
жившуюся моду на поединки во всех сфе-
рах общества –  политиков, военных, дво-
рян, интеллигенции. Дуэль становилась 
фальсификацией возмездия, сатисфакции 
поруганной чести. Литография тонирова-
на акварелью, в подписях «J. J. Grandvill» 
и «F. J. Grandvill»5 в карточке необходимы 
уточнения. Кроме того, при описании со-
держания вкралась неточность в трактов-
ки персонажей: изображены мужские фи-
гуры с головами лангуста, дикобраза, гуся 
и лис, в то время как в описании указаны 
еж, рак, гусь и двое с лисьими головами. 
Лист из «Метаморфоз дня» дается под на-
званием диалога персонажей «Que diable, 
monsieur, on ne recule pas comme ça [Какого 
черта, месье! Мы так не отступаем]»; «Oh! 
je suis brave à ma manière… J’avance en 
reculant» [О, я храбрый по- своему… я про-
двигаюсь, пятясь]». Литография выполне-
на рисовальщиком, издателем, литографом 

5 Имя рисовальщика –  Жан Иньяс Изидор Гранвиль 
(франц. Jean Ignace Isidore Grandville). Помимо опечатки 
в фамилии, инициалы должны быть J. I. I. Grandville. 
Одна из опечаток в инициалах, вероятно, возникла в связи 
со схожестью в графическом написании заглавных букв J 
и I.

Пьером Ланглюме (1790–1830) («Langlumé, 
Pierre, dessinateur- lithographe»), иллю-
стрирующим труды Л. Чориса, Ж. Кювье, 
Э. Ж. Сент- Илера, репродуцирующим про-
изведения Фрагонара, Прудона и др.

Профессионально литографией зани-
мался Ш. Э. П. Мотте. Получив патент, он 
обратился к портрету и книжной, науч-
ной иллюстрации. Благодаря сотрудни-
честву в ежедневной газете «Le Miroir des 
spectacles, des lettres, des moeurs et des arts 
[Зеркало спектаклей, литературы, нравов 
и искусств]», независимо от главной ее темы 
он создавал сатирические политические 
и нравственные композиции. Эзоповым 
языком лист «Квартет дураков» передает 
отношение к политикам времен Реставра-
ции. Литография выполнена Мотте (Lithog.
ie de C. Motte). Можно предположить, что 
он являлся и автором, и издателем данной 
работы.

В композицию подкрашенной аква-
релью литографии Делонуа «Не бойтесь, 
ваш муж читает «Котидьен» (периодиче-
ское издание) добавлена объемная деталь 
(рис. 7). На стену изображенного дома 
приклеен ставень окна, он приоткрыт, ви-
ден мужской силуэт –  тем самым вносится 
интрига в сюжет. Можно предположить, 
что согласно подписи под литографией 
«Lith. de Delaunois [литографировал Де-
лонуа]» художник выступал в роли ав-
тора идеи и литографа. Подпись Делонуа 
по нижнему краю листа –  свидетельство 
авторской работы. Широкие возможности 
литографии в XIX в. использовали фран-
цузские художники Т. Жерико, Э. Дела-
круа, Д. Энгр, А. Гро, О. Домье, П. Гаварни 
и многие др. Делонуа выступает как увле-
кательный рассказчик, весело повествует 
о стремлении добиться расположения воз-
любленной, сопровождая пикантную сце-
ну подписью: «Не бойтесь, ваш муж чита-
ет «Котидьен». Рокайльная фривольность 
передается автором нежным акварельным 
цветом. Прием коллажа гармонично вклю-
чен в композицию, выражая эмоциональ-
ную идею сюжета.
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Рис. 7. Делонуа. Не бойтесь, ваш муж читает «Котидьен». XIX в.
Fig. 7. Delaunois. N’ayez donc pas peur… votre mari lit la Quotidienne. 19th century

Заключение
Подводя итог вышеизложенному, сле-

дует отметить, что собрание западноевро-
пейской графики Г. В. Юдина –  одна из до-
стопримечательных сибирских коллекций, 
хранящихся в фондах Красноярского кра-
евого краеведческого музея. Проведенный 
документальный и искусствоведческий 
анализ позволил внести уточнения, допол-
нения и поправки в перевод подписей и тек-
ста графических листов коллекции.

Существует давняя проблема подде-
лок и копий. Установить несомненную 
подлинность гравюры в музейных коллек-
циях сложно в силу отсутствия имен ху-
дожника, гравера, так как поля могли быть 

обрезаны по краю оттиска или изображе-
ния. Награвированные подписи не всег-
да имеют четкий, читаемый шрифт. При 
указании авторов рисунка, живописного 
полотна, гравюры, а также гравера, изда-
теля появляются трудности в определении 
формы участия каждого из них. Довольно 
часто при переводе возникает проблема 
адекватной передачи текста, сопровожда-
ющего графическое изображение. Обраща-
ют на себя внимание имена собственные. 
К ним можно было применить перевод, 
осуществленный по принципу фонети-
ческого подобия, при котором звучание 
имени передано звуками принимающего 
языка.
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Искусствоведческий метод исследова-
ния (стилистический, иконографический, 
исторический, семиотический) в совре-
менных условиях, благодаря уникальным 
возможностям музейного информацион-
ного простора, позволил использовать 
источниковедческие и аналитические 
ресурсы музейных веб- сайтов. Работа 
с коллекцией дала возможность внести 
конкретизацию, выявить выразительные 

возможности техник гравирования, уста-
новить ценность художественных экс-
понатов –  репродукционной, авторской 
и книжной западноевропейской гравюры. 
Необходима дальнейшая работа по иден-
тификации собрания европейской гра-
вюры в фондах Красноярского краевого 
краеведческого музея для включения его 
в экспозиционное пространство графиче-
ского искусства.
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