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АННОТАЦИЯ

В настоящей книге собраны лучшие

образцы народных картинок XIX и на-

кала XX века. В содержании, в изобра-
жаемых типах и текстах этик карти-

нок нередко заключается зерно скры-

того протеста и иронии трудящихся
против кулака, купца, ростовщика, чи-

новника, барина. Картины дают яркое

представление об отошедшем в прош-

лое русском быте.
По своей художественной ценности

лучшие из них еще не утратили род-
ства с истинным народным искусством,

в них мы ощущаем налет наивной пре-

лести, всегда характерный для прими-

тивов народного творчества. Растущий
интерес к народному творчеству нас-

тоящего и прошлого нашей страны

делает своевременным настоящее из-

дание русского народного лубка.
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ОТ  РЕДАКЦИИ

Большое собрание народных картинок этнографа Е. П. Иванова, состоящее главным образом

из образцов XIX и начала XX века, представляет естественное и вместе завершающее дополнение

к основной массе народных картинок, описанных Д. А. Ровинским в его большом пятитомном труде

«Русские народные картинки» (изд. Академии наук, 1881), включающем все образцы их, изданные до

1839 г., когда эти картинки стали выпускаться лишь с разрешения цензуры. Названию «народные

картинки» Ровинский отдает предпочтение перед термином «лубочные картинки». Последний до

сих пор не получил вполне убедительного разъяснения, несмотря на несколько предложенных вари-

антов, и чаще всего определение «лубочный» в ежедневном обиходе считается просто синонимом

всего дешевого, плохого. Название «народные картинки» шире по значению. Оно позволяет вклю-

чить в их число не только образцы собственно «лубочных», грубо исполненных картин бытового

содержания, но и все листы, издававшиеся вообще «для простонародия», а к ним относятся и

образцы более высокого качества, как отпечатки с некоторых досок граверов конца XVII и всего

XVIII века (Афанасия Трухменского, Леонтия Бунина, Алексея и Ивана Зубовых), листы религиоз-

ного содержания, календари, виды городов, монастырей и т. п.

Настоящий альбом воспроизведений с отдельных листов собрания Е. П. Иванова можно было бы
также озаглавить «народные картинки», так как в его состав включены, кроме образцов обычных
лубочных изображений, и листы, близкие к последним, частью и совсем иные по содержанию и

технике, но также предназначенные главным образом для крестьянской среды и близких к ней по

культурному уровню групп городского населения, особенно в провинции. К таким листам отно-

сятся, например, литографии, исполненные за границей по заказу фирмы Дациаро, или литографии

с изображением этнографических типов России (нередко также исполнявшиеся за границей). К той

же группе надо отнести и оттиски с пряничных досок, и яркие цветные образцы обоев для тех же

потребителей в деревне и глухой провинции, и, наконец, листы поучительно-религиозного содер-

жания. Близость общего стиля изображений последнего рода к миниатюре, иллюстрирующей текст

духовной книги, позволила включить в состав альбома и оригинальный рисунок в красках религи-

озно-поучительного содержания и образцы, исполненных также от руки, выдающихся по красоте

миниатюр и заставок из старинных рукописных книг.

Но, отвечая принципу Ровинского отчасти в самом заглавии и в более свободном подборе мате-

риала, альбом все же представляет совершенно особый тип издания, в связи с различием харак-

тера листов каждого века. Лубочные картинки, входящие в состав собрания Е. П. Иванова, изда-

вались в течение последних ста лет существования царской России. Они во многом отличаются

от образцов XVIII и начала XIX века, описанных Ровинским. Представляя основную и наиболее

интересную часть всей массы народных картинок, эти образцы более раннего периода носят на

себе печать особой свежести, естественно присущей каждому производству при его возникновении

и в годы высшего расцвета. Благодаря разнообразию и жизненности тем, умелому расположению

композиции и стильной остроте форм, нередко повторяющих в русской переделке немецкие, фран-

цузские и голландские гравюры, этот основной массив народных картинок во многом   превосходит



большинство позднейших листов XIX века. Последние часто шаблонно повторяют избитые схемы

композиций, безличные фигуры и однообразные, с пошловатым, раздражающим оттенком плоские

образы и мысли. Вся основная масса этих поздних, часто крайне грубо и небрежно раскрашенных

листов создавалась рисовальщиками-самоучками при издательствах и типографиях, печатавших

лубочные картинки с новых и старых досок. Этим низшим, дешевым видом ремесленно-художе-

ственного производства предприимчивые люди города снабжали широкие круги народа, еще не дорос-

шего, по их мнению, до возможности ценить произведения настоящего искусства, которым насла-

ждался город.

Естественно, что, при наличии трудов Ровинского, не представляло интереса описывать и

издавать с научной полнотой весь этот поздний материал, совсем не гармонирующий часто со вку-

сами, идеями и лучшими стремлениями наших дней.

И все же в некоторых отношениях эти поздние листы могут представлять известный интерес

и для современности. Прежде всего они являются последними отзвуками старого, безвозвратно
отошедшего в прошлое русского быта. В их содержании, типах и сопровождающих их текстах

нередко заключается зерно скрытого протеста или иронии трудящихся против кулака, купца, ростов-

щика, чиновника, барина и всех стремящихся эксплоатировать деревню. Те же тексты и изобра-
жения являются и главными хранителями слов и содержания старой деревенской песни, память

о которой уже начинает исчезать вместе со старым бытом и вытесняется образцами вызванного

новыми условиями жизни песенного творчества. Наконец, несмотря на все присущие этим листам

признаки упадка, они во многих случаях все же не утратили родства с истинно народным искус-

ством. Хотя народные картинки создавались главным образом в городе, но, повидимому, в боль-
шинстве случаев рисовальщиками, вышедшими из народной массы и сохранявшими еще живые связи

с ней. Отдельным образцам картинок этого периода не чужд еще налет наивной прелести, всегда

характерный для примитивов народного творчества. Нельзя также отрицать в лучших образцах
наличия подчас удачной композиции, известной остроты типов, выражения, а иногда и примитивно-

мощной красоты расцветки. Таким образом и эти образцы производства, уже пережившего период

своего расцвета, могут еще привлекать внимание не только этнографа, фольклориста, историка,

искусствоведа и художника, но и более широкого круга лиц, которым это отражение и наследие

прошлого помогут еще глубже и полнее оценить столь отличные от этих отзвуков минувшего

достижения и цели современности.

Все эти особенности народных картинок XIX века обусловили характер и состав настоящего

альбома. В него входят только наиболее типичные и ценные в бытовом и художественном отношении

образцы народных картинок этого периода. Чтобы, по возможности, выдержать художественную цен-

ность альбома, в него не введены грубые по исполнению, банальные цветные литографии с изобра-
жением различных игр, ярлыки товарных изделий, обложки дешевых книг для народа и хвастливо-

патриотические изображения русско-японской и мировой войн. Сравнительно к художественно

лучшим листам на тему о войне принадлежат относящиеся к севастопольской кампании, как, например,

включенные в альбом: изображение бомбардировки Соловецкого монастыря, прекращение которой
приводится, конечно, в связь с крестным ходом монахов, и лист, иронизирующий над союзниками,

представленными в образах, аналогичных басне «Лебедь, рак и щука». Не лишенные, конечно,

известного значения для характеристики эпохи, листы этого рода исполнялись в большинстве слу-

чаев по заказу фабрик в качестве реклам или по правительственно-полицейскому внушению, в целях

пропаганды и внутренней политики, притом же эти образцы создавались часто художниками города

в стиле, чуждом содержанию и характеру народного творчества. Таким листам недостает наивной
красоты примитивов, а выявить ее возможно ярче посредством отбора подходящих листов и со-

ставляет главную задачу этого альбома. Последний можно сблизить в некоторой степени с другим,

посмертным трудом Ровинского, изданным под наблюдением Н. Собко: «Русские народные картинки»

(СПБ, изд. Голике, 1900), также предназначенным для более широкого круга читателей и включающим

только выдающиеся образцы народных картинок первого периода, с кратким изложением самых

интересных частей из содержания основного пятитомного издания.

Обращаясь к отдельным листам альбома, нельзя не отметить, что большинство лучших лубоч-
ных картинок XIX века относится к периоду от 40-х до конца 60-х годов. Из образцов этой группы

и составлен в своей главной части альбом, отдельные листы которого не лишены художественной
ценности и характерного бытового содержания,   Лиризмом   настроения и   несколько   условным изя-
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ществом фигур и композиции, обрамленной по углам барочными мотивами орнамента, отмечен

1-й лист альбома. Здесь, как и в других листах того же стиля (№ 2, 3, 9, 10, 13, 16), исполненных,

конечно, тем же автором (при издательстве Белянкина), чувствуется уже утонченность горожанина,

его стремление выражать чувствительное содержание песен в приукрашенном стиле пасторали,

однако не лишенном оттенка простоты и искренности, живости движения и мимики. Бросается
в глаза также, что по общему характеру композиции и темы лист № 3 из этой группы («Русская
песня») является предшественником известной картины Кустодиева «Свидание», напоминающей

в свою очередь сцену свидания Кудряша и Варвары в «Грозе». Возможно, конечно, что сходство

во всех этих случаях объясняется прежде всего типическим и вечным характером самой темы. Из-
любленное содержание картин представляют хоровод и пляска. Замечаются попытки изображать
фигуры в хороводе каждый раз с новой стороны, со спины, сбоку, чтобы избежать однообразия
в этих часто повторяющихся композициях. К лучшим изображениям хоровода и пляски в смысле

более живой передачи движения относятся листы: № 7, 12, 17, 22, 33 и «Казацкий праздник» (№ 35).

Особенно типичен контраст гуляющих «господ» и крестьян в изображении хоровода на площади провин-

циального города («У нас было на улице», № 12). К листам, приятным по удачному характеру цветных

пятен, несмотря на схематизм рисунка, относится изображение нападения волков на проезжаю-

щих (№ 21). Декоративной и необычайно смелой яркостью красочных цветов и птиц и радостной

пестротою композиции, привлекающей внимание провинции такими чудесами, как воздушный шар,

автомобиль, велосипед и пр., отмечены чудесные в своей неотразимости обои (№ 50—52). Что

такие же причудливо яркие, экзотические образы могли иметь успех у покупателей народных кар-

тинок, об этом говорят изображения совершенно фантастического содержания и стиля: «Скилла
дочь Фарки» (№ 65), «Атаман алжирских разбойников и пленница» (№ 64), «Охота на слоне за

тигром» (№ 49) и совсем необычные фигурки женщин и героев, напоминающих богатырей «заезжих»

наших былин, на живописных персидских рисунках в стиле восточного лубка (№ 97—98).

Простым и твердым характером штрихов, приближающим лубок к впечатлению гравюры более

высокого качества, отличаются изображения былинных и сказочных героев (№ 70—74). Сила этих

выразительных, исполненных движения образов привлекает к ним внимание, вопреки однообразно-

примитивной схеме композиций. Для сравнения с позднейшими листами в альбом включены две

картинки XVIII века, в которых отразились вкус той эпохи и отзвуки ее большого искусства, как

об этом ясно говорят стиль одежд, равновесие обдуманной композиции, изящество архитектуры,

рисунка и раскраски («Подъячий и смерть», № 43, «Кот и кошка едут в кабриолете», № 58).

Некоторые из картин восходят к старым западным образцам. Таковы изображения танцующих

и пьющих медведей на свадьбе мишки косолапого (№ 60) и женщин, вырывающих друг у друга

сарафан (N» 8); обе картинки восходят к немецким образцам XV века, причем вторая представляет

более приличную переделку темы нескромной немецкой гравюры «Драка женщин за штаны» 1 .

Красотой затейливо-сложной композиции и расцветки отличаются листы поучительного содержания:

«Ступени человеческого века» (№ 88), «Рачительное домоводство» (№ 87), «Суета суетствий...» (№86).

Из картин, особенно ценных в бытовом отношении, выдаются в художественном смысле по

удачной композиции или меткой передаче обстановки и типов «Русская свадьба» (№ 32), «Москов-

ский сбитенщик и ходебщик» (№ 56), «Раек» (№ 69), «Пряди, моя пряха» (№ 31), «Роспись при-

даного» (№ 57), а также «Семик» (№ 15), с радостным и сильным, хотя и не особенно бережным

характером расцветки. Острую характеристику городского быта дают картины : «Учитель пенья» (№ 42),

«В Марьиной роще» (№ 68), «Хозяева горюют, а приказчики пируют» (№ 40), «Воздушное путеше-

ствие» (№ 41) и изображения типов ресторана (№ 54—55). Во всех этих листах отражается влияние

тем, направления и образов Федотова, Гоголя, Островского.

Но особенно интересны своим художественным стилем, а также по красоте заботливо исполнен-

ной раскраски картины религиозного содержания, что, очевидно, объясняется совершенством много-

вековой традиции и установившихся канонов церковного искусства: фресок, икон, миниатюр, влияние

которых отражается в народных картинках на религиозно-поучительные темы. Именно в таких

картинках, созданных в старообрядческой  среде, особенно   приверженной  к  преданиям   и канонам

' Впервые этот сюжет скопировал в XVIII веке с французского  оригинала  гравер   ахметьевскоіі  печатной фабрики

в Москве в листе «Семь баб за штаны дерутся», где женщины одеты  во французские платья с фижмами.
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старины, ярко выступает эта совершенная, тонкая культура художественного вкуса и замысла,

далеко превосходящая плоско-грубоватый реализм лубочных картинок обычного типа, если только

они также не связаны со старой традицией формально выше   развитого западного творчества.

Из народных картинок, прямо повторяющих образцы церковно-канонической живописи и заме-

няющих в быту дорогую по цене икону, особенно типична величественная композиция «Страшного
суда». Эта идея награды и возмездия за гробом породила светлую и радостную красоту райских

садов монаха-живописца эпохи Возрождения Беато Анджелико и ужасы адских мучений, придуман-

ных фантазией средневековья и долго запугивавших человечество. К лучшим листам этого отдела

в альбоме относятся старообрядческие листовки, например, поучительная аллегория «Тяжко есть иго

на сынех адамлих» (№ 77), красивая по общей композиции, и «Райские птицы Сирин и Алконост»

(№ 81 — 82). Ценен и типичен в смысле исторической иллюстрации лист, изображающий, как истя-

зают пытками   героинь старообрядчества Урусову и Морозову (№ 83).
К образцам старой западной гравюры восходят, очевидно, оттиск XVIII века «Искушение

св. Антония» (№ 78) и сцены «Жития старца Герасима» (№ 79) — русский пересказ западной ле-

генды о св. Иерониме и льве. Полон выразительного юмора образ льва, несправедливо заподозрен-

ного и наказанного старцем и затем удачно доказавшего свою невинность. Близок к созданиям

Анджелико по радостной и даже сходной гамме красок и оригинальный раскрашенный рисунок

поморского мастера XVIII века с изображением рая, сотворения человека и истории Адама и Евы

(№ 80). В поучительной листовке «Старец и бес» (№ 85) величавым очертаниям бесовского крыла

позавидовал бы мастер высокого монументального стиля.

Только что отмеченный рисунок поморского мастера представляет уже переход от печатных

народных картинок к искусству более высокой ступени: к миниатюрам и заставкам рукописных книг

старообрядцев. Богата по раскраске и барочным линиям орнамента заставка из книги «Духовное

сладкогласие» северных скитских писем XVIII века. Какое неразрывное целое составляет вся страница,

украшенная этой заставкой, затейливым рисунком заглавной буквы и такими же чертами рукопис-

ного текста и нотных крючков (№ 92)! Красивы и оригинальны по замыслу и краскам и миниатюры

и заставки из книги северных писем «Слово Паладия мниха», XVIII века (№ 89—91). В ней встре-

чается замечательное по красоте орнаментных мотивов изображение трона в небесных чертогах

и оригинальное представление о рае, как о богатой, парадной палате, исполненной в сказочных

формах народного архитектурного стиля.

Этими образцами тонкого художественного вкуса и высокого мастерства завершается состав

альбома. В наши дни, когда художники стремятся украсить культурный быт и жизнь трудящихся

лучшими созданиями своего искусства, старому лубку уже нет возврата, но он все же сохраняет

значение исторического документа, ценного для изучения старой жизни. Поскольку же весь ряд

представленных в альбоме разновидностей народных картинок восходит к наивной прелести и кра-

соте истинно народного искусства, в них и в смежном творчестве поморцев найдется и для нас

еще не мало художественно ценных' заветов.

И. И. РОМАНОВ



РУССКИЙ
НАРОДНЫЙ ЛУБОК





ВСТУПЛЕНИЕ

История печатных изображений знает много способов и приемов их производства.

Временем появления гравюры на дереве считают начало XV века, после того, как первый

нюрнбергский бумажный фабрикант Ульман Стромер, открывший «заведение» в 1390
году, сумел широко распространить свою продукцию. Бумага, являвшаяся в первое

десятилетие большой, .доступной для немногих, редкостью, окончательно упрочилась

в последующий период в массовом употреблении как основной материал письма,

рисунка  и  печатания.

Способ гравирования на дереве был крайне упрощенным. Мастер переводил на

гладкую, чисто выстроганную доску определенный рисунок и все свободные от линий

места глубоко вырезывал. Доска в местах, оставшихся невырезанными, покрывалась

краской. Наложенная и плотно прижатая к дереву бумага давала оттиск, резкость и

ровность которого зависели от силы нажима и правильного, равномерного распределе-

ния краски на выпуклых частях. В середине XVI века итальянские и германские

мастера гравюры начали вырабатывать двухцветные листы, получавшиеся в результате

оттискивания  на бумаге двух  или  нескольких  досок.

Почти одновременно появилась и гравюра на меди. Прием работы ее требовал

от мастера особого технического навыка и умения обращаться с резцом или грабшти-
хелем. На чисто отполированную поверхность металлической пластины наносился рису-

нок, контуры которого углублялись резцом. Оставляя краску, путем быстрого обтира-

ния поверхности доски тряпкой, только в углубленных резцом чертах, художник

накладывал на доску увлажненную бумагу и пропускал их через пресс между двух

валов, чтобы краска из углубленных мест могла впитаться в бумагу и дать ясный

отпечаток.

За гравюрой на меди последовал «офорт», отличавшийся от нее тем, что контуры

изображения вместо резца углублялись «протравой» из кислоты. Для этого вся метал-

лическая доска покрывалась лаком, на котором процарапывались иглообразным инстру-

ментом линии рисунка, и в таком виде доска погружалась в кислотный раствор. В местах,

свободных от лака, получались от травления значительные выемки, заменявшие борозды
резца. Этот способ, облегчавший технику мастерства, привлек к гравюре многих круп-

ных художников старого времени.

Таковы были основные известные на Западе приемы изготовления печатных изоб-

ражений.

і
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Начало гравюры у нас, в России, мы должны отнести к XVI и XVII векам, к эпохе возник-

новения книгопечатания и появления иллюстраций для Виленского и Львовского апосто-

лов. Первой гравюрой на дереве принято считать оттиск «евангелиста Луки», относи-

мый к 1654 году 1 . Много позднее появились первые самостоятельные отдельные оттиски

на религиозные темы, и с 1696 года, после работ гравера Кореня, давшего сюжеты

из библии и апокалипсиса с рисунков мастера Григория, мы начинаем встречать и

другие самостоятельные лубочные листки. Первые русские граверы вышли из рисоваль-

щиков и знаменщиков московской Оружейной палаты; среди них были: Леонтий Бунин,
Афанасий Трухменский  с  учеником  Василием  Андреевым,  Симон  Ушаков и Садлеров.

Русский народный лубок XVIII века — самая примитивная, самая первичная степень

гравюры. Недаром изготовители его придумали для него технические названия: «про-

стовик», «простяк», «насечка», а рыночные продавцы изображений еще недавно выкри-

кивали: «А вот Антипка рисовал, Степка малевал, Иван на полене насекал, тетка Арина

коленом давила, а добрый человек покупает, горницу украшает и всех красотой удивляет»...

(Толкучий рынок   «Балчуг* г. Нижнего Новгорода, 1907 год)

Впрочем, указывая на простоту, топорность и грубость наших первых лубочных

изображений, Д. А. Ровинский говорит, что и западные произведения такого характера

по искусству стояли не выше русских. Вместе с тем мне кажется условным определение

достоинств и недостатков нашей народной картинки по признакам ее первобытности.
Последнее выделило ее на особое место и сделало образцом  бытового примитива./.,

«Лубком» народная картинка будто бы именовалась по основному месту своей

выработки и продажи — старой московской Лубянке, где картинки резались на деревян-

ных досках и оттискивались на листы помещавшимися у Сретенских ворот печатниками.

По другому объяснению, это название происходит от лубочного короба, в котором

офени разносили эти картинки по деревням. Вернее же утверждение Ив. Снегирева
(«Лубочные картинки русского народа в московском мире», Москва, 1861, стр. 5 — 6), счи-

тающего, что название это происходит от луба, т. е. дерева, некогда заменявшего,

вместе с берестой, бумагу. На последнем чертили государственные планы и вырезывали

изображения   духовного и исторического   содержания.

гДеревянная доска постепенно исчезала, заменяясь медью, сталью, свинцом, а позднее

литографским камнем, цинком, и в XIX веке большинство картинок печаталось уже только

с помощью последних^

Древнейшие народные рисунки «жмались», «выжимались» или «оттискивались»

в один цвет, после чего поступали в кустарную ручную раскраску или «цветку», произ-

водившуюся, по словам И. А. Голышева, в подмосковном селе Никольском, где про-

мысел охватывал около 1000 человек, и в селе Мстеры Вязниковского уезда, где

занимался этим ряд семейств в общем количестве до 300 человек. «До сего времени, —

говорит Голышев, — раскраска эта очень немногосложна, она употребляет всего четыре

краски: малиновую, зеленую, желтую и красную; в малиновый цвет употребляется сан-

дал, вареный в воде с примесью малого количества квасцов; в зеленый — ярь медянка,

которая употребляется для окраски крыш, разведенная на воде с медом; в желтый —

крукомея, вареная с молоком; в красный — сурик, разведенный на яичном желтке с ква-

сом;  из  этих  4  красок  состоит  вся  иллюминовка  простовика;   где   перешло   за контур

1 Вероятно и до 1654 года появилось уже несколько издании с  гравированными   орнаментными заставками.



рисунка, где не дошло или краска легла на лицо, — не взыскивалось, да иначе и быть
не могло, потому что такие картинки раскрашивались скоро и притом щетинными

кистями».

Работая ряд лет с мстерскими иконописцами, я смог установить, что состав краски

последних делался на чистом яичном желтке и снятом молоке, что выгодно отличает

их даже после многолетнего существования от лубков, раскрашенных мастерами села

Никольского. Тона таких картинок мягче, ровнее, благороднее. Да и манера их «цветки»

аккуратнее   «Никольской» — с меньшими  растеками и выходами  за границы изображения.
Исключительный знаток и исследователь русской народной картинки Ровинский

охватил главным образом первичные ее периоды и только частично коснулся произведе-

ний начала прошлого столетия, почему большинство рисунков, дошедших до нас от

20-х годов этой эпохи, многим мало известно.

Между тем народный лубок представляет отражение эпохи, быта, культуры, обще-
ственных настроений, развития и взглядов известной . среды, а иногда и значительных

исторических событий. Страницы лубка — это своего рода летопись, хронология ее от-

дельных моментов, особенно ценная как  редкая и  бесхитростная иллюстрация прошлого.

Для фольклориста лубок имеет также несомненное значение. Он довольно наглядно

знакомит с подробностями крестьянской бытовой обстановки, рисует нам производствен-

ные процессы и, вскрывая классовую сущность, сохраняет с некоторыми изменениями

тексты наиболее популярных, тесно связанных с жизнью песен, народных сказок и анек-

дотов. Особенно вдохновляла его творцов профессия пастуха. Листов с изображением
этой специальности много. Вероятно это потому, что музыкант-пастух, почти неразлуч-

ный со своим рожком или жалейкой, казался идеалом песенного творчества и деревен-

ской поэзии.

Издателей лубков на протяжении XIX и XX веков было значительное количество,

но история и печатные следы донесли до нас их имена только частично. Среди них Ив.
Логинов, принявший московское производство Ахметьева, мстерский археолог И. А. Го-
лышев, ковровский офеня Игнатий Акимович Сорокин (Вязники), ряд иных кустарей

б. Владимирской губернии, разноместные монастырские типографии — подмосковные,

петербургские, киевские, соловецкая, почаевская, печерская, кафедра петербургского
Исаакиевского собора и на первом месте печатни Троице-Сергиевской и Александро-Нев-
ской лавр. Кроме многочисленных отдельных издателей 1 , организаций, складов и типо-

графий, из иностранных, преимущественно французских, фирм поставщиками вошедших

в быт картинок для русского рынка были A. Daziaro, Marotte и Mine.

1 Перечень некоторых издателей лубка: А. Е. и А. Белянкины (Москва), П. Н. и В. Шараповы, они же Шераповы
(Москва), лит. Антона и Андрея Абрамовых (Москва), В. Зернов (Москва), Г. Чуксин (Москва), лит. Ф. Ефимова (Москва),
мет. А. Лаврентьева (Москва), М. Дмитров (Москва), В. В. Орденов (СПБ), мет. А. Васильева (Москва), лит. И. Перо-

ва (Казань), А. Руднев (Москва), лит. А. Прокофьева (Москва), лит. И. Гаврилова (Москва), лит. Е. Яковлева (Москва),
С. В. Шишов (Москва), мет. А. Кузнецова (Москва), Покровский (Москва), А. А. Морозов (Москва), лит. А. В. и Ф. Мо-

розовых (Москва), хромо-лит. И. А. Морозова (Москва,), Шуров, лит. П. А. Глушкова (Москва), лит. Казаринова (Москва),

тип. П. В. Бельцова (Москва) тип. В. В. Пономарева (Москва), Я. В. Писарев и К° (горн, и.), лит. М. Рудометова (СПБ),
типо-лит. торг. дома Латкова и К° (Москва), И. И. Орехов (Москва), Лаврентьев — Фролов, книгопрод. В. Г. Шатаев (СПБ),

Манухин (Москва), Д. И. Преснов (Москва), типо-лнт. И. Е. Ефремова (Москва), И. Т. Губанов (Киев), т-во И. Д. Сытина

(Москва), А. С. Суворин (СПБ и Москва), типо-лит. Крылова и К° (Москва), лит. т. д. А. П. Коркина и А. В. Бейдемана и

К 0 (Москва), т-во м-р Н. Н. и Я. Н. Фокиных н-ки (на тканях, Иван.-Вознесенск, Влад. губ.), Чижков, хромо-лит. Е. Н. Ко-

новаловой (Москва), т. д. Е. Коновалова и К° (Москва), лит. Соловьева (Москва), Евреинов, лит. В. В. Несслер (СПБ)

тип. К. Ф. Некрасова (Ярославль), Е. Ф. Челноков (Москва), А. Ф. Постнов (Москва), книгоизд. «Авиатор» (Москва), тип]
В. Я. Мильштейна (СПБ), книгоизд. А. С. Балашова (Москва), опт. склад В. А. Живарева (Москва), книгоизд. «Зарево»

(Москва), «Парус» (Петроград), В. Т. (подробно имя   и   фамилия   не  указывались, Петроград), торгово-посреднич. контора



Собирателям попадалось много выпусков и анонимного лубка, не снабженного дата-

ми. В первую очередь некоторые оттиски его принадлежали находившимся под запретом

тайным старообрядческим типографиям и скитам, за ними шли «нарушители авторского

права собственности», похитители чужой темы и изображения (иногда обходившие закон

и путем создания сходных вариантов имевшего значительный рыночный спрос сюжета

с однородной текстовой подписью) и просто лица, которым по каким-либо соображениям
не хотелось соединять свое имя с коммерческими операциями издателя. Последних было,
однако, мало, и лично мне приходилось знать только двоих. Был еще альбомный выпуск

лубка известного московского издателя Сытина, под оттисками которого частично отсут-

ствовали подписи. По сведениям от старых книгопродавцов, Сытин выпустил всего пятьдесят

альбомов — в виду случайной покупки бывших в употреблении клише и литографских

камней, с которых и произвел перепечатку. По другим слухам, перепечатка была про-

изведена каким-то иным лицом, от которого в готовом виде перешла в собственность
формальному издателю, заключившему материал в переплеты. И, наконец, существовало

утверждение, что альбомы эти составлены из старых оттисков, запрещенных царской

цензурой в виду непомещения официальных дат. Ближе, конечно, предположение о пере-

печатке с готовых   клише.

Совсем не затронутую исследователями область представляют живописные обои, рас-

пространявшиеся в купеческом, мещанском и провинциальном быту. Собственно это те

же народные картинки, перенесенные на материал для оклейки стен. Вероятно, на мысль

их создания навел даже успех отдельного лубочного изображения. Все отличие обоев
от лубка — в беспредметности темы и в отсутствии текстовых надписей, но мастерство

в них одинаково. Лет 25 назад они стали бесследно исчезать, и мне посчастливилось при-

обрести всего лишь несколько, лишенных фабричного клейма и случайно сохранившихся

у продавца образцов. Ранее же я встречал их во время поездок по деревням б. Ниже-
городской губернии и в путевом трактире, и на постоялом дворе, и в избе кулака-

крестьянина. Разновидностей их было очень много.

Большое количество лубочных изображений относится к разделам песенному, воен-

ному и религиозному. Картины первого рода явились несомненным результатом погони

за темой, имевшей популярность и обеспечивающей тираж, второе место занимает искус-

ственная героика и третье — широко развернутая церковная пропаганда далекой эпохи.

Художественное значение их для нас равноценно, ибо мы подходим к ним только со

стороны оформления, композиции и мастерства,   а не по сюжетности.

Отхожие промыслы деревни, особенно связанные со службой в ресторанах, трактирах,

биллиардных и т. п., также вызывали большое внимание у остряков лубка. Например,

ряд изображений быта официантов или «половых» мы встречаем в период 80-х годов

прошлого столетия. Отчасти это и понятно: слуга ресторана в народном представлении

был ловкий, оборотистый, плутоватый и «образованный» человек. Быт его казался свое-

образным, богатым наблюдениями и изучением психологии окружающих. На знании

людей основаны были его «чаевые» доходы, а жил он среди самых запретных соблазнов

СПБ. т-во типо-лит. И. М. Машистова (Москва), Кнебель (Москва), Н. Д. Алексеев (Москва), Челноков (Москва, типо-лит.

В. М. Ключникова (Казань), В. В. Думнов (Москва), Б. В. Кудинов. (Москва), книгоизд. М. С. Козмана (Одесса), К 0 Рыж-

ковых (Витебск), книгоизд. А. Е. Сазонова (Москва), типо-лит. П. А. Прокуронова и Н. И. Горюнова (Москва), т-во скоро-

печ. А. А. Левенсон (Москва), выпустивший ограниченное количество военных изображений империалистической войн_>і,

В. А. Чаров-Мирский (Москва) и др.



города. В связи с этим представлением и возникло не мало злословных выдумок, острых

шуток и каламбуров, давших также темы для изображений лубка. Да и, кроме всего,

с личностью официанта связывалась и личность посетителя ресторана — купца, барина,
безнадежного городского «прощалыги» — щеголя или плута. Задевая характерные особен-
ности быта слуги, пользовались случаем сострить и по адресу того, кому он служил,

к кому с особым предубеждением и бессильной иронией относился основной потреби-
тель лубочной продукции — трудящийся города и деревни.

Из большого количества лубков XIX века в этот альбом отобраны наиболее харак-

терные в смысле содержания и стиля образцы, а также несколько изображений, не отно-

сящихся к лубкам, но все же в некоторой степени близких к примитиву бытовой кар-

тинки старой, сданной в архив истории   царской России.





ЛУБОК— ИЛЛЮСТРАЦИЯ НАРОДНОЙ ПЕСНИ

В преобладающем большинстве случаев русская народная песня является отражением, как бы
пересказом какой-либо из сторон быта. Исключением из этого правила чаще всего служат песни

игровые, увеселительные, сложенные для забавы и развлечения. Народный лубок является верной,

типичной иллюстрацией бытовой фантазии, бытового, вложенного в примитивную поэзию образа.
Представляя не лишенную наивной прелести, хотя нередко и грубую замену настоящего искус-

ства, лубок играл роль и хронологиста-историка и направителя мысли.

Песенный лубок, зарождаясь часто от народной темы,   от   народной   фантазии,   от   народного

музыкального слова, становился в конечном результате их верным образным историческим хранителем,

спутником бытовой обстановки, являясь вместе с тем материалом для исслеДователя-фольклориста.
*ч.                      Изучение русского народного песенного лубка связано в настоящий момент с особым пережн-

ем              ваемым нами массовым подъемом в области собирания ценных  для словесника,  музыканта  и поэта

$*|^              всякого рода материалов по фольклору. Да и сам лубок,   в  преобладающем   большинстве случаев,

конечно, тот же изобразительный фольклор, печатная страница летописи народной жизни. Бережно-

внимательное отношение к нему диктуется самим общественным интересом ко всякого вида народ-

ному творчеству. Если мы широко собираем четко обнажающую свою классовую природу народную

песню, с особым тщанием отмечаем все ее разновидности, оттенки, периодические изменения, нанос-

ную речевую прослойку, то народный песенный лубок часто будет в этом случае нашим верным

союзником и пособником.

ОПИСАНИЕ ЛИСТОВ

№ 1. Анонимный оттиск. Даты отсутствуют.

21,8 (с подписью 32,8) X 27,2 см\
Экземпляр раскрашен мстерскими кустарями.

Волнующаяся река с лодкой, наполненной людьми в разнотипных костюмах. Гребцы-

. крестьяне одеты в кафтаны и поярковые шляпы; стоящий по середине лодки мужчина —

в обычном для купцов или мещан картузе; сидящий же с веслом на носу — в высокой шляпе

с большим пером и в подобии гравированных лат. Вдали берег, на нем дом и ожидаю-

щая путников в растворенных воротах женщина.

Подпись:
«Въ низь иоматушки поволги»...

и пр.

1 Цифры здесь и в дальнейших описаниях картин указывают в сантиметрах размеры оригинала   изображения.   Пер-

вая цифра обозначает высоту, вторая — ширину.



№ 2. Изд. по оригиналу А. Белянкина, в металлографии Г. Чуксина.  Москва.   1849.
16,3X26,2 см.

Экземпляр не раскрашен.

Конец деревенской улицы. Вдали — хоровод, играющая и прогуливающаяся молодежь.

На переднем плане — речка, возле которой одетая в открытый сарафан и в пестрый, клет-

чатый передник девушка. На левом плече ее коромысло и деревянные ведра для воды.

Слева — скрытая до половины кустом фигура крестьянского парня, снявшего с головы высо-

кую перевитую лентами шляпу. Левую руку он прижимает к груди.

Подпись:
«Во всей деревне катенька

Красавицей слыла:

И въ самомъ дѣлѣ, дѣвица,
Какъ розончикъ цвѣла»...

и пр.

№ 3. Изд. в мет. Г. Чуксина. Москва. 1853.
17,4X26,2 см.

Экземпляр не раскрашен.

Встречались экземпляры, раскрашенные подмосковными кустарями района села Ни-

кольского.

Соседняя с деревней поляна, служащая пастбищем. Вдали — мужская фигура с собакой
и стадо. Слева, на переднем плане, — дерево, под которым сидят крестьянская девушка и ря-

дом с ней молодой, стриженый «под скобку» пастух. В левой руке последнего рожок

владимирского типа. На земле высокая поярковая шляпа. Обняв девушку за плечи, пастух

полусидит, согнув левую ногу в колене.

Подпись:
«Ванька съ Танькою сѣдитъ,

Танька Ваньки говорить.

Ванька Соколъ дорогой

Таньки пѣсенку пропой»...

и пр.

№ 4. Изд. в мет. А. Кузнецова. Москва. 1857.
23,6X36,8 см.

Экземпляр раскрашен мстерскими  кустарями.

Озеро. Лодка, в которой сидят парень, одетый в цветную рубаху, с ухарски надви-

нутой набекрень поярковой шляпой, и девушка. Последняя в нарядном цветном празднич-

ном сарафане с плечевыми лямками и в «вышивном» московского типа кокошнике. В левой

руке ее — цветная ширинка, намекающая на неизбежность прогулки с гребцом. За озером —

вид на деревню, состоящую из шести изб. По бокам изображения — деревья. Слева под

ними — пожилые мужчина и женщина, одетые в обычные крестьянские костюмы, видимо,

говорят о парне и девушке. Мужчина указывает на них рукой, женщина, держась за грудь

и приподняв вверх указательный палец  правой руки, как-бы что-то  вспоминает.

Подпись:
«Внизъ по рѣчинькѣ струистой

Легка лодочка плыла.

И въ водѣ прозрачной чистой

Будто въ зеркалѣ была»...
и пр.



3№ 5. Изд. в лит. Антона Абрамова. Москва. 1852.
24,5 X 38,3 см.

Экземпляр не раскрашен.

Встречались экземпляры, грубо раскрашенные подмосковными кустарями района села

Никольского.
Долина с мельницей и пристройками к ней. Вдали — три крестьянских избы. В обла-

ках — стаи летящих птиц. На переднем плане — девушка с веткой в руках гонит к пруду стадо

старых и молодых гусей. Одета в обычный крестьянский   сарафан  и   передник,   на   шее

две «низки» бус, на голове —-украшенный камнями кокошник московского типа.

Подпись:

«Вечеркомъ красна девица,

Напрудокъ состадомъ шла;

Черноброва круглолица:

Такъ гуськовъ домой гнала:

Тега тега тега тега вы гуськи мои домой»...

и пр.

№ 6. Изд. П. Н. Шарапова. Москва. 1865.

24,8 X 38,8 см.

Экземпляр не раскрашен.

Проезжая, спускающаяся под гору дорога с верстовым столбом, указывающим поч-

товые перегоны. Вдали — хоровод, мчащаяся с седоками тройка и крестьяне, сидящие на

завалинке. На переднем плане — молодцеватый ямщик остановил тройку лошадей, запряжен-

ную в крытый тарантас. В тарантасе— трое щеголеватых, одетых по городской моде, моло-

дых людей. Возле группы — нарядная девушка в открытом сарафане, в расписанном цве-

тами фартуке, в шитом   московского типа кокошнике, с ширинкой в правой руке.

Подпись:

«Ъхали ребята изъ Нова-города,
Красная дѣвица на -улицѣ была»...

и пр.

№ 7. Анонимный оттиск. Даты отсутствуют.

24,8X37 см.

Экземпляр не раскрашен.

Вдали ряд деревянных домов, среди которых двухэтажный кирпичный. В центре хоро-

вод из шести фигур. Справа от хоровода приплясывающий игрок на рожке. Слева пожи-

лой крестьянин из окна избы смотрит на хоровод; перед избой пожилая женщина сидит

на деревянной скамье, опираясь левой рукой на палку, перед ней девушка.

Подпись:

«Небрани меня  родная

Что я такъ люблю его

Скучно скучно дорогая,

Жить одной мнѣ безнего»...
и пр.

№ 8. Изд. в лит. А. Абрамова. Москва. 1876.
23,6X30,3  см.

Экземпляр раскрашен подмосковными кустарями района села Никольского.



Слева — беседующие пожилой и молодой крестьяне; последний  указывает  на группу

пяти женщин. Три из них вырывают друг у друга сарафан. Справа одна держит оторван-

ный кусок сарафана, другая разговаривает с ней, подняз вверх правую руку. В народном

быту лубок истолковывался как сатира на семейный дележ «круты» или приданого.

Есть еще варианты той же темы.

Подпись:
«Какъ наулицѣ шумятъ,

Сарафанъ бабы дѣлятъ,

...Кому клинъ дать Кому станъ,

Кому весь бы Сарафанъ»...
и пр.

№ 0. Изд. А. Белянкина. Москва. 1851.
16,1X25,6 см.

Экземпляр раскрашен подмосковными кустарями района села Никольского.
Холмистая долина с редкой порослью деревьев. Вдали стадо с двумя пастухами, из

которых один играет на рожке. На переднем плане под деревом на холме, у подножия

которого корзина с яркими большими цветами, сидит украшенная венком, одетая в празд-

ничный высокий сарафан крестьянская девушка. Руки ее полусогнуты в локтях и в услов-

но-изящном движении приподняты вверх. Перед ней длиннокудрый крестьянский парень

в опоясанном кушаком зипуне, широких портах и сапогах. В левой руке он держит высо-

кую поярковую шляпу, правой указывает на пастухов.

Подпись:
«Что съ тобою, Ангелъ стало?

Не слыхать твоихъ речей;

Все все вздыхаешь — а бывало
Ты поешь какъ  соловей»...

и пр.

№ 10. Изд. по собственному оригиналу Архипа Белянкина в мет. Г. Чуксина.

Москва. 1850.
16,4X26 см.

Экземпляр не раскрашен.

Лесная поляна, хвойные и лиственные деревья. В центре, на переднем плане, — две

гуляющих фигуры: крестьянский парень, одетый в «опоясанный» кафтан, в широкие порты

и в сапоги «с набором», и девушка в длинном, отделанном тесьмой и позументом сара-

фане, в гладком кокошнике московского типа. Правая рука парня касается полей его

высокой поярковой шляпы с лентами и перьями, а левая обнимает плечо спутницы.

Девушка держит правую руку на бедре. На согнутой левой руке ее висит корзина

с грибами.

Подпись:
«Какъ за рѣчькою,                     Брала дѣвица,
Какъ за быстрою,                       Брала красная,

Въ темномъ во бору.                 Рыжики грибы»...
и пр.

№ 11. Изд. в мет. В. Зернова. Москва.  1854.
25,8 (с подписью 32,8) X 28,2 см.

Экземпляр не раскрашен.



Деревенская улица. Вдали- — две мельницы и луг, где происходит уборка сена.

В центре — три пары крестьян — мужчин и женщин, дерущихся между собой. На перед-

нем плане, украшенном большим цветком, возле дерева — нарядная девушка с деревянными

ведрами в руках. За ней идут типично одетые молодые деревенские ухаживатели. Манера
мастера придает оттиску большое сходство с гравюрой.

Подпись:
«Во всей деревни Катинька
Красавицей слыла»...

и пр.

№ 12. Анонимный оттиск. Даты отсутствуют.

27,1X28,4 см.

Экземпляр не раскрашен.

Городская площадь. Церковь, невдалеке от которой извозчик с экипажем — дрожками

старого типа. По обеим сторонам лубка деревья. В центре — хоровод из пестро одетых

девушек. Справа— крестьянин, гуляющий с женой, слева — барин во фраке, под руку с на-

рядной дамой. Сзади бар — лакей в треуголке, мундире и с пледом на согнутой пра-

вой руке.

Подпись:                           «Унасъ было на улицѣ,

Унасъ было на широкой!

...Красны дѣвки разыгрались.

Молодушки расплясались»...

и пр.

№ 13. Изд. А. Белянкина. Москва. 1849.
16,4X26 см.

Экземпляр не раскрашен.

Внутренность крестьянской избы в ночное время. С правой стороны — окно, возле

которого постель с лежащей на ней, облокотившейся па локоть женщиной. Возле скамья

с дремлющим котом. Над постелью два портрета — военного и дамы; висящие на гвоздях

«телогрея», сарафан и платок; полка со свернутой тканью, укладкой, флаконами и т. п.

Под постелью виден сундук с железной скобой-ручкой. С левой стороны, несколько

поодаль, — угол другой постели, на которой спят две женщины. Ближе к первому плану —

скамья с донцем, гребнем для льна и с корзиной, наполненной навитыми веретенами и

клубками пряжи. В центре — высокий «светец» на крестообразном деревянном основании,

с горящей в нем лучиной, и фигура молодого крестьянина, приближающегося к жен-

щине. Волосы его «пробраны» на две стороны, концы их лихо закручены. На нем ото-

роченная мехом и опоясанная кушаком шуба, шейный, повязанный бантом платок и сапоги

«с отворотами». Под правым локтем он держит меховую шапку, в руке перчатки. Левая

рука протянута к лежащей.
Подпись:

«Лучина, лучинушка березовая!

Что же ты, лучинушка, неясно горишь,

Не ясно горишь, не вспыхиваешъ?*...

и пр.

№ 14. Анонимный оттиск. Даты отсутствуют. Встречались такие же листы, изданные

в типо-лит. И. Е. Ермакова. Москва.  1894.
24X35,5 см.

Экземпляр не раскрашен.



Улица в деревне. Возле ближнего дома, на центральном плане, — девушка, открываю-

щая ворота. К дому в тарантасе подъехал ямщик. Он сошел с облучка и, держа в опущен-

ной правой руке перчатку, приподнимая левою высокую, обвитую лентами шляпу, идет

к воротам.

Изображение на лубке верстового столба создает впечатление  «прогонного тракта».

Подпись:
«Ты Настасья, ты Настасья,

Отворяйка ворота»...

и пр.

№ 15. Изд. в лит. Е. Яковлева. Москва. 1868.
24,7X38,1 см.

Экземпляр раскрашен подмосковными кустарями района села Никольского.

Гулянье крестьянской молодежи в «семик» возле украшенного лентами дерева.

Группа из одиннадцати фигур. На девушках сарафаны, передники, «опояски» и шитые

московского типа кокошники с бусами. На мужчинах рубахи «на выпуск», кафтаны,

широкие порты, сапоги и высокие поярковые шляпы. Слева — парень, играющий на гар-

монике. Тулья его шляпы украшена венком из цветов. Справа — шатер из материи,

в котором девушка, сидящая возле покрытого скатертью стола, занята плетением венков.

В центре, на переднем плане, — один из участников гулянья снял шляпу, и две девушки

пытаются надеть ему на голову венки.

Подпись:
«Ай во полѣ! ай во полѣ!         Подъ липою, подъ липою

Ай во полѣ липанька!               Подъ липою бѣлъ шатеръ»...

и пр.

№ 16. Анонимный оттиск. Даты отсутствуют.

24,9X36,2 см.

Экземпляр не раскрашен.

Возле холмистой местности, через которую протекает ручей, несколько крестьянских

строений. Четыре коровы подходят к загону двора. В центре — три фигуры крестьянок;

две из них держат в опущенных руках корзины. Сзади них мальчик. Слева — на лошадях

три всадника в городских костюмах и в высоких широкополых шляпах. Первый из них

подъехал к одной из крестьянок.  Здесь же две бегущие собачки.
Иллюстрация связанной с бытовой историей подмосковной вотчины «Останкино»

популярной народной песни: «Вечер поздно из лесочку я коров домой гнала»,,.

Подпись.

№ 17. Изд. в мет. В. Зернова. Москва. 1866.
24X35,4 см.

Экземпляр не раскрашен.

На фоне ровно подстриженных деревьев, прудов с островами и затейливого здания

с флагом на шпиле — видимо, помещичьих владений — группа крестьян: мужчин и жен-

щин, поющих и пляшущих под балалайку и рожок владимирского типа. На первом

плане слева, сидя на деревянной скамье близ украшенной резьбой избы, беседуют
женщина и грустно опустившая вниз голову девушка. Манера мастера приближает лубок
к типу гравюры.

Подпись:
«Нешей ты мнѣ, Матушка красный сарафанъ.
не входи радимая, по пусту въ изъ янъ»...

и пр.



№ 18. Изд. в мет. А. Лаврентьевой. Москва. 1857.
23,8X38,7 см.

Экземпляр не раскрашен.

Наружный вид депо железной дороги с выходящим из него примитивного вида

поездом. Два машиниста находятся на открытом паровозе. На первой прицепной пло-

щадке находятся одиннадцать пассажиров, далее следуют вагоны, имеющие сходство

с домами на колесах. По другому пути проходит встречный поезд. К депо на однокон-

ных телегах подвозят тюки с товарами. На заднем плане -вид окраин старой Москвы.
С правой стороны — крупные фигуры крестьян и городских жителей, рассуждающих друг

с другом.

Подпись:
«Близь Красныхъ воротъ,       Мѣсто чудо просвѣтилось;

Что на лѣво поворотъ,           Тамъ диковинка явилась»...

и пр.

№ 19. Анонимный оттиск.   Даты отсутствуют.

22X29 см.

Экземпляр  не раскрашен.

На лужайке, при выезде из селения, возле хвойной поросли две фигуры крестьян:

парня и девушки. Первый играет на самодельной флейте, вторая танцует. Слева — лошадь,

запряженная в телегу. Костюмы фигур — обычные для народного лубка.

Подпись:
«Въ Селѣ маломъ Ванька жилъ,

Ванька Таньку полюбилъ»...
и пр.

№ 20. Изд. в лит. Г. Чуксина. Москва. 1853.
16,4X25,8 см.

Экземпляр не раскрашен.

На заднем плане — деревня с гуляющими по улице четырьмя девушками и опираю-

щейся на палку старухой. В центре — две фигуры щеголеватых крестьянских парней,

одетых в обычные для лубка народные костюмы. Они указывают на девушек. В руках

одного из изображенных миниатюрная балалайка. От деревни щеголей отделяет река,

через которую перекинут мост с резными перилами.

Подпись:
«Деревня отъ деревни           Промежду эти деревень

Не подалеку стоитъ              Рѣчка Вологда бѣжитъ»...

и пр.

№ 21. Изд. в мет. В. Шарапова. Москва. 1850.
22,2X33 см.

Экземпляр раскрашен мстерскими кустарями.

В лесу, по снежной гористой дороге мчится запряженная в кибитку тройка лошадей.

Ее преследует стая нападающих волков. В глубине кибитки женщина и военный. Послед-

ний выстрелил из пистолета и убил одного из волков. Ямщик усиленно подгоняет лошадей.

Одна из очень распространенных тем лубка. Встречается   в   многочисленных   печат-

ных и живописных вариантах.

Подпись:
«Лихой яміцикъ на тройкѣ мчался

Въ стопи пространной, енѣговой»...

и  пр.



№ 22. Анонимный оттиск. Даты отсутствуют.

26,3X39,6 см.

Экземпляр не раскрашен.

Встречались экземпляры грубой раскраски подмосковных кустарей района села Николь-

ского, изд. в типо-лит. И. Е. Ермакова. Москва.  1894.

Слева — две крестьянских избы, справа — несколько деревьев и женщина, ведущая коня.

На первом плане, в центре,— пляшущая пара, справа — крестьянская девушка, стоящая под

руку с парнем; слева — такая же пара наблюдающих пляску и сидящий на деревянной

скамье бородатый крестьянин. Последний, сдвинув на левый бок высокую поярковую

шляпу, играет на балалайке.

Подпись:

«Волузяхъ, волузяхъ

Волузяхъ, зеленыхъ лузяхъ!

Выросла выросла

Выростала трава шелковая»...

и пр.

*

№ 23. Изд. в мет. П. Н. Шарапова. Москва.  1858.
36,4X30 см (с текстом в рамке).

Экземпляр не раскрашен.

В верхнем левом разделе лубка изображен пашущий крестьянин. Как бы что-то сооб-

ражая, он одной рукой касается лба. Вдали также пахарь, присевший на бревно и прини-

мающий обед из рук женщины. В правом верхнем разделе — крестьянин, держа в руке

ветку дерева, объясняется с полной, нарядной женщиной. За спиной крестьянина --лошадь,

возле женщины — петух, курица и прислоненное к столбу навеса колесо. В нижнем раз-

деле крестьянин, сняв высокую шляпу, кланяется в пояс той же женщине.

Подпись:

«Мужикъ пашенку пахалъ

Самъ на солнышко глядѣлъ.

Какъ другимъ-то мужьямъ жены

Ужъ и завтрекать несутъ»...

и пр.

№ 24. Изд. в мет. Логинова. Москва. 1858.
20X34 см.

Экземпляр не раскрашен.

Мощеная камнями улица с низким забором и верстовым столбом. На первом плане —

две фигуры: полной, одетой по-мещански женщины, несущей на правом плече коромысло

с ведрами, и мужчины в крестьянской рубашке «на выпуск», в короткополом, подпоясан-

ном кушаком кафтане. В левом ухе его серьга — знак старшинства в семье. Правой рукой

он приподнимает высокую поярковую шляпу, украшенную крупным цветком. Изображения
носят характер шаржа.

Подпись:
«Поулицѣ мостовой

Вдоль дорожки столбовой
Шла красотка заводой»...

и пр.



л увей, рисующие быт крестьянина и служащего

И ОТРАЖАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ

Песенный лубок, иллюстрируя деревенскую поэзию, иллюстрирует одновременно и быт. Раз-
граничить лубок этого раздела от лубка специально бытового   почти невозможно.

Исследуя по лубку бытовые черты, мы невольно знакомимся с песней; изучая последнюю, мы

наталкиваемся на подробности социальной обстановки. Справедливее поэтому внести в новый раз-

дел лишь то, что несколько ярче и нагляднее подчеркивает особенности среды. Л особенностей
этих не мало, они выступают и в изображениях игровой забавы и полевой работы, и в каламбуре,
и в анекдотической выдумке, и даже в сюжете семейной ссоры. Если иногда те или иные штрихи

лубок доносит до нас в не вполне серьезной форме, придавая им оттенок карикатурности, то это

не может умалять его значения. За шуточным изображением в нем всегда скрывается правдивая

сущность. Насмехаясь над городским служащим, он вместе с тем рисует нам его тяжелую долю;

изображая пахаря, бранящего свою жену за поздний принос еды, он подчеркивает ведущую роль

женщины в быту крестьянина и пр. Изображая деревенскую улицу, художник не забудет пороіі

таких мелочей, как игра «в бабки» или «козны»; в избе он напомнит деталями о ее внутреннем

хозяйственном распорядке; в производственном процессе сохранит приемы пряхи, пахаря, плот-

ника и т. п.

Классовая сущность фольклора воспринимается через анализ обрядовой стороны народной

жизни, а также через изучение песенных текстов, присказок, говорков и всякого рода поэтических

образцов. Ту же классовую сущность развертывает перед нами и лубок. Он выбирает своими

темами долю бедняка, кулацкую алчность, сильного и слабого, сословное неравенство, сытость

и голод, труд и тунеядство, разбираясь в них самостоятельно и увлекая на этот путь других.

ОПИСАНИЕ ЛИСТОВ

№ 25. Анонимный оттиск. Даты отсутствуют.

23X33,5 см.

Экземпляр не раскрашен.

Встречались экземпляры, грубо раскрашенные подмосковными кустарями района села

Никольского, изд. лит. П. А. Глушкова. Москва. 1878.

Лубок на тему стихотворения поэта Кольцова   «Что ты спишь, мужичок...».

Налево разрез покосившейся избы. Внутри, на печи спит крестьянин; в дверях, взяв

метлу, ходит домовой. В центре, в боковое окно избы высунулась вторая, схожая со спящим,
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мужская фигура. Справа — разрез  второго дома, где, стоя возле накрытого стола, угоща-

ются три крестьянина. На переднем плане— крестьянин везет на санях поклажу. За здани-

ями — две свободно бегающих лошади.

Подпись: текст стихотворения.

№ 26. Изд. в мет. А. Лаврентьевой. Москва. 1856.

21,8X32,4 см.

Экземпляр носит следы выцветшей раскраски.

На фоне деревенских строений и холмистой местности  пахарь с сохой. Сзади его —

бегущая собака. На втором плане, слева, — женщина, несущая кувшин и пироги.  Ярко све-

тит солнце.

Встречались однородные лубки изд. А. Абрамова. Москва. 1876.

Подпись:
«Мужикъ пашенку пахалъ,

Самъ на солнышко взиралъ»...

и пр.

№ 27. Изд. П. Н. Шарапова. Москва. 1848.

24X22,9 см.

Экземпляр раскрашен мстерскими кустарями.

Среди деревенской улицы — идущие на полевые работы мужчина и женщина. Муж-
чина — в зипуне, в высокой шляпе и в полосатых портах «на выпуск»; на ногах его лапти,

на плече коса. Женщина — в нарядном сарафане, в переднике и в украшенном лентами

кокошнике. Белые чулки и туфли дополняют наряд, мало похожий на рабочий. В левой

руке она держит грабли.

Подпись:
«Я пойду, пойду касить

Во зеленый лугъ!»...

и пр.

№ 28. Изд. Дациаро. Москва, СПБ (года нет). Художник Белоусов.

22,3X18 см.
Одноцветный экземпляр, печатанный с камня.

Крестьянин и крестьянка, одетые в обычные летние костюмы.

Подпись:
«Paysans des environs de Moscou».

(Подмосковные крестьяне).

№ 29. Изд., манера печатания и пр., одинаковые  с   предыдущим   листом.   Художник
Белоусов.  1843.

22,3X18 см.

На фоне деревенского строения —одетые в зимние костюмы фигуры украинских кре-

стьян — мужчины и девушки.

Подпись:

«Крестьяне в зимнее время».

«Paysans en hiver».

«Costumes de la petite Russie».



№ 30. Анонимный оттиск. Даты отсутствуют.

24,1X38,1 см.

Экземпляр не раскрашен.

Картинка из двух частей:

1.  Деревенская окраина. Служащий городского трактира возвращается пешком домой.

Возле верстового столба его встречают отец, мать, мальчик и девочка. «Трактирщик»

в худых кафтане и брюках, в опорках на босую ногу, с пустым мешком, перекинутым

на палке через плечо, раскланивается с родными.

2.  В избе родителей прилично одетый трактирщик дает объяснение о своем поведе-

нии. Отец сидит на лавке, бросил плести лапти и грозит сыну кнутом; рядом, возле

гребня и донца, мать за прядением. Близ фигуры вернувшегося — дети.

Подпись:
«Возвращеніе  на   родину   изъ   Питера   промотавшагося   трактирщика

Я съ хозяиномъ расчелся,

ни чево мнѣ не пришлось!»...
и пр.

Л» 31. Анонимный оттиск. Даты отсутствуют.

20 X 32,7 см.

Экземпляр не раскрашен.

Внутренность крестьянской избы. Прямо — зеркало, наклеенная на стенку картинка и

окно. Слева — печь и полка с посудой. Справа — висячий рукомойник и полотенце. Рядом
с печью — скамья, на которой нарядная женщина прядет с гребня. У рукомойника, на дру-

гой скамье, — плетущий лапти крестьянин и на полу дерущий лыко мальчик. На полу в раз-

ных местах: кролики, грызущие зелень, курица с цыплятами, лежащая кошка и играющий

с клубком котенок.

Подпись:                                 «Пряди моя пряха,

Пряди не лѣнися»...

и пр.

№ 32. Изд. А. Абрамова. Москва. 1857.
20,8X36,3 см.

Экземпляр не раскрашен.

Комната богатой крестьянской избы, оклеенная обоями разного рисунка: на централь-

ной стене — с цветочным орнаментом 1 , на правой — в крупную клетку. Между окон — укра-

шенное полотенцем зеркало с резным верхом. На скамье, вдоль стены, три мужских и три

женских фигуры. Справа, за празднично накрытым столом — пьющий вино крестьянин, ста-

рик с поднятыми вверх руками и стаканом в одной из них, пожилая нарядная женщина,

видимо, сваха, и стоящая пара новобрачных. Слева, у входной двери — также чета входя-

щих молодых крестьян. На первом плане — два рассуждающих между собой старика. Все

одеты в нарядные костюмы.

1 В типе образцов обоев, приводимых ниже в альбоме.



Встречались экземпляры, раскрашенные мстерскими кустарями.

Подпись:

«Русская   свадьба

Государь ты нашъ Батюшка.
Свѣтъ Андрей Прохоровичь»...

и пр.

№ 33. Изд. в мет. Ивана Мартианова. Москва. 1855.

20,5X28,4 см.

Экземпляр не раскрашен.

Окаймленная хвойной порослью поляна. Справа вдали — две крестьянских избы с дво-

рами; на первом плане — группа из семи, взявшихся за руки, крестьянских девушек. Одна

из них, стоящая посередине, приподняла руки и как бы танцует. Слева — сидящий под

деревом, играющий на рожке пастух. У ног его собака, вблизи стадо. Все женские

фигуры и мужская одеты нарядно: первые — в обычном стиле лубка, вторая — в широ-

кий кафтан и сапоги «с отгибами», на которые в знак щегольства выпущены петли для

надевания.

Подпись:
«Не будите мол оду

Ранымъ рано поутру;

Разбудите молоду

Когда солнышко взойдетъ»...

и пр.



городской романс и обывательская песня

в народном лубке

Обывательский вульгарный романс, куплет и упадочническая поэзия нашли свое отражение

в русском народном лубке. Отзвуки городской лирики в печатном рисунке, отвечая вкусам основ-

ного потребителя-мещанина, проникали в подлинную народную среду, воспитывая и переделывая ее

вкусы.

В прекрасную самобытную фольклорную песню деревни периодически врывались чуждые ей

по духу элементы. За ними шел лубок, угодливо выпускавшийся рядом провинциальных поставщи-

ков этой продукции, подмечавших всякий рыночный спрос и моду. Поэтому во многих случаях

изобразительная листовка была как бы популяризатором той или иной городской темы. Но случа-

лось, несомненно, и так, что романс и городская песня возникали вслед за изображением. Вообще

трудно с точностью сказать, был ли народный лубок отражением упадочнического творчества или

вдохновителем его. Так или иначе, но в глухих поволжских деревнях, на стенах крестьянской избы

я видел на почетном месте картинки на темы: «Под вечер осенью ненастной».., «Чем тебя я огор-

чила...» и   «С нежной верности обетом...».

Романс и песня, в слове и рисунке, были во всяком случае одним из первых путей, связав-

ших культуру городского мещанства с чистой, самобытной поэзией народа.

Одна из излюбленных тем лубка этого раздела «прощание с предметом своей страсти отправ-

ляющегося в поход военного».

ОПИСАНИЕ ЛИСТА

№ 34.  Изд. в мет. А. Морозова. Москва. 1857.
24,2X36,8 см.

Экземпляр не раскрашен.

Один из вариантов темы. Вид на горы, у подножия которых мчится  разделенная на ■

три группы конница. На первом плане справа— крыльцо дома с окном, украшенным скульп-



турой, изображающей цветочную гирлянду. Поднявшись на ступени, офицер, держа

в поводу оседланного коня, прощается с плачущей женщиной. Левые руки обеих фигур

соединены. Костюм женщины — городского типа, состоящий из колоколообразной юбки и

жакета.

Подпись:

«Ты неплачь, негорюй,

Моя миленькая!»...
и пр.



ЛУБКИ, ОТРАЖАЮЩИЕ БУРЖУАЗНО-МЕЩАНСКИЙ
ВЗГЛЯД НА БЫТ НАРОДНОСТЕЙ

Из лубков песенного типа можно выделить еще на особое место изображения, условно отра-

жающие быт отдельных народностей. Мы встречаем их на положении иллюстрации, в обязательном
соседстве с ходовым романсом куплетного типа, припевкой, анекдотом. В лубках этих чаще всего

отражен, конечно, городской быт с его отрицательным налетом на подлинно природную культуру

каждой народности, основу фольклорного изучения.

Главным героем подобного лубка явился профессиональный увеселитель старого времени —

цыган, певец, плясун и попутчик ресторанного разгула.

После цыган, по трудно объяснимой причине, были в ходу красочно и пестро одетые (веро-
ятно, как лихие исполнители гопака) украинцы. Их не связывали с опошленным романсом, но

непременно соединяли с национальным песенным текстом. Изредка встречались, впрочем, и лубки,
большею частью литографированные, посвященные только бытовым эпизодам. И те и другие

типичны для раздела, характеризующего односторонний шаблонный взгляд на быт народностей'.

ОПИСАНИЕ ЛИСТОВ

№ 35. Анонимный оттиск. Даты отсутствуют.

21,9X32,7 см.

Экземпляр не раскрашен.

Возле украинской мазанки и нескольких деревьев пляшут одетые в военного типа

костюмы два казака. С ними две девушки, из которых одна бьет в бубен. Справа, в откры-

том окне хаты,— фигура парубка; возле два музыканта: казак, играющий на рожке, и еврей —

на цимбалах. Тут же лающая собака. Слева, на последнем плане, четверо мужчин и одна

женщина наблюдают пляску. В очертаниях дерева, трав и бугров чувствуется несомнен-

ное заимствование от стиля поморских изображений XVIII века. В этом отношении

приводимая картинка носит следы большого сходства с изображением на тему «Трудолю-

бивый медведь* (стр. 115, № 61). По ряду признаков можно предполагать, что обе

картинки исполнены рукой одного мастера.



Оттиски, имевшие большое распространение.

Встречались грубо раскрашенные неизвестными мастерами.

Подпись:

«К а з а ц к і й   п р а з д н и к ъ

Сиде голубь на тычинкѣ, голубка на вышна»...

и пр.

№ 36. Изд. А. Кузнецова. Москва. 1855.

22X31 см.

Экземпляр не раскрашен.

На окруженной редкими деревьями поляне остановилась крытая кибитка, в которой

видны две фигуры. Возле — отпряженная лошадь и на земле сидящие у костра цыган и

цыганка. Слева, на первом плане,— двое пляшущих мужчин и женщина. Последняя бьет
в бубен, а ее партнеры играют на подобии украинской баядуры и кастаньетах.

Подпись:
«Мы живемъ среди полей

И лѣсовъ дремучихъ

Но съ шастливей веселѣй

Всѣхъ вельможъ могучихъ»...

и пр.



ЧИНОВНИЧЕСТВО И ПРИМИТИВНАЯ САТИРА НА

ГОРОДСКИЕ ПРОФЕССИИ, А ТАКЖЕ НА КУЛАКА,  КУПЦА,

РОСТОВЩИКА И Т. П.

Русский народ с древнейшей поры представлял себе чиновника, в силу реально бытовых фак-
тов, жестоким вершителем закона, любителем «телесных наказаний», непременным «мздоимцем» —

взяточником, трусом, пьяницей и обкрадывателем государственной казны. Достаточно просмотреть

такие лубки XVIII века, как «Шемякин суд», «Подъячий и смерть» и т. п., чтобы убедиться
в точности этой характеристики.

Немудрено, если позднейший народный лубок в свою очередь, следуя традициям XVIII века,

отразил в себе отрицательно-характерные черты чиновничества и наглядно иллюстрировал мнение

о чиновниках той среды, того класса трудового населения, среди которого имел основное распро-

странение.

Городские профессии учителей, лекарей, дантистов, цирульников и т. п. также давали в ста-

рину содержание рассказам, прикрашенным фантазией досужих остряков.

При скудости общественных интересов  темы эти могли долго казаться занимательными.

Народный лубок, начиная с 50-х годов, также проникался анекдотическими настроениями.

Карикатурные изображения городских профессий мы встречаем в ряде довольно разнообразных

оттисков.

Не миновали лубка и многоликая вереница старого российского купечества, ростовщики, кулаки,

подрядчики и т. п.

Вся эта галлерея отживших свой век типов составляет существенную часть настоящего

раздела.

ОПИСАНИЕ ЛИСТОВ

№ 37. Анонимный оттиск. Даты отсутствуют.

29X25,8 см.

Экземпляр не раскрашен.

Комната с окном. Возле окна два стула, один из которых опрокинут на пол. Тут же

упавшая  шляпа-цилиндр.   На стенах зеркало и два листа бумаги с надписями:

«Благодарность. Зубному врачу Зуборванову за легчайшій способъ, за выдергиваніе;

здоровыхъ зубовъ» и «Зубной парашокъ и Эликсиръ; для вернѣйшаго и самоскорѣйшаго

выпаденія зубовъ».

5



Слева — стол, на котором флакон с рецептом, кружка и аптекарская ванна. Лекарь, во

фраке и узких брюках со штрипками, выдергивает с ожесточением «козьей ножкой» или

крючком зуб мужчине, опрокинутому на спину мускулистого служащего.

Подпись:
«Господинъ: Батюшки, отцы родные, помилосердуйте! втрое заплачу! только пустите!»...

и пр.

№ 38. Анонимный оттиск. Даты отсутствуют.

24,3X37,4 см.

Экземпляр не раскрашен.

Богача, лежащего на постели, окружили семь чертей с их «начальником», отличаю-

щимся от всех размерами и когтями на крыльях. Первый из чертей поднял вверх и при-

держивает руки богача, второй давит ему на грудь громадным долотом, третий держит

воронку, четвертый железным ковшом льет ему в живот расплавленный металл, пятый

в иглу гигантских размеров вдевает канат, шестой высыпает в котел, вмазанный в кир-

пичную кладку, мешок с золотом и седьмой кузнечными мехами раздувает под ним

пламя. Начальствующий чорт стоит в изголовье и распоряжается всем происходящим.

В комнате открытый шкаф с массивной вазой, окованный железом сундук и четыре туго

наполненных мешка.

Подпись:                                     «Со нъ богача.
Жилъ былъ купецъ скупяга»...

и пр.

№ 39. Анонимный оттиск. Даты отсутствуют.

19,8X34,3 см.

Экземпляр не раскрашен.

Комната с решетчатыми окнами, в которой происходят две сцены из жизни   скряги.

Справа чорт открыл окованный сундук, наполненный золотыми монетами, на крышке

которого неразборчивая надпись: «нежадничие а... какъ на... что некуда ужъ клась». Чорт

указывает на золото. Рядом на скамье скряга, тянущийся к содержимому сундука. В левой

руке у него мошна, у ноги — вторая, из которой сыпятся сокровища. Открытый замок

лежит на полу. В центре обмотанный тканью чорт убегает. Слева на окованном сундуке

лежит мертвый скряга, зажав в руках ключ и замок. Возле него также чорт. На полу

горящая свеча и туго набитая мошна.

Подпись: текст басни Крылова.

№ 40. Анонимный оттиск. Даты отсутствуют.

20,2X34 см.

Экземпляр не раскрашен.

Изображение разделено на две части. Слева коммерсант, сидя за столом, делает

выкладки на счетах, возле него жена и двое детей. Шкаф с книгами, стенные часы

с гирями и окно. На столе письменный прибор и тетрадь с надписью «журналъ». Справа
внутренность магазина с надписью «продажа шелковыхъ мате...» Полки магазина почти

пусты. Четыре щеголеватых приказчика расхищают товары.

Помимо приведенного встречались тождественные экземпляры, раскрашенные подмо-

сковными кустарями района села Никольского и изд. в лит. П. А. Тлушкова. Москва. 1876.

Подпись:
«Хозяивы горюютъ а прекащички перуютъ»...

и пр.



№ 41. Изд. П. Н. Шарапова. Москва. 1858.
28,9 (с подписью 37,6) X 31,4 см.

Экземпляр не раскрашен.

Изображение дома, из трубы которого вылетело три типичных, весело настроенных

купца. Первый, вежливо, раскланиваясь с кредиторами, держит левой рукой бутылку
шампанского. Над ним надпись: «Вина я много пилъ, за то въ трубу и укатилъ». Вто-
рой тащит за волосы женщину. Надпись: «Анютачка меня подъ дѣла, и Капиталецъ
Весь мой съѣла», а третий — колоду карт. Надпись: «Я сильно Карты полюбилъ. Что Было,
все нанихъ спустилъ». Внизу — растерянный кредитор в клетчатых со штрипками брюках,
во фраке и в шляпе заграничного фасона, рядом с ним — лукаво смеющийся, взмахнувший

руками крестьянин.

Подпись:

«Воздушное   Путешествие.
Вотъ какъ въ трубу вылетаютъ, Кридиторовъ удивляютъ»...

и пр.

№ 42. Изд. в мет. Логинова. Москва. 1858.
22,8X26,1 см.

Экземпляр не раскрашен.

Комната купеческого дома. На заднем плане, на стене над диваном, — два портрета,

мужской и женский. Слева — фортепиано и настенная керосиновая лампа. Возле фортепиано
сбоку помещен сидящий, щеголевато одетый, дирижирующий учитель пения. За инстру-

ментом поет купеческая дочь. Справа — стол, за ним два пьющих из стаканов купца. Ближ-
ний, подняв руки, танцует, сидя на стуле.

Подпись:

«Учитель пѣнія»...

и пр.

№ 43. Анонимный оттиск ХѴШ века (воспр. Ровинским).
26,4 (с подписью 35,2) X 27,9 см.

Экземпляр раскрашен мстерскими кустарями.

Изображение анекдотической выдумки о «подъячем и смерти». В фантастически отде-

ланной комнате с арками, за столом с письменными принадлежностями и бутылкой вина

сидит мужская фигура в кафтане, чулках и туфлях. Перед ней смерть с косой.

Подпись:

«Пословица змея хотя и умираетъ азелья все хватаетъ»...

и пр.

№ 44. Изд. в мет. П. Н. Шарапова. Москва.  1858.
13,2 (с частью подписи 14,5) X 41,2 см.

Экземпляр раскрашен мстерскими кустарями.

В верхней части лубка изображены следующие три эпизода: а) слева — деревенский
кулак, которому, сняв шляпы, кланяются два встречных крестьянина; подпись: «Ипата
уважаютъ. Заденьги почитаютъ»; б) в центре — деревенский кулак, притворяясь бедняком,



сам кланяется двоим, не отвечающим на поклон крестьянам; подпись: «Ипатъ нахитрость

пустился Беднымъ притворился»; в) справа — кулак стоит с туго набитой мошной, ему

кланяется крестьянин; подпись: «Ипатъ накошель съ золотомъ указалъ Ему кланятся при-

казалъ».

Общая подпись:

«Сказка пробогатаго Ипата; какъ онъ узналъ, кого лютъ чесной увожалъ»...

и пр.

Внизу мелкая неразборчивая подпись:

«Умъ Другій только лишь въ каретѣ,

(Бо)гачь уменъ всегда насвѣтѣ;

...(во)всѣ нежеветъ

Авсежъ заумнаго слыветъ

Апѣшеходъ ученый умный

На этимъ свѣтѣ полоумный».



ЛУБКИ, ОТРАЖАЮЩИЕ МЕЩАНСКИЙ
БЫТ И ВКУС

Мещанский вкус — это вкус привязанного к собственности, уюту, обстановке и обывательским
привычкам мелкого горожанина, врага всего индивидуально ценного. Мещанское миросозерцание —

одно из отживших свой век наследий прошлого. С понятием о нем неизбежно связывается пред-

ставление об условном, отсталом и будничном понимании красоты и существа жизни. Мещанин —
синоним вульгарности, пошлости. В искусстве он ценит только то, что отражает его психологиче-

ские настроения, является составным элементом его убеждений.
Издатели лубочных изображений или картин, могущих радовать глаз и сердце мещанина, пре-

красно учитывали запросы и интересы своего потребителя. Поэтому в изобразительных произведе-

ниях мы ближе всего чувствуем натуру мещанина, яснее и нагляднее проникаем в его сущность.

Иностранцы, без оснований считавшие население старой России отсталым в культурном и нрав-

ственном отношении, в свою очередь, подходя по-деловому, снабжали нас дешевыми товарами своей
фабрикации. В области лубка и литографии не мало мещанской продукции доставлено к нам из-за

границы. Таковы: «образцы мужской и женской красоты», экзотически-сентиментальные сюжеты

и пр. Мещанин обязательно был набожен и мистичен. Он верил во все, что преподносила ему

авторитетная в его глазах бульварно-базарная печать, он следовал тем представлениям о совершен-

стве, которые рисовала для него рука мало одаренного или продававшего свои способности худож-

ника. Его вкус развивали на пошлом отображении его собственной фантазии. Отсюда — выпуски

«оракулов-чародеев», «таблиц царя Соломона», семейных, любовно-анекдотических или сентимен-

тальных картинок, иллюстраций к домашним играм и т. п. Это «музей дурного вкуса и воспита-

ния», показывающий, чего должен избегать каждый, вступивший на путь освоения истинного, острого

интереса к новой строящейся жизни.

ОПИСАНИЕ ЛИСТОВ

№ 45. Изд. Marotte. Париж (года нет).
27X23,3 см.

Одноцветный экземпляр, печатанный с камня.

Идеал женской красоты. Картинка, служившая для украшения стен старых ателье мод,

цирулен и парикмахерских.

Подпись:
«Claire. Clara».



№ 46. Изд. Mine. Париж (года нет).
27X22 см.

Одноцветный экземпляр, печатанный с камня.

Идеал мужской красоты. Картинка, служившая для той же цели, что и   предыдущая.

Подпись:
«Jules. Julio».

№ 47. Изд. в лит. Е. Яковлева. Москва. 1868.
39,2X31 см.

Экземпляр раскрашен подмосковными кустарями района села Никольского.

Таблица карточного оракула.

Надпись:
«Новѣишій карточный оракулъ».

№ 48. Изд. в тип. П. В. Бельцева. Москва (года нет).
25X18 см.

Экземпляр не раскрашен.

Вариант гадательной таблицы «Царя Соломона».
Надпись:

«Гадательная книжка царя Соломона».

№ 49. Анонимный оттиск. Даты отсутствуют.

28,6X35,8 см.

Экземпляр не раскрашен.

Лубок для тира.

Подпись:
«Охота на Слонѣ за Тигромъ».

\



примитивный рисунок на бытовых

ОБОЯХ

Собраний образцов старых дешевых обоев у нас не существует, между тем, знакомясь с их

разновидностями, нельзя не притти к выводу, что и они, представляя значительный художественный

интерес, являются отраслью народной лубочной картинки. Мне приходилось, объезжая в 1906—

1907 годах провинциальные уездные города, села и деревни б. Нижегородской губернии, наталкиваться

на пестрые экземпляры этого вида печатной продукции, но желание получить их хотя бы в незна-

чительных отрывах и обрезах каждый раз наталкивалось на непреодолимые препятствия, в виду

невозможности портить стены комнат сдиранием с них прочно наклеенной бумаги. Уездные же

магазины и базарные лавки, куда я обращался во время розысков, переходили уже в этот период

на торговлю новыми, более усовершенствованными и «облагороженными» типами обоев, гнушались

старого образца и не сохраняли его остатков. Поэтому коллекция моя в этой отрасли весьма огра-

ничена и не претендует на полноценный перечень примеров.

ОПИСАНИЕ ЛИСТОВ

№ 50. Образец обоев. Даты и сведения о выпуске отсутствуют.

63X48 см.

По голубому фону изображения: а) в верхнем ярусе — гуляющие на деревенской

улице четыре украинца, из которых один играет на скрипке, и б) в нижнем — проезжая

дорога с всадником, автомобилист, две нарядные, одетые по городской моде 90-х годов

щеголихи, художник, сидящий под деревом за мольбертом, с кистями и палитрой в руках,

мчащийся велосипедист, воздушный шар в облаках и пейзаж, на  котором   видны   озеро,



гребцы в лодке, казенного типа здания с флагами на шпилях и провинциального типа

жилые строения. Мысль мастера — показать соответствовавшие эпохе технические дости-

жения.

№ 51. Образец того же рода, что и предыдущий.

65X47 см.

Птицы и цветы зеленые с синим по желтому фону.

№ 52. Образец того же рода, что и предыдущий.

60X48 см.

Фантастические птицы, бабочки и цветы по желтому фону.



ЛУБОЧНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫСМЕИВАЮЩИЕ

МОДЫ

Всякая мода, всякое новшество приходили к нам от иноземцев с Запада. Запад в представле-

нии русского народа был непонятным, загадочным и заразным источником, от которого являлось

все, что шло в разрез с старым, дедовским, исконным обычаем и с религиозной традицией. Когда

Петр I рядил в немецкие и голландские костюмы высшую знать старого С.-Петербурга, армию,

чиновничество и состоятельные классы, простой народ видел в этом «пришествие на землю анти-

христа», тайно проклинал преобразователя, иронизировал над новшествами и сочинял про них мно-

гочисленные анекдотические рассказы. Классовая ненависть к барству и привилегированным слу-

жебно-официальным кругам, которые были отделены от массы чуждыми ей особенностями, роскошью

и новизной быта, легко переносилась на подробности жизненного уклада и прежде всего на костюм.

Припрятанная боязливая и осторожная сатира на бар проглядывает во многих деталях народного

искусства. Если мы возьмем старинные кружевные подзоры XVIII и XIX веков, плетенные в б. Москов-

ской, С.-Петербургской и Нижегородской губерниях, мы найдем в них, рядом с фантастическим

узором, сады, дома, целые процессии и гулянья. Приглядываясь к человеческим фигурам, мы должны

будем признать в них карикатуры на тогдашнего времени франтов и франтих. И карикатуры эти

получились не от художественно безграмотной руки мастера; в них чувствуется подчиненное опре-

деленному художественному представлению мастерство. Их, несомненно, делал способный, подчер-

кивавший все, по его мнению, смешное художник-примитивист. Донце прялки б. Нижегородской

губернии из района г. Балахны имеет мозаично врезанные фигуры едущей в карете барыни, ее

слуг, кучера и т. п. Все они прекрасные продуманные шаржи на барский быт и костюм. То же и

на расписных деревянных изделиях этой местности — на ткацких станах, на гребнях и пр. А глиня-

ная игрушка б. Вятской губернии с изображением гуляющих поД зонтиком дам, едущих на коне кава-

леров в цилиндрах и фраках! А пряники с человеческими нарядными фигурами, медные пряжки

со старинной сибирской сбруи с щеголями и щеголихами! Все они доносят до нас в народном мастер-

стве карикатуру на бытовые особенности привилегированного класса —-барства.

Таким же насмешливым отношением к внешности горожанина отличается картинный лубок,

в котором издатель отразил настроения своего потребителя. И особенно достается в нем женщине —

ее широкой юбке, кринолину и турнюру. Характерным примером такого обычного для эпохи шаржа

служит приводимое изображение.



ОПИСАНИЕ ЛИСТА

№ 53. Изд. в мет. П. Н. Шарапова. Москва. 1858.
28,2X28,5 см.

Экземпляр не раскрашен.

Два гуляющих в парке нарядных «оцилиндренных» купца дивятся на зрелище: ветер,

надув кринолин, поднял на воздух модницу, за ногу которой ухватился франт.
Подпись:

«Кринолинъ или средство замѣнить имъ при случаѣ   воздушный шаръ»...

и пр.



РАЗГУЛ, КАБАК, ТРАКТИР, БИЛЛИАРДНАЯ

И РЕСТОРАЦИЯ В НАРОДНОМ ЛУБКЕ

Удивительно меткую скоморошью характеристику кабака и его роли в быту крестьянина запи-

сал я в Москве в 1914 году от старой нищей-мещанки г. Калягина б. Тверской губ. Марфы Сте-
пановны Бакалягиной. Говорила она так:

«Целовальник-кабатчик лихим делам повадчик. Ты ему бычка, а он три пятачка, все прочее

за ним. Понятие имей — вином да дымом, подождь, отдадим. За шайку — штоф, за рубаху — штоф,
за сибирку — штоф, за кошку — штоф, за собаку — штоф, а за жену злую — два сучка, три крючка

и пол цыганскова пятачка. Погулял ярмонку весело, а дома кисло; печа не топлена, скотина не -корм-

лена, ржу сорока склевала, солому галка в гнездо таскала, а круп поскребышки склевали воробушки.
Жена из заклада — злая, теща — лютая, а ты сам — с сухим усам. А люди-то добрые обычай блю-
дут — вечерять по дворам идут. Соседска жена ряжена, как сатана: троешовник в три хвата, под

ним два халата, похблстник белой, шугай парчевой, пушки в ушках, бареты на ногах. А моя баба
завидается, как дьявол лаится. Ты не лайся, не бранись, со мной по правде обойдись, а не то иди

на постой со двора долой, а я нехорошее дело задумаю, да тебя впутаю».

Мне кажется, что она исчерпывающе правдива для сюжетов народного лубка, связанного

с темой о разгуле. И. Г. Прыжов в книге «История кабаков в России в связи с историей русского

народа» (изд. «Молодые силы», Казань, 1913) говорит: «Когда жизнь шла еще по-старому, когда

народ для того, чтобы «помянуть родителей» или «канун доспети», спокойно выкуривал себе извест-

ное, количество и варил меды и пьяные браги, вдруг в городе или в селе появлялся царев кабак,
поставленный наместником. Запретили курить вино и сказали: чтоб «средним и молодчим людям

пива варить и меду ставить отнюдь никому не давать, а вина горячего и лутчим людям курить не

давать». Вино велено было покупать в кабаке... Крестьянину таким образом было запрещено все,

кроме царева кабака, который крестьяне же должны были ставить на свои деньги».

Кабак, вино, как ясно из приведенного, играли большую роль в жизни русского народа, слу-

жили острой темой для бытовых разговоров и заставили издателей народных лубков отнестись

с коммерческим вниманием к печатному воспроизведению многогранного сюжета. Для городского же

покупателя лубочных изображений появились, как одна из составных частей общей темы, ресторан

с его особой, не вполне известной деревенской провинции обстановкой, биллиардная и т. п.

ОПИСАНИЕ ЛИСТОВ

№ 54. Изд. в мет. А. Г. Кузнецова. Москва. 1858.
25,8X36,8 см.

Экземпляр не раскрашен.



Зал ресторана. За столом, накрытым двумя скатертями, щеголь с лорнетом в руке.

Возле него перекинувший через плечо салфетку официант. У стены, на полу, под

картиной — трубки с длинными чубуками. Справа видна буфетная комната, отделенная пере-

городкой с драпри. В буфетной стойке, на прилавке чайники и таз с водой, сзади шкаф
с бутылками, штофами, стопками и бокалами. За прилавком — вытянувшийся по-военному

бородатый буфетчик.

Подпись:
«Голь на выдумки хитра»...

и пр.

В характерных типах лубка отразилось, очевидно, влияние «Ревизора» Н. В. Гоголя

и его героя Хлестакова.

№ 55. Изд. П. Н. Шарапова. Москва. 1858.
27,4X27,4 см.

Экземпляр не раскрашен.

Помещение ресторана. Вдали зал с колоннами, между' которыми висит клетка с пти-

цей. На первом плане, возле окна, — стол с посудой и сидящим за ним охмелевшим посе-

тителем. На полу картуз, упавшая салфетка и калоши. Из рук посетителя вывалилась

трубка. Перед ним официант, показывающий «выкладку» на счетах. Вдали две мужских

фигуры: мальчика-слуги и поясняющего ему происходящее человека в сюртуке.

Надпись:
«Пъянъ да глупъ — больше бъютъ!...»

Подпись:
«Господин: ско-о-лько съ ме-меня? А?...»

и пр.



ЛУБОК,

ИЗОБРАЖАЮЩИЙ УЛИЧНЫЕ ТОРГОВЫЕ

ТИПЫ

Изображения уличного торгаша считаются редкими, и каждое из них расценивается как до-

стойный внимания бытовой тип. Представление о нашем прошлом тесно связано с рядом фигур,

■иллюстрирующих и характеризующих его отдельные моменты. Оформители художественных изда-

ний по городскому фольклору тщетно ищут иногда неиспользованных материалов в области при-

митивного рисунка, передающего типаж. Но его, увы, не много. Приводя лишь единичный экзем-

пляр картинки такого типа — «сбитенщика»,— мы считаем ее все же ценным дополнением к коллекции

тех обнародованных до сих пор рисунков, которые воскрешают старых завсегдатаев городской

улицы.

ОПИСАНИЕ ЛИСТА

№ 56. Изд. в лит. А. Прокофьева. Москва. 1858.
31,4X29,4 см.

Экземпляр не раскрашен.

На фоне городских строений три фигуры: сбитенщика, продавца лубков или «ходеб-
щика» и блинника. Центральная фигура — сбитенщик. Он в зипуне, в украшенном ри-

сунками фартуке, с переносным самоваром в правой руке. Через плечо,  возле   шейного



номерного знака, висят крендели, на поясе стаканы и полотенце. На спине пьющего сби

тень ходебщика, вместе с другим товаром, портрет с надписью:   «Мусье Невеста юлия».

Блинник, стоящий вдали, держит ручной лоток с «выпечкой».

Надпись:

«Московскій сбитенщикъ и ходебщикъ».

Подпись:

«Вотъ сбитень горячій!

Метъ казанскій,

Сбитенщикъ астраханскій»...

и пр.



ЛУБКИ,   ОТРАЖАЮЩИЕ   НЕБЫЛИЦУ,   ВЫДУМКУ,

АНЕКДОТ ИЛИ ПОУЧИТЕЛЬНУЮ БАСНЮ

і^амои популярной, широко распространенной и многократно издававшейся в лубочных кар-

тинках следует считать небылицу о том, как «мыши кота погребают». Сатира эта, составлен-

ная и выпущенная старообрядцами, отражавшая их недовольство преобразованиями Петра I, поль-

зовалась у народа большим успехом. Перепечатки ее мы встречаем на протяжении ряда лет. Пер-

выми выпусками изображения мы должны признать воспроизведенные Ровинским оттиски XVIII века.

Общий характер всех изображений таков: лежит «кот казанский», крепко привязанный верев-

ками на санях чухонского типа, в которые вместо коней впряглись восемь мышей, тянущих две

веревки. За санями идет стая крыс и мышей, среди них музыканты-волынщики, трубачи, барабан-

щик, скрипач, балалаечник, поставщики к поминальному столу похлебок, пива, пирогов, блинов,

оладьев и иной снеди, могильщики, метельщики, просто провожающие, любители сытно поесть

и т. nj О происхождении этих картинок приводит обстоятельное объяснение Ровинский. Он го-

ворит: «Вопрос о том, откуда взялась эта картинка в нашем лубочном мире и с какого времени,

уже давно занимал наших археологов. Макаров в одной из своих статей («Вестн. Европы», 1821,

№ 9, стр. 53) говорит, что в чешской хронике Венцеслава Гайка 1553 года в том самом месте, где

упоминается о покушении папы обратить Россию в католическую веру, на полях отмечено: «при-

готовили было такую сатиру, какую лютеране, о погребении кота мышами». На этом основании

Макаров полагал, что первообразом русской картинки была сатира в лицах, выпущенная в свет

сперва лютеранами, а потом чехами по случаю смерти папы Пия V или Григория XIII, преследовав-

шего тех и других, и что затем сатира эта перенесена на личность Ивана Грозного. Снегирев, за-

мечая, что такое мнение подтверждается несколько изображением любимого кота Ивана Грозного,

которое, по свидетельству г. Чижова, хранится в Дрезденской галлерее, отвергает, однако же, воз-

можность появления подобной картинки в то время, когда книгопечатание и гравирование были

еще впервые заведены в России и посвящены единственно религиозным предметам («Лубочн. карт.»,

М., 1861, стр. 130).
Стасов, просматривавший чешскую хронику Гайка, не нашел в ней приписки, указываемой Ма-

каровым. С своей стороны замечу, что ни в. Дрезденском музеуме, ни в других собраниях нет гра-

вюры, изображающей кота царя Ивана Васильевича: в Дрездене, в галлерее, выставлена довольно

редкая гравюра работы Hollar'a с подписью: «La vray portrait du chat du grand Due de Moscovie,

1661», такие же экземпляры ее находятся в Петербургской публичной библиотеке и в моем собра-

нии. Таким образом родословие кота нашего от лютеран и чехов XVI века не подтверждается ни-

какими данными; еще менее представляется данных к производству того же кота из древней Индии...

Наша картинка — чисто русское произведение, ни откуда не заимствованное и не имеющее никакого

сходства ни с восточными оригиналами,   ни   с  нюрнбергскими   похоронами   охотника,   на   которые



указывает Снегирев, ни с другими западными измышлениями; все надписи на ней, все подробности
взяты прямо из русского быта — это вполне оригинальное произведение русского народного буффа».

Разбираясь в ряде бесспорных доказательств, приводимых Ровинским в подтверждение того,

что изображенный умерший кот не кто иной, как Петр I, мы должны притти к выводу, что

описываемая лубочная картинка — первая, смелая и остроумная народная политическая сатира.

В соседстве с политической небылицей стояли еще небылицы: фантастические, карикатурно-

бытовые и психологические или нравственно-поучительные. В XIX веке таких экземпляров народ-

ного лубка встречалось не мало, и темы его были довольно разнообразны. К сожалению, на лубок
этого раздела собиратели не обращали достаточного внимания, и большинство его оттисков сле-

дует считать безвозвратно утраченным. Между тем для интересующихся массовой культурой и

историей быта он имеет большое актуальное значение. Мы приводим также несколько характер-

ных образцов этого рода.

ОПИСАНИЕ ЛИСТОВ

№ 57. Изд. в лит. А. Абрамова. Москва. 1876.

22,6X36,5 см.

Экземпляр раскрашен подмосковными кустарями района села Никольского.

Комната городского мещанского дома. Слева, возле стола, на котором открытая

книга и стакан чая, — мягкий диван. На диване молодой мужчина в сюртуке, держащий

трубку с длинным чубуком. Около него, в центре, пожилая окутанная шалью, женщина

читает роспись приданого. Справа — девушка, одетая в пышное, открытое платье. На сте-

не, около окна,— часы с длинным маятником и гирями на цепях.

Надпись:

«Роспись Приданаго».

Подпись:
«Роспись приданаго   молодцу  удалому я   читать   буду  слушай  женихъ  невертись    что   напи-

сано несердись»...

и  пр.

Лубок имел широкое повсеместное распространение, текст его до последних лет

повторяли наизусть провинциальные анекдотисты-остряки.

№ 58. Анонимный оттиск ХѴШ века. Даты отсутствуют.

32,5X46 см.

Оригинал оттиснут на склеенной бумаге («двойник»), раскрашен мстерскими куста-

рями.

Поляна с редкой растительностью. В центре кот и кошка едут в экипаже типа ка-

бриолета, в который впряжены цугом шесть крупного размера мышей. Одна мышь сто-

ит на запятках, другая, с бичом в лапах, сидит на месте кучера. Позади экипажа справа —

башнеобразное, выложенное из камня здание с шпилем и с развевающимся по ветру

флагом. Впереди впряженных мышей (слева) — три больших дерева, возле которых также

здание, видимо, богатые палаты — с балюстрадой, лестницей, балконом, колоннами, тре-

мя входами и многими окнами, шпилем и флагом. На переднем плане — бугор, покрытый

мелкими кустарниками, часть которых разбросана и возле дерева последнего плана. Весь

лубок окантован рамой.

Подпись:
«Веселое Гулянье Намышахъ

Вдревніе    времена,   не упомню вкоторомъ годе  нечаенно   вздумалъ котъ вкошку влюбился»...

и пр.



№ 59. Анонимный экземпляр. Даты отсутствуют.

26,7X39,6 см.

Экземпляр не раскрашен.

Один из вариантов небылицы: «Мыши кота погребают».
Встречались одинаковые   экземпляры,   изданные   в   лит.   П.  А.  Глушкова.  Москва,

1876,   раскрашенные   подмосковными   кустарями  района села Никольского.
П о дп ись:

«Небылица въ лицахъ.

Небылица въ лицахъ — найдена встарыхъ светлицахъ завернута въ черныхъ трепицахъ»...

и пр.

№ 00. Изд. П. Н. Шарапова. Москва. 1862.

25,3X40,9 см.

Экземпляр не раскрашен.

Одетые в человеческие костюмы, танцующие, поющие, пьющие вино и играющие на

музыкальных инструментах медведи.

Подпись:
«Свадьба   медведя  Мишки   косолапа г о.

Разъ косолапый мишка разкутился

На машки косорылой женился»...

и пр.

№ 61. Анонимный оттиск. Даты отсутствуют.

29,5X29 см.

Экземпляр не раскрашен.

Иллюстрация к  басне Крылова «Трудолюбивый медведь».

Лесная просека. Слева — крестьянин, несущий дуги, справа — медведь, ломающий

дерево.

В художественной манере лубка (растительность, бугры, борозды) сильно отражено

влияние стиля религиозных поморских изображений XVIII века.

Подпись: текст басни с искажениями.

№ 62. Изд. в мет. А. Морозова. Москва. 1858.
19,9X35,6 см.

Экземпляр не раскрашен.

Пещера. Вдали — пять крылатых чертей. Слева — полуобнаженный высунувший язык

мужчина; перед ним — нападающая на него большая змея. Справа — изрыгаемое громадной

пастью пламя, в средине которого сатана в короне и с трезубцем.
Надпись:

«Клеветникъ и змѣя».

Подпись: текст басни Крылова с некоторыми искажениями.

№ 63. Анонимный экземпляр. Даты отсутствуют. Встречались однородные экзем-

пляры, изд. в типо-лит. И. Е. Ермакова. Москва. 1894.
23,5X36 см.

Экземпляр не раскрашен.

Деревенская окраина. На первом плане — жена везет в санях стегающего ее плетью

мужа. Слева — купец и его  жена   обмениваются  мнениями о  происходящем; крестьянин



рубит дрова, беседуя с женой. На втором плане,   справа, под деревом, — пляшущая под

рожок играющей «бездельницы» коза, в середине — крестьянин, ведущий на поводу лошадь

и корову, а слева, на крыльце избы, — жена, напутствующая его рукой.

Надпись:

«Урокъ мужъямъ простякамъ и женамъ щеголихамъ».

Подпись:

«Баба мыслитъ ухитрится

Чтобъ полутче нарядится»...

и пр.

Лубок связан с народным острословием:

«Стала баба козу забавлять, а коза пошла плясать. Продай лошадь и корову — мне

купи обнову. Стал мужик бабу забавлять и кнутом ее стегать»... (балаганный припев, под

балалайку, «лапотных куплетистов»),

№ 64. Анонимный оттиск. Даты отсутствуют.

24,7X32,6 см.

Экземпляр не раскрашен.

Пальма, под которой разложен расписной ковер. На ковре — одетая по-восточному

фигура бородатого мужчины. Перед ним, скрестив на груди скованные цепями руки,

стоит женщина. За ней верблюд и два копьеносца. Вдали видны пирамиды и пальмы.

Изображение представляет собой иллюстрацию к одному из многочисленных, широко

распространенных лубочных народных изданий, содержание которых составляли фантас-
тические описания разбойничьих похождений.

Подпись:

«Къ Атаману Алжирскихъ разбойниковъ представляютъ бѣжавшую плѣнницу».

№ 65. Изд. в мет. А. Васильева. Москва. 1858.
24X30,6 см.

Экземпляр не раскрашен.

Часть морского берега. Вдали — каменная скала, возле которой разбилось судно. Два

других плывут по морю. На первом плане, возле фантастического растения, стоит фигура
полуженщины, полуживотного. Вместо хвоста у  изображенной  туловище змеи, заканчи-

вающееся змеиной головой и жалом, на груди шесть звериных голов.

Н а д п и сь :

«Скилла Дочь Фарки».

Подпись:
«Поязыческимъ баснямъ»...

и пр.

№ 66 (концовка).
18,5X16 см.

Экземпляр не раскрашен.'

Копия офорта Hollar'a.

Упоминаемое Снегиревым изображение любимого кота Ивана Грозного.



ЛУБОК  НАРОДНОГО ЗРЕЛИЩА

Феномен, «дикованный монстр», урод, чудо природы — это те притягательные названия старого

ярмарочного балагана, музея-паноптикума, на которых строили свои немалые барыши ловкие

дельцы народного зрелища. Посмотреть на несчастного, обиженного природой человека, подивиться

его странной внешности, физическим особенностям считалось в старое время если не забавой,

то развлечением во всяком случае. Для бедной семьи урод был даже доходной статьей. С детских

лет его «продавали» или передавали по контракту ловкому дельцу антрепренеру, который возил

«приобретение» из города в город, с ярмарки на ярмарку, с одного тракта на другой, повсеместно выве-

шивая плакаты, афиши, восхваляющие «монстр», и без стеснения преувеличивал его «смотровые»

данные. Иногда уродов создавала и дополняла искусственно человеческая жестокость, и история

зрелищ рассказывает о профессиональных, существовавших когда-то специалистах такого дела, но

были случаи, когда в этом просто помогала рука художника. Каждый плакат, каждый рисунок, пре-

следуя цели заманивания публики, почти обязательно утрировал натуру, придавая ей фантасти-

ческий, необычайный вид. К числу таких относится и тот лубок, который приводится здесь, — Юлия

Пастрана. Это чудеса — наполовину природные, наполовину выдуманные, по внушению заказчика,

живописцем.

Наглядный рисунок считался в иных случаях наиболее действительным средством и для уве-

личения доходности театральных зрелищ. Не только ярмарочные музеи-паноптикумы, но даже опер-

ные и драматические спектакли не обходились без клише, заставлявшего глубже заинтересовы-

ваться содержанием афишного текста. Артисты же эстрады и цирка создали такую галлерею инди-

видуального лубка, которая не исчерпывается ни одним собранием. Формы его буквально бесконечны.

Примитивное массовое зрелище также нашло свое отражение в народном лубке: водыри мед-

ведя, скоморохи, ярмарочные музыканты, раешники, если- не частые, то и не особенно редкие его

персонажи. С этой стороны лубок играет иллюстративную роль для историка народных забав и

развлечений. Образцы такого типа мы приводим рядом с изображением «живописной натуры ди-

ковинных монстров».

ОПИСАНИЕ ЛИСТОВ

№ 67. Изд. в мет. П. Н. Шарапова. Москва. 1858.
27,6X42 см.

Экземпляр не раскрашен.

На лубке изображена сцена сватовства между двумя феноменами. Слева, с цветком

в руке,  стоит в  бальном   туалете   декольтированная   Юлия   Пастрана.   Лицо   ее,   грудь



и руки покрыты сплошь волосами. Позади ее молодой, франтоватый, одетый во фрак
мужчина просительно протягивает руки. С правой стороны — фигура толстяка Рожерома

Баркома, на котором клетчатые брюки, гладкий жилет с часовой цепочкой, с массивным

подвеском на ней, и широчайший пиджак. Он, видимо, что-то говорит волосатой собе-

седнице. Рядом с ним, в его застегнутом на все пуговицы пальто, стоят семь мужчин

с подчеркнуто-глупыми лицами. На фоне — товарные весы, прикрепленные к толстой свае,

на одной площадке весов стоит гиря с надписью «15 ш>, а на другой — уменьшенная копия

Баркома. Стрелка весов показывает, что толстяк перетянул гирю.

Изображение это относится к первой демонстрировавшейся в России в 1858 году

волосатой женщине Юлии Пастране; позднее — 1876 году — ее заменила в цирке Тео-
дора Лента,   конкурентка «Синьора Зенона Пастрана».

Подпись:
«Дѣвица Юлія Пострана 23 лѣтъ и Замѣчательнеіішій   изъ   жениховъ   ея Рожеромъ Баркомъ.

53. лѣтъ»...
и пр.

№ 68. Анонимный оттиск. Даты отсутствуют.

20,4X35,7 см.

Экземпляр не раскрашен.

Возле небольшого, стоящего на возвышении строения, между редких деревьев, стол

с самоваром, чайной посудой и бутылкой вина. За ним две фигуры купеческого типа —

полной женщины и бородатого мужчины, перед которыми дает представление бьющий
в барабан водырь медведя. Последний изображен играющим на балалайке. Рядом с ним-—

наряженная в костюм, выбивающая такт на ложках коза. Справа — группа разнотипных

любопытных.
Подпись:

«въ Марьиной Рощѣ.

Медведь съ казою Забавлялисъ
идругъ на друга удивлялись»...

и пр.

№ 69. Анонимный оттиск. Даты отсутствуют.

Встречались однородные экземпляры, изд. в лит. П. А. Глушкова, Москва,  1878. '

34,5X31,4 см.

Экземпляр не раскрашен.                                                                         »

Изображение раешника, в ящик которого смотрят трое любопытных. Вдали город-

ские здания   и   купола церкви. На ящике надпись:

«Всемирная косморама. Въ сей косморамѣ показывается всякой городъ и разныя виды

житейски, страны халдейски и городъ Парижъ какъ въ ѣдешъ такъ отъ шуму угоришъ

истраны Американски откуда привозятся калоши дамски».

Надпись:
«Раекъ».

Подпись:
«Вотъ Извольте видѣть... Салтанъ  машетъ платкомъ»...

и пр.



ЛУБКИ, ИЛЛЮСТРИРУЮЩИЕ НАРОДНУЮ СКАЗКУ

Сказка — это, большей частью, прозаический по форме рассказ, невероятный по содержанию,

занимательный по форме, поучительный, легендарный или исторический, являющийся отзвуком

действительного события. Сказки, как известно, имели весьма значительное распространение в на-

роде. В старину существовали специальные их рассказчики — «баятели» или «бахари», которые много

содействовали популярности этого вида повествования. Даже сейчас живы редкие передат-

чики сказок, восстанавливающие подчас забытые и интересные для фольклориста материалы.

Народный лубок неизменно сопутствовал историческим этапам сказки и сохранил нам ее в наивных,

полных искренней простоты образах.

ОПИСАНИЕ ЛИСТОВ

№ 70. Анонимный оттиск. Даты отсутствуют.

25,6X38,9 см.

Экземпляр не раскрашен.

Слева, на коне, — одетый в рыцарские доспехи Илья Муромец. Он выпустил из лука

стрелу. Справа, в зелени деревьев, — голова и плечи Соловья-разбойника. К правому глазу

его летит стрела Ильи Муромца. Вдали — продолжение сказки и судьбы ее героев: по полю

мчится одетый в рыцарские доспехи всадник, к хвосту его коня привязана мужская фи-
гура. На горизонте видны горы, среди которых замок с башнями.

Подпись:
«Сильный Храбрый Богатырь Илья. Муромецъ»...

и пр.

№ 71. Анонимный оттиск. Даты отсутствуют.

28,8X39,3 см.

Экземпляр не раскрашен.

Слева — воин на коне, в рыцарских доспехах, поражающий копьем кентавра. Послед-
ний замахнулся на противника дубиной. Позади фигуры — каменная крепостная стена, дом,

башня и палатка.

Подпись:
«Славный сильный и храбрый Бова Королевичь поражаетъ Полкана Богатыря»...

и пр.



№ 72. Анонимный оттиск. Даты отсутствуют.

27,8X38,2 см.

Экземпляр не раскрашен.

Еруслан Лазаревич изображен летящим через море на трехголовом змее. Одна голова

чудовища отрублена и плывет по воде. Справа — берег и город, у ворот которого царевна

Анастасия Вахрамеевна, вместе с жителями, встречает героя сказки.

Один из вариантов иллюстрации этой темы.

Подпись:
«Славный сильный и храбрый Витязь,   Ерусланъ   Лазаревичь»...

и пр.

№ 73. Анонимный оттиск. Даты отсутствуют. .

28,9X38,8 см.

Экземпляр не раскрашен.

На сером волке мчится, держа клетку с жар-птицей, одетый в рыцарские доспехи

Иван-царевич. Рядом с ним, на коне, украшенная короной, с веером в руке, Елена Пре-
красная. Вдали, на берегу реки, — обнесенный каменными стенами замок. По реке плывет

парусная лодка.

Подпись:
«Сильный Славный Храбрый Богатырь   Иванъ Царевичь»...

и пр.

№ 74. Анонимный оттиск. Даты отсутствуют.

25,2X38,5 см.

Экземпляр не раскрашен.

Справа — смерть в виде скелета в плаще, держащего в руках опущенную косу. В кол-

чане за спиною смерти всяческие виды холодного оружия. Слева, на коне, в рыцарских

доспехах, — обнаживший меч Аника-воин. На земле — труп того же Аники-воина. Справа —

вдаль убегает оседланный конь.

Один из вариантов иллюстрации этой  темы.

Подпись:

«Сильный и Славный Храбрый Воинъ Аника.
Почистому полю разъезжаетъ   противника себѣ вызываетъ»...

и пр.



РЕЛИГИОЗНО-ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ

ЛУБОК

Громадное количество религиозных мифов, сказаний, легенд и фантастических, часто доходивших

из отреченной литературы преданий, запугивавшая сознание некоторых отступников от церкви

угроза жестокими адскими мучениями, широкое распространение веры в загробную жизнь создали

наряду с текстовыми произведениями особый, совершенно своеобразный цикл духовно-иконографи-

ческих изображений. Последние занимают большое место в народном бытовом лубке. Дешевизна

бумажной продукции размножила этот вид монастырской религиозно-бытовой пропаганды и придала

ему большую мозаичную пестроту.

На первом плане среди этого интересного и многочисленного материала стоят произведения

сюжетные, многоликие, дающие широкий простор замыслу гравера и художника, стремившихся

ярче и детальнее охватить уже использованную рядом предшественников тему. Древнейшее апока-

липсическое предание, имеющее своим источником индийские, подхваченные евреями мифы, — «страш-

ный суд», представляет одну из наиболее интересных и сложных композиций такого раздела.

Суеверное сказание о пришествии антихриста и о кончине мира, тщательно поддерживавшееся

и укреплявшееся в представлении народа еще со времени IX века, породило большое количество

соответствовавших исторической легенде иллюстраций этого сюжета.

У нас первое появление такого живописного изображения относят к концу XII века и связы-

вают его с именем иконописца Авраамия Смоленского, иллюстрировавшего четьи-минеи августа

месяца. Расцвет учения о «страшном суде» и о «пришествии антихриста» относится к XV веку,

обильному миниатюрами, составленными по воображению или «видениям» убежденных ревнителей

легенды.

Многочисленные варианты этой темы в народных картинках, при сохранении основного пере-

вода, отличаются разнообразием в деталях и в стиле общей художественной трактовки. Мы помещаем

его поэтому на первом месте.



ОПИСАНИЕ ЛИСТОВ

№ 75. Изд. в завед. В. Шарапова. 1850 (город изд. не указан).

71,8X42,2 (с боковыми текстами 56,2) см.

Экземпляр не раскрашен.

Один из вариантов иллюстрации темы «страшный суд».

Многострочные надписи на церковно-славянском языке по полям изображения.

Вверху надпись:

«Изображеніе страшнаго суда Божія».

№ 76. Изд. в старообрядческой типографии Г. К. Горбунова. Москва (года нет).

36,2 (с подписью 44,2) X 68,1 см.

Художник А. Шангин.
Цветной экземпляр, печатанный с  камня.

Изображение «Жития Марии Египетской».
Многострочная подпись на церковно-славянском языке.

№ 77. Анонимный оттиск. Даты отсутствуют.

37,5X30,5 см.

Цветной экземпляр, печатанный с   камня.

Старообрядческая поучительная листовка «Тяжко есть иго насынѣхъ адамлихъ».

№ 78. Анонимный оттиск XVIII века.

24 (с подписью 27)Х37 см.

Экземпляр не раскрашен.

«Искушение Антония Египетского» (воспр. Ровинским).

Надпись и подпись на церковно-славянском языке.

№ 79. Анонимный оттиск. Даты отсутствуют.

33 X 86 см.

Изображение «Жития старца Герасима». В верхнем поле случайная запись пером: «Отъ

издателя Стрѣльцова».

Судя по орфографическим, сделанным от руки исправлениям текста, воспроизводимый

нераскрашенный экземпляр — первый пробный и корректурный оттиск. Весь лубок в целом

отличается оригинальной манерой выполнения, выдержанностью отдельных фигур и стро-

гим сохранением стиля примитивных гравюрных композиций.
Двенадцать отдельных изображений на одном листе.

Под изображениями пояснительные подписи на церковно-славянском языке.



№ 80. Редкий анонимный рукописный лубок XVIII века, работы поморских мастеров.

30,5X67,8  см.

Сюжет: сотворение человека, жизнь в раю Адама и Евы, изгнание их из  рая.

№ 81. Анонимный оттиск. Даты  отсутствуют.

36X31,5 см.

Цветной экземпляр, печатанный с камня.

Широко распространенная старообрядческая листовка: «Райская птица  Сирин».

№ 82. Анонимный оттиск. Даты отсутствуют.

39X31 см.

Цветной экземпляр, печатанный с камня.

Широко распространенная старообрядческая листовка: «Райская птица Алконост».

№ 83. Анонимный оттиск. Даты отсутствуют.

24 (с подписью 35)Х34 см.

Экземпляр не раскрашен.

Старообрядческая   листовка   с изображением   пыток Евдокии  Урусовой и   Феодосии
Морозовой.

Подпись:

«Мученіе задвуперстное сложеніе»...

и пр.

№ 84:. Анонимный оттиск. Даты отсутствуют.

13X18,4 см (с подписью 38 X 23,5 см).
Цветной экземпляр, печатанный с   камня.

Изображение «Беседы о вере князя Владимира с иноземными послами». Старообряд-
ческая листовка.

Многострочная пояснительная подпись на церковно-славянском языке.

Надпись:

«О послахъ различныхъ къ вѣре Князя Владимира увѣщавающих».

№ 85.   «Изданіе   Старообрядческаго    церковно-восковыхъ свѣчей   завода    компаніи

Рыжковыхъ  въ Витебскѣ» (года нет).



22,7X23,2 см (с подписью 46,2X29,6 см).
Экземпляр не раскрашен.

Изображение поучительной темы «Старец и  бес».
Подпись:

«Книга, патерикъ Скитскій. Глава 29
Нѣкій старец ходя по пустыни,

видѣ бѣса идущѣ мимо его»...

и пр.



ЛУБКИ РЕЛИГИОЗНО-АГИТАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

Рядом с религиозными лубками стояли еще изображения, носившие церковно-догматический

или обывательско-просветительный характер. В большинстве они отражали в себе: мораль мещан-

ского благополучия, дух культовой пропаганды, проповедь относительной добродетели, непротивления

злу, духовного раскаяния, покорности судьбе или спокойного подчинения всякого рода неизбеж-
ностям. Это были своего рода позднейшие разновидности древнерусского «Домостроя». Иногда
помимо частных лиц, их издавали миссионерские организации, монастыри, буржуазно-благотвори-

тельные общества, общества покровительства животным, группы ревнителей православия и т. п.

Экземпляры чх следует считать крайне редкими и малосохранившимися у коллекционеров.

ОПИСАНИЕ ЛИСТОК

№ 86. Редкий анонимный оттиск. Даты отсутствуют.

26,6X30,9 см.

Экземпляр не раскрашен.

В центре лубка — вращающееся колесо, поднимающее и опускающее человеческие

фигуры. По углам — изображения трудовых производственных процессов: работника с боро-
ной, пахаря, сеятеля и вязальщиц хвороста. Рама из символических фигур.

Подписи:

«Чуденъ всветѣ Человекъ
суетится целой вѣкъ

щастия сыскать желаетъ»...

и пр.

Вверху — «Суета суетствій, всяческая суета», вокруг центрального рисунка вязью —

«Си(ы)не такъ на свѣтѣ все превратно», внизу — пояснения к отдельным частям.

№ 87. Изд. в мет. П. Н. Шарапова. Москва. 1857.
25,8X37,3 см.

Экземпляр раскрашен мстерскими кустарями.

Лубок на тему «Рачительное домоводство».

Тождественные оттиски встречались и анонимные.



Надписи, разбросанные в различных местах оттиска: под весами, которые держит

амур — «своя ноша нетянетъ»; на рукоятке и по лезвию косы — «жизнь наша идетъ день

за день часъ за часомъ, а все къ смерти ближ(е)»; на пачке книг, в руке у мальчика

«Грамата», Зак. Божій, св. Исторія, Ариѳмет., Счетовод., Чистопісаніе, А Б В Г Д Е Ж
3 И К Л М И, Правопис. Правилы»; под ногами у женщины, кормящей ребенка:

«Доброй матери смотренье

Не давать глупымъ забавъ
Нужно дать имъ наставленье.

Посѣлить въ нихъ добрый нравъ».

Подпись:
«Кто рѣшился коль жениться»...

и пр.

№ 88 Анонимный оттиск. Даты отсутствуют.

29,7X37,7 см.

Экземпляр не раскрашен.

Изображение на тему «Ступени человеческого века». В верхней части лубка — на

11 ступенях изображение различных периодов человеческой жизни, начиная от колыбели

и кончая столетним возрастом. В нижней — знаки зодиака и эмблемы: мудрости (сова),

времени (песочные часы), знания (книга) и неудачи, неожиданности, болезни и т. п. (пыла-

ющая сломанная свеча). Изображения снабжены пояснительными надписями.



ЖИВОПИСНЫЙ СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ

ЛУБОК

Примитивность и самостоятельность манеры, красочная яркость, утвержденный традицией

своеобразный графический прием и упрощенное разрешение сюжетных подробностей сближают
рисунки лицевых старописных книг с народным лубком. Только художественной техникой, боль-
шим в некоторых случаях мастерством изображения и кропотливой, усидчивой детализацией мело-

чей первые, несомненно, превосходят второй. Лубок — «ходовая» промышленная рыночная продук-

ция, лицевой же рисунок — заказная картинка, связанная с индивидуальным требованием на сюжет,

с психологическим настроением и с религиозным воображением заказчиков. Автор лубка не знал

к себе того критического отношения покупателя, которое предъявлял заказчик книги к мастеру, по-

лучая ее с рук на руки. Лубок — многотиражная, печатная листовка; лицевые изображения — сде-

ланные кистью оригинал или копия, могущие иметь лишь ограниченное количество повторений,

исполненных одной рукой. Переведенный на доску, металл или камень лубок рождался быстрым
механическим путем, каждый же рисунок старописной книги был связан с продуманным и требо-
вавшим значительного времени творческим процессом. Особенно ценны работы поморских старо-

обрядцев. Несмотря на общий, повторяющийся перевод (т. е. копировку) рисунка, в них чувству-

ются большая изобразительная сила, тонкое понимание краски и техническая высота графического
искусства. В создании орнаментированной заставки художники старообрядцев, несомненно, замеча-

тельные, могущие служить высоким примером, мастера.

Все приводимые изображения многокрасочные; они исполнены на старой, современной их по-

явлению бумаге иконографической манерой и представляют иллюстрации древних рукописных книг-

Совершенно особый, отдельный рисунок, а именно «Библейская история Адама и Евы», поме-

щен в разделе «Религиозно-иконографический лубок» (№ 80).

ОПИСАНИЕ ЛИСТОВ

№ 89. Миниатюра и текст из  рукописной  книги   северных  писем:   «Слово Паладия

мниха». XVIII век.

«...иявятся  снебесе идуще, носяще престолъ господень страшный»...

Размер оригинала,



№ 90. Миниатюра и текст из рукописной  книги  северных   писем:   «Слово Паладия
мниха». XVIII век.

«Архангелъ же поятъ его (т. е. мниха Иоанна) заруку иприведѣ его врай»...

Размер оригинала.

№ 91. Миниатюра и текст из рукописной книги северных писем: «Слово Паладия

мниха». XVIII век.

«Житіе святаго Андрея Христа ради юродиваго».

Размер оригинала.

№ 92. Заставка, заглавная буква и текст из рукописной книги с крюковыми нотами:

«Книга священнаго пѣснохваленія, духовнаго сладкогласія, торжественнагодобропѣнія празд-

никовъ господьскихъ и богородичныхъ» на «рождество господа бога и спаса нашего іисуса

Христа», поморских писем XVIII века.

Размер оригинала.



ЛУБКИ, ОТРАЖАЮЩИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ   СОБЫТИЯ,

ВОЕННЫЙ   БЫТ,   ВОЕННЫЙ  АНЕКДОТ,   ПОЛИТИЧЕСКИЕ

НАСТРОЕНИЯ И ЦАРСКУЮ СОЛДАТЧИНУ

Религиозный лубок всегда играл роль популяризатора многочисленных преданий церковного

характера, образного передатчика мифов и легенд. Военный лубок нес на себе такое же обязатель-

ство в другой области государственной жизни: он являлся «усилителем» героики. Ряд неудачных,

а иногда и сомнительно счастливых войн, вызывавших упадок общественного настроения, при-

крывался выпуском наивных героических изображений и портретов «славных, доблестных»

генералов и полководцев. Их дополняли анекдоты о Петре I, Суворове, Скобелеве под Плевной

и т. п. Преследуя одинаковую цель, лубки первой половины XIX века, изображавшие военных

«героев», были крайне однообразными, создававшимися по одному, общему для всех штампу.

В центре первого плана помещается обязательный всадник на лихо скачущем коне. Он одет

всегда в блестящий, иногда дополненный фантазией мундир генерала; правой рукой он или угро-

жающе машет обнаженной саблей или повелительно указывает вперед. А вокруг дружно,

наподобие оловянных солдатиков, маршируют в ногу войска. Художник делал фигуры солдат так,

как будто наклеивал одно на другое трафаретно вырезанные из картона изображения.

Несколько иного построения были лубки того же периода со сценами взятия крепостей, с бое-

выми эпизодами, баталиями и т. п. В них больше сказывались и мастерство и фантазия худож-

ника. Некоторые из них по смелости и приему рисовальщика были просто интересными.

Исторический, затасканный в словесных вариантах анекдот также сеял и распространял мо-

раль патриотического подвига и верноподданнического служения царизму.

Военный и политический лубки второй половины XIX века носят следы дешевого, плохого

мастерства. Это забытый и заброшенный угол в искусстве, которого сторонится серьезный худож-

ник. Но в XX веке дешевому трафарету старого массового лубочного изображения в этой области

противопоставляет свое искусство ряд новых и одаренных его оформителей. Пионерами на этом

пути мы, по праву, должны считать Д. Моора, А. Радакова, В. Маяковского, Юнака и некоторых

других, произведения которых, впрочем, отмечены яркой печатью большого индивидуального

мастерства, и вне связи с традицией и формами народной картинки.



ОПИСАНИЕ ЛИСТОВ

.>« 03.  Анонимный оттиск. Даты отсутствуют.

27,2X36,2 см.

Экземпляр не раскрашен.

Подпись:
«Его Сіятельство Князь Михаилъ Семеновичь Воронцовъ Намѣстникъ Кавказскій».

№ 94. Анонимный  оттиск.  Даты  отсутствуют. Есть такие  же листы,  изд.  в типо- -

лит. И. Е. Ермакова. Москва, 1894.
24,5X35,2 см.

Экземпляр не раскрашен.

Подпись:
«Вылазка изъ Севастополя произведенная   18-го   на 19-е Апреля 1855 года»

и пр.

№ 95. Анонимный оттиск. Даты отсутствуют.

24,1 X 35,3 см.

Экземпляр не раскрашен.

Подпись:
«Нападеніе Англичанъ на Ставропигіальнный   Соловецкій  Монастырь»

и пр.

№ 96. Анонимный оттиск. Даты отсутствуют.

26,7X38 см.

Экземпляр не раскрашен.

В левой части лубка — военный лагерь, около которого три фигуры солдат: француз-
ского, турецкого и английского. Поблизости от них — телега, нагруженная знаменами и

пушкой. К оглоблям ее привязаны лебедь, рак и щука. На первом плане этой же части

к крутому обрыву, наполненному водой, мчится управляемая стоящей в экипаже женщи-

ной тройка коней, которым пририсованы человеческие головы француза, турка и англи-

чанина. В правой стороне, за обрывом, — крепость, прикрывающая ряд русских церквей.

Около — трое часовых с пушкой.

Лубок представляет объясняемую в пользу России сатиру на Севастопольскую кам-

панию.

Подписи:

«Тройка»,   «Три товарища»

и пр.



ПЕРСИДСКИЙ ЛУБОК, БЫТОВАВШИЙ

В РОССИИ

Как это ни странно, но среди русского народа, а именно среди крестьян б. Нижегородской гу-

бернии, бытовал в незначительном количестве персидский рукописный лубок. Началом этому обсто-

ятельству послужил нижеприводимый факт. На устроенную в конце XIX века в г. Нижнем-Новго-

роде «Всероссийскую промышленную выставку», вместе с персидскими купцами, прибыли живо-

писцы из предместий г. Решты — Али Рузаев и Нигматулла Сафаров, занимавшиеся быстрым из-

готовлением на месте изображений героев своего национального эпоса. Спрос на дешевые листки

с образцами туземного рисунка был, видимо, значительный. Через несколько лет мастера, не без

успеха, стали вновь посещать нижегородскую ярмарку. Их рисунки, расценивавшиеся от 20 до

30 коп. за экземпляр, попрежнему охотно и легко раскупались местным населением, обращая на себя,

благодаря красочной пестроте, внимание и заезжих крестьян. Наезды живописцев прекратились

после 1907 года, но след их пребывания остался. Объезжая в этот период кустарей нынешнего Горь-

ковского края, в двух избах я натолкнулся на персидские лубки. На одном из них, висевшем в

раме под стеклом, была изображена полуобнаженная, сидевшая на ковре фигура бородатого муж-

чины. Я спросил владельца о ее значении.

— В бозе почивший император Александр третий отдыхает после обеда, — серьезно пояснил

он мне.

Я не стал разубеждать его в точности данной мне исторической справки, но вынужден был

признать факт проникновения чуждой изобразительной культуры и в быт русского крестьянина.

Воспроизводим два наиболее характерных экземпляра.
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ОПИСАНИЕ ЛИСТОВ

№ 97. Экземпляр, исполненный разноцветными красками  от руки.

30,7X41,6 см.

Живописный персидский лубок, с изображением мужских фигур -героев националь

ного эпоса.

№ 98. Экземпляр, исполненный разноцветными красками от руки.

34,6X34,3 см.

Живописный персидский лубок с женскими фигурами.



ТИСНЕНАЯ ЛУБОЧНАЯ КАРТИНКА НА НАРОДНЫХ

ПРЯНИКАХ

Пряник с древнейших времен играл большую роль в обиходе русского народа. «Учали добры

молодцы есть пряники печатные, запивать винами крепкими», — говорится о нем в былинном эпосе.

Этот вид печений из теста употреблялся при самых разнообразных случаях: 1 для подношения на-

чальным и крупным людям, для украшения праздничных столов, для выражения всякого свойства

личных чувств, старшинства и меньшинства, как непременный атрибут свадьбы, погребений, поми-

нок, панихидных служений и, наконец, как лечебное средство. При встречах и проводах царей, во-

евод, губернаторов, архиереев и т. п. от жителей местности обязательно выпекался изысканно

украшенный изюмом, черносливом или цукатами, сделанный по особой форме пряник. Так было

еще в первой половине XIX века. Сватался жених к невесте — он привозил в дом пряник. Хотел

робкий юноша изъясниться в своих чувствах избраннице сердца— употреблялся опять пряник с тро-

гательными надписями: «будишь знать отъ кого ѣла», «въ день ангела», «знакъ моей дружбы»,

«знакъ любви», «знакъ уваженія», «в память нѣжной встречи», «люблю и надѣюсь», «вы розанъ», «су-

пиръ», «вы цвѣтокъ», «помни — не забывай» и пр.

На семейные торжества «давились» пряники с обычным для такого случая рисунком букета

цветов, распустившейся розы, двух нежно целующихся голубков или~соответствующими инициалами.

Воеводам, губернаторам и архиереям чаще всего «ставились» изображения деревьев с порхающими

по ним сказочными птицами, с государственным гербом, крепостными башенками или с «теремком»,

т. е. со строением, Лечебные же пряники были и некоторой разновидностью знахарства. Младшие

несли старшим большой пряник, а старшие дарили младших «меньшим». Сваху награждали пря-

ником «коровайным», новобрачным пекли «в два места» или рисунка. Последний тип называется

«разгонным», ибо, когда начинали его в конце пира резать на мелкие части и делить присут-

ствующим, молодые вставали из-за стола и удалялись в опочивальню. Служащие подносили хозяину

пряники — подовые, многослойные, печеные «на поду», т. е. на камнях печи, с миндалем и изюмом.

Куму, куме было принято поднести в знак хлебосольства изображение рыбы, петуха или барашка.

Наконец, детям дарили специальные сорта в виде коньков, человечков, звездочек и т. п. Особен-

но же оригинальными были пряники поминальные и панихидные. Делались они громадных раз-

меров и обильно украшались «монахами» или черносливом, напоминая цветом о трауре и скорби

по умершем. Иногда, в редких случаях, помещался на них и «заказной» религиозный оттиск, пере-

дававший «положение И. X. во гроб» или «воскрешение Лазаря».
Больше всего печением фигурных пряников славились б. губернии Архангельская, Вологод-

ская, Вятская, Тульская, а   за   ними   Рязанская,   Казанская,   Владимирская и Нижегородская.

1 Все описания я привожу по личным записям от старожилов, применительно к обычаям б. Нижегородской и Вла-

димирской губ.



Главным временем их спроса и потребления повсеместного являлся «великий пост». В так

называемое «прощеное воскресенье», т. е. в последний день масляницы, было в обычае поднести

«печатное печение» для пополнения дозволенных яств будущего скудного «рыбного и грибного»
стола. В этот день в б. Нижегородской и Владимирской губерниях из дома в дом развозились

такие лакомства, иногда требовавшие, по количеству родных и знакомых, специального  экипажа.

Широкое распространение пряника, разнородность случаев и оснований его дарения, тради-

ция украшать его рисунком создали особую отрасль бытового искусства — затейливое вырезыва-

ние коврижных и пряничных досок или форм, своего рода клише для художественных мучных из-

делий. Последние бывали: «почетные с казной», т. е. с изображением двуглавого орла, «титульные»,

т. е. именные, «святые», т. е. с религиозным иконографическим сюжетом, «счастливые, со словом»,

т. е. свадебные, «полюбовные», «советные», «ребячьи-забавные», «наговорные», «всячинные» и «в

торг», т. е. для рыночных изделий. Само тесто раскрашивалось — «цветилось», покрывалось позо-

лотой, серебрением, «ягодным сахаром», «глазной изюминой», «яичным снимом» и тертым сухарем.

Отсюда ясно, что существовал и специальный тип художника-производственника, готовившего по

заказу и для продажи «живописные, забавные теста». Рядом же с ним «мудровал» резчик форм из

грушевого или липового дерева, — разновидность скульптора или гравера бытового лубка, с тою

лишь разницей, что печатал он свои произведения не на обычном м-атериале — бумаге, а на густом

мучном «заквасе» и «жмал» их не с выпуклого, а с углубленного рисунка в доске. Мастерство пер-

вого, за ничтожным исключением, погибло в человеческих желудках, творчество второго, отражен-

ное на дереве, дожило до музейного хранилища. Сохраняя в работе древнейшую технику народ-

ного художника и наивность творческой фантазии, оба донесли до нас стиль и живописную куль-

туру своей эпохи. И в искусстве мастера, цветившего пряник, как и в искусстве печатника, мы

находим интересную страницу для истории старого народного быта, родственную по стилю с народ-

ной картинкой.

ОПИСАНИЕ ЛИСТОВ

№ 99—100. Изд. в лит. И. Голышева. Голышевка, 1881.
Размеры изображений:
16,2ХП,9 см и 16,1 X 12 см.

Одноцветные экземпляры, печатанные с камня.

Пряники, служившие для официальных подношений и подарков крупным лицам.

Подписи:

«Печатные пряники».

№ 101—103. Изд. в лит. И. Голышева. Голышевка, 1881.

Диаметр каждого изображения 10,5 см.

Одноцветные экземпляры, печатанные с камня.

Пряники, служившие для подарков по разным поводам.

Подписи:

«Круглые пряники».
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НАРОДНЫЙ ЛУБОК
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оселки Л/Ю(/илтѵЬ ттшУл/ -штъооъ

Stom^ имен, ЛШ/ОМ/ пЬе^і/Ь&тмлтьсл^

5ІйгЪ тихлм-b ксйУб хямклм/                              qRas мшмЬшлк -іллл» тимипгі<иш4м>ія,                              С«|)сЦс ель с^а^ллй іго^цзклллтхл/':

Л/ й|ь .лиелоба' «jJ^^J-    т|ечатать позволяется НосквМой.Тод.. Ллреля 19. А- Цензорь Князь Львоаъ. ИзданАВшпкша  Печат.вьМетадл Чукіина.
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jWk* 40/ {jtvi/bKoto,         ^моила/  атмпииси     JbjprAJbvau/ tohio(cu,kA<.       Jtt xot^u-mi) ОЮ'Оа',      Эігѵи, шисгш,            fM- фасной сп1»маѣ

Эхи/ѵь. гл tibionvpow,        !Цмм«/ ѵг{іасксия/,    &йоьіпаалл/ слпъ^и/        СНл гд^лягоІЬ окгосц     Э-ггш, -Цѵо^.иго,       Jvb   tmvctyjac^uwn
,%Ь mtjjmnuMb 4го (игру.     Jtifulw- ijiu<4;    Зітъешо  тѵгъла так*, ПІЦгнло jywjwoIual,   5l^erUj ллдАыусилЛ!», (fjt> л*ш  он* іѵ|іиАжи.<»>

вУ&иът&г/*/ Srtlt(/sb**y/"A& J/oAtfftS.a./d'SV *Jyas ' Щбшоуіі Й.ДлуЫ>   Оаі.ѵ*«лм ^x/cm^aunApfu-n«i іоыу нА-ѵч    'tt*xu.m. /t 'Млтллл '/.   It,/,..*.,.
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Si*А1Ш\\ 'ШШ

vUJv*l

^-j***^-'"-'— * '

F^F

Во всей   деревни Катимькл I Прекрасны  русы   волосы

КраСаіѵицен     слша

Ив-ьсамоягъ дт»,и>   Натиныіл

ІІЛКЪ    РОЗАНЧИКЪ.    КЫ.1Л

По   ІМвЧИКАМЬ      ВІЫМГЬ

И    ВСІЬ    NAAJIU     МОЛОД    .!

&А  Катинькоіі   гналгсъ

А ІИДЯКИ. ТАЛЬКА  ВЛГЛЯНЬ HAi.HVbj А ЖЕНЫ   Р.СІБ  СЬ МХГЖЬЯЙИ   «4Kb   j

Ст» сжрдвчкот»   распростись     }'За   RATtfWafwr   дРА/тс-ь ! ■

Лист МП
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ѴнаСь   было     на   улицо> ■,

^НАСЪ      БЫЛО     НА    ШИРОКОЙ I

Ай, люли,    люли,   люли,

у насъ   было   на  широкой 1.

Красны   діьвки    разыгрались

Молодушки    расплясались,

Ай    люли,   люли, люли,

Молодушки    расплясались!

ІДИА      ДГоВКА    Л»ЧЦНВ     ВСІЬХЬ,

BtJ»   КОСІЬ   ЛЕНТА   ШИРЕ   всіыі-ь 1

Ай люли. люли.  люли,

Ь"Ь   КОСИ,   ЛЕНТА   шире    всіъхъ

Молвила      красавица

Тайно    парню    милому,

Ай   люли,   люди,   люли,

Тайно    парню    милому 1.

Ты    ПОСЛУШАЙ    милой-   МОИ,

•Радость,   сердцу    дорогой,

Ай    люли,    люли. люди,

Радость     сйрдду    дорогой.

Скоро   мой   откігь -.родной

Твбн>    еудЕтт,    не    чѵгкой

Ай   люли,  люли,   люли,

Тр.кіъ     вѵдьтъ    НЕ    ЧУЖОЙ I

Лист М 12



Діпана, лишки&ка Авиабаз
ClitO SrJcCi fftWj JUftUMlidUUv, МЛС

I Неясно гопішс, іиѴли.-.ѵчкк

Члч mw , JUjvttHttittKa . 'Jo пси

•%лц ши, лцшкийіксц H*6u.eij
Или- сЬскпоѣб люгосся іЫвй

ijioa соцѵ распила л

;o>w> •ш.еацла л- -уцг

ЭіиьнбкіЬ  лиж .чилои. ііеі

Лоснгишки lOAijCuiHKU, ло5|сшгіісА ояа-пм,,   __ ііли^-
Лс^и.т,«й,поЗр.ифікбки.^о,.чі. ж ксго ^(terns;"    JfUwnt'tu

Алин. ли>ло^№,епп>,6(і» ііогеки ііссіиіш,            Лоо^лои ги)ч,огьамкіь лиж лилои. іі^спѵь;

ЗЗек» когсг.м кипат-с, постсхю'окц сни-атв;    Саіьофлі на но^ка.съ  аоскііи-гім.ои.ют.ѵ

'.Ничичл-мш-кц стлани, /шли- огшфка fljcSams. Со^олиилл- иші&иысьь rw ши лли-басои :

Хііліюй сок* -^ас-Нула л- лила Заига жіть. Waтисишлн. пиюбки, погр-ед-либають.

Лист М 1,1

Ты    НЛГТДП.Я.  ТЫ    НЛСТЛ«'ЫІ.

Отлитлпыл   ВОРОТА .

Ail лшліг. ли .люли,

О ТВОІѴІИКД   БОГОТА

Нѵ,М     ІМДЛ   (ITIIW4U.1
Вуиіши   ШЬТНРЫП.ЛІЩЫ.ЧРП
t Aii.tin.!tf ді< .ноли

ГІУШІЫ."   ГИ-ТП'Ч. II І.-ПІЦІІ. ВЬГТ

БуіІііЬШ   ШЬТСРІ.   ІІЗіЛПЦІЬ ВІ'"ТчЬ

Члстьлп. диждгчкидзъ сіьчртъ
АНЛШН AtT'.IKUII.

Ч&ГТЫМ'Ъ   ДПВДСЧКОМЪ   СПіЧРТІі

іілѵл иагодцу   ікеншъгя
ТГарл  ехлть  ѵадпонл

Л і'і .ЖМИ    Alt <IU).)II,
Ныл ewrk   ('одаагл ;

Пара  ехлть   со двора
B'i   НЛСТДСЬИИЫ   ПОРОГА.

АЙ .ниш   ah июли,

В*Ь НАСТАСЫШЫ   ЬвРОЧ'А

ТЫ ЛАП'ЛГЬЛ   ТЫ НАСТАСЬЯ,
ОТНОРЯЙКЛ    HUPOTA

Лп льѵіи   dH   nam,

ОтВОИЛШ.'А     АПРОГА

Отиитянкл   полота

ПіЧІІШ МАИ КА     СОКОЛА

All    ЛЮДИ.   ЛИ   янмь
Припиялика   СОКОЛА.

Лист М 14



Дозволено Цензурою Моск.П Фѳвраля 1868 г

Айвополѣ! ай во лолѣ !

Аивополѣ липанька!

Подъ липою, ПОДЪ ЛІПОЮ

Подъ липою вѣлъ шатер ъ

ВътомъшатрѢ Столь СТОИТЪ,

За тѣмъ столомъ дѢвица

и
Рвала цвѣты   Со. травы

Вила вѣнки   съ городы

Кому  вѣнокъ   но Сити ?

Носити вьнокъ старому-

Старому вѣнокъ не сносить

Лист М 15.

I

ЯоЮ МОЛОДОСТЬ   НЕ   СБЕРЕЧЬ

Аи во полѣ липаньеа!

Подъ липою  вѣлъ ШАТЕР ъ

ВЪТОМЪШАТРѢ  СТАЛЪ  СТОИТЬ

^Литорр.ЕЛковлввіЦ,
на а*Мешанг:к у.шщь  I

■уВЪ іпьствснндмъа/

За тЪмъ ітоломъ дѢвица!

Рвала цвѣты  со травы

Вила вѣнки съ городы

Кому вѣнокъ но сити 1
Но сити вѣнокъ молодцу

Молодецъ тогъ вѣнокъ сносить

Мою молодость Сбережетъ





■ 'jtft+fry ■• */£*лгл» neff-тѣ с* fU*4Jb%

%ол4 щ№л*€**ф ѵнат^ ютрушу ,

41У C4~*-€l/.-

zUaa- £cw m*es A&&C&&60//

%тшян4*эё см ^e*t<si*

*пл w ucmuvt* <rtt#w /•ек#и

хеъ€ mw ОѴіЩ

W2*c слабей-, ~#ал ЛвЖиі^яу,       Л£* mam* wm/-^cykdewa*

*сагн#/.           ЯРО' £&а*&0шу  «йѵ/^л^
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to

йешей ты щі,Цатушка красный сдрафаіп

• j >- пч-оди радіімая, по пуста вг изъ янг.

Ранг. МОЮ КОСЫНЫСУ нл двѣ расплетать .

[ІГНІСЛЖИ  MliiS   РУСУЮ   ЗЪ ЛЕНТЫ   УПИРАТЬ.

Пускай не покрытая шелковой   фатой

ОЧИ МОЛОДЁрІЯ  8КСЕЯЯТЪ  COffOU

Толи житье девичье чтовъ его менять

Торопится замужъ ОХАТЬ ДА ВЗДЫХАТЬ .

не Р)Екг тесе дитетка піщйчда.і распев/

ЗЛАТОКРЬШЙ   ВАБОЧШНІ   ГОЩВЕТАМ'Ь  ,. '?.і!',

!іш;лі',кі«ѵт-і. bi-r   розовы   іуіігп.і ,

ПРИСКУЧАТ"!.   ЗАБАУШР    СТАСКУЕІШ Я    С,

Лист М 17



JpMT Я'

Близь Кглсныхъ ВОРОТЪ.

Что нл.іѣво   ПШШГОТ'Ь .

Ml.CTO   ЧУДО ПРОСВЕТИЛОСЬ;

Тамъ диковинка ЯВИЛАСЬ ,

Тлмъ нл мѣст-Ь  НА ПУСТОМ*

Тл»ъ УВИДИШЬ КОЙ ЧТО МНЯГО;

Тлнъ железнля дорога,

Іі еЕЫВАЛАЯ   ЯРАСА

Лросто ДИВО.ЧУДеСА,

15 ь два ПУТИ ЯіРЛеЗНЫХЪШННЫ

ІГІІСМТА.

Выросъ ядр.ѵгъ ОГРОМНЫЙ доит, іііі путямъ  ле.тятТі .машины

По ДгРЖАЗНОН ВО.ІѢ ІДАГСИОЙ , НеяА ПАР* -ЯАПАГАХ1

ЬОГАТЫРСКАЛ   ПОВАДКА,

Ташлтіі ТЫСЯЧУ. ПУДОВЪ

Словно клкъ ил ланку дровъ:

Слмодвнжно  САМОКАТИО .

Ннользительно пріятно

Ъстъ дрова а не овесъ :     Знлетт. Русской нлигънлрадъ

А воды онъ пьетъ помногу   ВегстъдоПитерл шестьсот*

Ло за то во всю дорогу     Ну.аказія случилась

Никогда ужь не слыхать КакъМасквато просвѢтилась

ІТОБЫ СТАЛЬ ОНЪ ОТДЫХАТЬ ВгТЛІіеТЪВСЯКЪ ИЗЪ НЛСЪГЬТ.ѵііК!.-

Копь гтоитъ-ли все пыхтитъИиедлстъ мигнуть опт. тилзогьОнІі.чѣетъ и языки. ;

Фыркнетт. искрами нпаромъ Клкъпріклтитъвт.Пвтерърлзомт.Дочего нАгодь доходить

Дояъврэросъ 'І.ѴДГІНОІІ, г.ЛРіКОпПог.ЧОТРІ-.ТЬ.ТЛКІ. ПРЛІИі стра.ѵь.Злкипнтъ ВДРУГЪ сляовароит.Лндлконь нашъ слиоклтъ С.л.ѵоаді-ьвъ.ѵіп-яжв* ходнтъ

Башня ял дому стоіітъ            Деньги лишь отдллт, мл мѣстѣ. Лсклчлетт. не трясетъ,       Русской: удллыо воглтъ і    Слушай Матушка Москва
іілждыи члсъ звѣннтъ глдитъ Поглядишь- и верстъ злдвѣгти. Словно вихремт. понесёт»:    Но гклжу лвлмъ везъ шутобъЯлгаиолвлю слова два

Са.чоэвонъ замысловатый       Очутился ты яавъ past.        0 тт. чего сильна лошадва; -Что ш-оѣдешь меньше сутокъ )Іѣян,ы вишь нагородили.

Ілй заморской иревоглтый        Чррэъ полчаса иль члсъ-     Что задивігля загадка?     Бѣдь не близкая дорога           Чтя машину гочниилн:

Лнлдворг когда вондгшъ        Ну ужь ДивнАЛ лоиілдкА:   Отт, того оиъ силент. іі ест, Тородовъясёлътлігь иного   ІІѢт-ь.голувчюшНнхп.вар»'

Ингто еше HAittrrai.                                                                                                                                                                                            Русью ЛАХиетт. Саммарт.

со
Со
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ігьСсііі. ма.іоя-ь Ванька жн.іъ,

Ванька Таиькѵ полмоиаті;

Ванька Таньку поліобилъ

Ташка Ваньку полнійкда,

Ъаньки дудочьку купила,

Банька дѵхочъку бере.тъ,
Тані.кн Піьсенкѵ nofTTk,

Вакыча коника нутш.ѵь,

Сипагрнваго кутілъ,

Олъ іеь телп.жкѵ зало жи.п,

Лист Ж 19

$&4млт* >шм*~4д<рШч** маи^ялл   чЯаг-ідіьбчиі-ки. кі нал*
ІЛ£ ПШШКЦ  Cl/WUinb

Л гпка/иы rtrwfiimdu /в rmafivmjiitbj
fl/U«t    h   „l«M«1|: .*.       ll[IM«
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ETSre^SSSEd

ХИЩНЫЯ ВОЛКИ   НАПАВШІЯ    НА ПРОѣЗЖАЮЩИХЪ

Лихой ЯМЯИКЪ НА ТРОЯКІЬ МЧАЛСЯ

Въ СТЕПИ ПРОСТРАННОЙ, сиіьговои

И колокольчика заливался

Веселой пѣсньго, поди, дугон

Ано   ПОДНЕБЕСЬЮ КАТИЛАСЬ

«Луна средь е.ііьдныхъ облако бъ,

Ъдругъ СТАЯ страшная явилась

Голодньгагь изъ лп>су волковъ.

Сіьдохъ дорожный пнстолатъ

Въ ДЕСЯТЫЙ РАЗ?.   УЖЪ   ЗАРЯЖАЕТЪ

А звіърь за  заіърЕмт. прнбываетъ

И ЛУТЛИКАМЪ   СПАСЕНЬЯ  НМ"І .

по, закусивши удила

Несется тройка удалая

Ичтож-ь, ЧРБЪЪ ЧЛСЪ едва живая

Остановилась средь села.

Ну„ спасибо, ъамъ родные :

Яящнкъ   МОЛВИЛЪ, А ВВЭЪ  ВАСЪ

Степи хил дно   снгьговыя;

^БАЮКАЛИ ВЫ НАСГЫ

Лист Л» 21.





Волуаяхъ, еолѵзяхъ
і,Воиузяхъ,зеленыхъ ЛУЗЯХЪ !

Выросла выросла
і. Ьыростала ТРАВА ШЕЛКОВАЯ

Рлацвьлн, рдзцвьли,
Ч- РдЭЦВЪЛИ ЦВЬТЫ ЛЛгОРЕВЫЯ

СъТОИ  ТРАВЫ СЪТОИ  ТРАВМ,

?.Иясътой ТРАВЫ ВЫКОРМЛЮ коня,

Выкормлю, выкормлю

гИя выкормлю выглажу его,

Поведу поведу,
t Поведу л коня къ батюшіки

Бдтюшкл БАТЮШКА

г Ахъты БАТЮШКА, РОДИМОЙ мой
Ты прими, ты прими.

j Ты прими слово ласковое

Не отдан, не отдай,
ѵ Не отдай меня застаровлзамужъ

СТЛЮВЛ,  СТЛР0ВЛ

К, ИЯ СТАРО НАСМЕРТЬ Ив ЛЮБЛЮ.

Со СТАРЫМЪ  СО еТАРЫМЪ
і Со старымъ гулять не пойдя

Ты ОТДАЙ  МЕНЯ ЗА РОВНЮ
А Я СЪ РОВНЯЮ гулять приду

Лист № 22



ЙППЧГИЖШЪЖЕІ НИМ 1ШН0 ДА МУЩ\ !

My іккъ     тшенку    нахал.                і Ынѣ    оиідатъ    ж    нссетъ

Оіміі     на     солнышко    гдлдѣлъ .     іОтпрягу--ли   а    хаяяцу ,

Иакъ    другнмъ-то    муасьмъ  жеяы   Я     поѣду    во     іѣсоьъ  .

Улп.     и    завтракать     нкугь .            ,Ужт.     я    шрѣжч      иму

А    моя     шсіьм*      *<™                      lb    cewo     шмыііу     жену

Пнлд     пи&о     н    вино  ,

За     TFC?    сударь    здоровье

Чару    меду     выпша .

ьМужнкъ   пвшпнку    тх&лъ

Гднъ    на    гпднышно    глядѣлъ .

]Какъ друтимъ-то    МуЖЬЛМЪ   яхны

;Ужъ   и   ажтреють   несутъ ,

Л   иол    шельма    жена

;Л4иѣ   ок^дать   не    нссстъ -

О,   О,   (ЯО - хипошки     мои   .

і;Отпрягули    я    лошадку

Я    поѣду    во   лѣсокъ  .

>Ѵ.;і,    я    вырѣжу    жм\

Ня   семо    іпельну   жда. .

Ого- пилотки    Mail   .

I Подъѣзжаю    но    двору

Жена    ицргь    по   двору ,

Что   разяѣлліная .

Рируылнпнмл :

Что   во    ятги во    паисякт.

По    Кѵмачныгь   полтктп. .

Ох - шмотки   мт .

Ужъ   я   кронгу-ли   лозу

Поцѣлую    я   «гну .

А   сгасиБо    те     жена

Не    завыл   ты    меня .

Ic-i/r   по»  Нося»» , 20  Лея  В>7 г   Ц.іг,»ь И  Гуѵцяч,  ІІАТовоѵъ

Мкъ   ты    гдѣ   жена   выл» ,

Гдѣ   сударыня   кыла  ?

Я   выла   сударь,   выла

Что    у   кума , у   кумѣ .

И    ты    что   жена    пила ,        *

Что    сударыня    пила ?

О    хо - гонюшки    ной .

— * —

Піил    пиво   к   вино .

5»    твое, сударь ,   здоровье

Чару    меду   выпила .

Ужъ   я   врошу   ли   лоэу,

Покдлую   я   жену :

Ода-нжюшки   мои .

— * —

Ай    спасико    те     жега  ,

Не    завыла     ты     ксня .

А   жени - то   отвіляпть :

„Ужъ    і:    гдѢиі-'    амгв    завыть   :

Не   Mtrs    шслиіу   ituitHTi, .

О- о- ахо-нноошки   мои.

Ѵкі .«Я ■ nr. ., Vmuk^ft i   H   ЦЬю*м
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^ЩЦ

ИпЛЬпвХ :: МІШГЯ Ш> Г І(ШсП-Ъ  ПШГОЕЪІЛіТОІ

Лоиищь мостов»!
Едоль дорожки столбовой
Шла красотка заводой

' 'іа ней парень молодой
Гокурчавой головой
ЮЯѴОСГЪ МИЛОЧКА ног той
Матрешечка ПОДОЖДИ

БАНЮ ДУШЕЧКА ВОЗМИ.

ІОЯДЕМЪ ВМІЪСТІЬ МЫ СЪ 'ГАБОН

'ЗАВОДОВ) КЛЮЧЕВОЙ

МіПЬ ОТРАДНО -ШТВ СЪ ТОБОЙ
.ІЮБОМТСЯ КРАСАТОИ.

КТО ТАКАЯ ТЫ ЗАМИЛКА

'■■    .I     ' •|ГіМІ^1-Т***~~"       if*

jn-B-b^TMBIMWi   .WHIfimt

ним шшм іазці могтіія вдииь дйіишш стаішвй

ЕСТЬЛНГДН. ТАКА КАРТИНКА

ШЪ ТЫ НАРЕНЬ МОЛОДОЙ

ЛЕЙДИ поводу сомнои
ЯКВЛНШЯНСЯ ТЫ ВЪ МЕНЯ

НЕГУБН ВАНЯ СЕБЯ

Я ОДНА напрудъ пойду
Тамъ кузму свово найду
іночяу тамъ сьннмъ тулятъ

Дороги инкты сбирать

Тебя баня: иелгоблю

Им. цвйтовг венокъ совъю

Кузму ЯУДУ НІьЛОВАТЬ
ДОРОГИ ИОДАРКИ  БРАТЬ

ЯВОЗМУ СЪНЕГО ПОДАРКИ
ЛПРОДАМЪ  ВОГОРОДЪ ВЪ ЛАВКИ

СУКНА ГИНЯГО КУПЛЮ

АРЪМЯКЪ ВАНИ сошъи

іфшУ СТАНУ НДЛОВАТЬ

Вит ЯЪ СТАНУ НАВИЩАТЬ
ВАНЯ ДОРОГЪ ДЛЯ МЕНЯ

Хртьмо ЛЮБКТЪ онт. меня
іоулйцо, мостовой

кдктъ шичка домной

Наширокой {толковой
міиій любуктгя одной

Лист М 21
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Что  ты  СІШШЪ   ИУЖНЧѴЖЪ,

ВИДЬ   HtXHA --НА   ДВОРІЬ ;

ЙСГо   МіСГі.ДП   твои

РЛКОТАЮГЬ   ДАВНО .

Встань ііриаінсь.ішдьшнг.ь ,

НА   ог. -А   ПОГЛЯДИ

ЧТО   TL1  ь'ЫА'Ь   И ЧТи   1'ТЛЛЪ;

Н что ест» у TKKiL

НА ГУМНА   НИ  СНОПА.

Въ ЗАКГОМЛХЪ КН зсгал

11л дяорл по тглва ,

ХОТІ   ШАРОМЪ   ПОКАТИ ;

Нзъ клетсн домовом ,

Con метлою подматі

И дошлдокг твонхъ .

Но сосіьдякг рлзвсдг ,

И ІІИДЪ ЛАВКОЙ   С-ѴПАУГБ.
Опрокннутъ лежвтъ ,-

II СОГНУВШИСЬ    ИЗВА , .

Клкъ старушка стонтъ;

■Бспаянн  врелл свое.

Клкъ котилось оно ;

ЦП ПОДМГь  НЛ ДУГЛМЪ .

ЗОЛОТОЮ   РіЪГ.ОІІ ;

СО ДВОРА   И   ГУИНА ,

Ли ДИРОККГ* большой ,

По «ждАмг , гогодлмъ .

По торговьш'Ь лгадпнг :

]| кдкъ двери тсвй.,

Рлггвомдн вездь ,

II ВЪ ПОЧЕТШЧЪ ДОНЛХЪ,
Било   МІЬСТО    TEtii:

А теяеп воді оиияг,

По дтгюнисл. сидншъ ■

Н весь день ил пет .

Г>еэъ пгосыиу ти спньть

Нт по ляп, сиротой,
ХДІЬБЪ   НеЖАТШ   СТОНТЪ

Витеръ яечетъ зорко

ПтниА зовлстъ.его.
ЧТО   ты  і'ііі.1,1.   м>ліі-.!ікг

ВГЬДІ  УЖЪ ДГЬТО   IIPODUO ;

А ужь  (н-ечь шчіцца',
Чсрезъ Прясло гладить;

&г сньдъ лхнею зинА,

8ъ теіпоіі шубіь кдетг ,

Путь гжжшп. ііорчіміп-ь

Подг е.чіняи хруститг :

Be* соседи ВЪ СДНІХІ .

Хля,Еъ ьеіутъ прод«лть.

СОБИРАЮТ*   КЛЯНУ •

£глГУ   иОВШНЧКОМЪ ПѴЮ-ТЬ ;

Л ТЫ t'!f и ы l M) -і.ііѵі: i .

И ЕРЗЪ ХДЯьПЛ СІЪДИШЪ i

ДУІНИ" ВСТАНЬ ГКіТГШй ■

Лист М 25

Мужикъ плшенкѵ нахал*,
Сам'ь на солнышко взирллі.,

ілядіь.гі. клкъ <шжіе то жеі/ы

Мужьямъ   ЗАВТРЫКЛТ1,    Нес.'УТ'Ь

А моя  женл   позлвыид вм> меі і.ч

Дай я выпрягу иоіилду/нкѵ

Сдлгі,   пойду  Н'Ь кусты

Вітъ я вырежу лозу ил свою жену

ГТодъ (ьзжан) ко дппру жеш ходитъ подбору

Женл ходитг подмору іювесимши роловУ

Инл гдір. женл  кмлл! я кылл у влтіошки in, гостят
(I илчем'!. же   ты  жепл

Меня   ііоздрлімя.м'
О ИЛ    ОТВІІ.Т.І   НИКАКОГО   НССКЛЗЛ.14

Лист Л» 20

88

•



К лоиду, пойду КАСИТЬ

Во ЗЕЛЕНЫЙ ЛуГЪ!

ты касаль моя

Коса, острая

Не туиися ты

О ЭТЛАДу  ТРАВу 1

Красны діьвипы

ііеремгьнчивы;
Обіыііанья ихъ

Точно ЛАСТОЧИ

Навтьстятъ  весной
Да И СКРОІОТЯ

НТЬТЪ.' НЕБЫТЬ ТОМ>0

Добрый молодецъ,.

Чтобы діьвицы

Маміъняли БАМЪ,

Красны діьвицы

ЛюБЯТЪ ВІЬРНО ЪАСЪ 1

А вы молодцы

Разудалые,
Полюбивши насъ

Покидаете
И краса винд

СоХИЕТЪ   СЪ   РОРЕСТИ.

Лист М 27
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Я съ хозяином* РАсчелся ,

ни чево миа не пришлось !
нею дороженьку шошелъ ,

А бРОШЧеТІЬ ТОСКАВЛІЪ I

куда деньги я девллъ,

я чрезъ девять дней въ десятой!
и въ деревню жить попллъ ,

ВОЛВТАЩЕНІЕ     НА  РОДИНУ И'.ІЪ "ПИТЕРА  ПРОМОТАР.ШАГОСЯ  ТРАКТИРЩИКА
НЕ CIS Я                   .

толи дгьло житье питерТі !                         А рувдевикъ зАвеРтится ,

погрсбковъ трактировъ много ,                    я въ деревню квамъ пришлю :
члемъ хоть   голову овлей !                          вь Петервурв.  денегъ многа ,

Вы пуститв меня въ Питегъ ,                     почти дароиъ тамъ даютъ :
я невуду   баловать і                                     я въ неіедъ воаму ненногд .

стану деньги на живать !                           вмцъ гостинирвъ на куплю '
ег.тли гриаеничикъ случится ,                   и по овновіь  я  сошью ,

тп в-ь суніукъ его запру !

я пришолъ обарвамшись^
Веякъ СМЯѵЯЛСЯ  НА ДОЫІІОІ! !
уже дежл тому статся ,

что бы денегъ ненАЖИты
поживика здесь вг деревни. .

ПОХЛП.БАІІКА  СЙТЬВГЪ  щей!^
и по копаяка въ дгесу пней .

Лист As 30



Нрлдм   мол. upjucA,

Пряди н.е  лденисл:

-Д. ВЫ   рАДА   ТфЛЛА,

Да тешг втв гостіг авАЛід:

ЗВАЛИ » ЗАЗЫВАЛ1Г

Къ сосіьду во веотду

У .со ел»да  зудети

Мои  лѵшлыи тгригожга:.,

Mbit тилы хоршій ,

.Блълоя, кудревАтык.

Ходостъ , неженА.тый
-Вот-в    шдет-ь нгоіт иилътйг.

Ла ворономъ "КОВДБ ,

Ъъ  ВПІЛотЪ   БАЛАХОИЛ»

Шапочка,   съ   углАтпгг^

Головка   сгб кудрями:

.Feb двору подБТЬЗЖлетъ,

ДТЬВКЦА   ВСТГрЖЧАеТТ* .

За ручки хвАтлетть ,

За ст'оликъ олжАетт.

•  "&э<5- ---------'—■---------
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¥^^^'^-^Г°^^.?>^-?^^ :;^-5 г:т5? і I aj 'j: ■%_=&- дп іг^

^^мшш^вд^^^^^^щд^^^^^^^щи^в^^^шш

^  Л .-<.«...-•   jKSZBSZ    VSr'.

Гогудлрь ты нашъ Батюшка.
Сыьтъ Андрей Прохороаилпь

Госу^Ары-ня тьх ЗТАтушк \ .

. Сыьтъ Айна ЯкоВЛеВМЛ .

Ты. САДИСЬ  МАТуіІГКА да усАжсвои.
Тьт поп rocxeit да упрлшивои.

А   вьх -родном: БАТЮШКА

Лосліь Впѵн.4 аніия '. пкръ
Всіьхъ гостей- пр ешэжи-эсъ

С^-чужоэд дальпьтіс С'ГорЪиьт!.
Тенль піьснто гсоеэтъ

Теве    величлешн 1.

А ЧТО  СВАТуШКА корейкой КСВАЭШНЬКА-

КАренЛААЯ Я ИДУ САМ.Т» состоклкчикомъ
СтАКАНЪ  СТ. ПИТЬеЭТЪ.ТОЛОК АСЪЧеДОБНТЬР

Тевіь батюшка родной СТАКАИ'Ь -принять.

Пртияіл. дд ъыляушАИ , а поели  темт.

ІѴіі горяии,т   иасъ вътглушлй

Лист № 32
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^^ч-і-іФ&Мх

Не ъудмте колоду

Рлнымь рлно поутру ;

Рлзбудите молоду

Когда солнышко Йондетьі

П/.стух -). выіідетъ нлдужокь

ЗАигрлетг ворожокѵ. .

Хорош, плстухь нгрАе-"ь

ВнговАриметъ :

НѣСНЯ ?УССКАМ   ПДОСТѲКАГОдеіАЯ
Выгоняйте вы скотину

Нл широкую долину I

ГОНЯТЬ   ДІ!ВКН,ГОНЯТЪ (ГАбЦ

Гонять МАЛые ребятА і

Птаііоіілисіі В" кружокѵ

Эдна дѣвкд веседл.

Въ  хороводь ПЛЯСАТЬ ПОШЛА

Ока пляшеть, рукой МАіиетъ

fteftlSt.fyjS. •jHorJ-Jaj ЯІ-'-'Ok н-.гфі f$££luk /Jw/aJf. &«»■%£?,

ПастушкА кьсебѣ манить;

Поди когшт) -плстушокь ,

Поди миленькой дружокь!

Бросилъ стада плстушокь,

Пошелъ къ дѣушкк зь кружскл.

й полстада потеряль .

Когда 6ъ знала молом.

Не ИАНИЛАбь ПАСТу.ЧА !

Лист № 33



f Ы     НСГЫЛЧЬ.   І1І'Г0І'Н4І

Мп.Ч     АНІЛеНЬКЛЛ

||<\   ТУЖИ,   НС-   ТОСКУЙ

Ты     хоі-ишкнькля,

Слезг   горіочихт. не лей
•   пррлеістныхъ   очей.

И

шчш^ші*:
твою ли   слезу

Нл   груди    ун «су,

ОНА    СІЧ-ДІ1    Cfb4b

Нул'-Т'ь   сердце янгь жечь'І
Вражьи   силы   гтопі.рМъ

Мы   огнемъ  и мечечъ

пакт,   иЗть  ДАЛЬНЯ    ПУТИ,

Со        КРССТО.МЪ   НА  ГРУДИ,

Я   къ   тевіь  ворочусь,

Ко  ііадругіь   своей,
На   тевіь   л   женюсь,

М ("Наглядной моей'

К cm жь жизнь я спою

Положу   Ht   поЛяѵь

ГоГДА     ДУШУ    МОИ)

Пн.МЛНІІ     ТЫ   В'Ь    МОЛЬБА*

Но   не    ПЛАЧЬ     НС   ТУЖИ

И севя ые круши

Лист № 34
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Казацдій праздники
Сиде    ГОЛУБЬ    ИЛ     ТЫЧИНКѢ,    ГОЛі/БКсІ     Htf БЬ'ШН^.    К^ЖИ     МН/ІЬМ.   ЧЕрНОПрИИЫЙ,   ЧТО    flrfCUJZ    НЛ    AlhlCAH.

снде   /мопец»    вх  лони,1»   стола,  куртишг   i/Ewpdf,   молодую   лн?лодиду  к.ч соки   ітрнгортае.

вытлрою   а фортырочл/. -иій старый   E/iun;».;.   diV лій   ,ми.шй    чирноврийый.   кудиіяа  /ИН"£ с^о

БЛТи!    А    C/OBrffO,  .ft    CfiOudU),  КНИЖКИ,  tiffins   г>*рИНК^    СйЛа    ЛАЖу1 ,   CM?    CKtlKJr*.   Ш.0  А    НьШЧѢ

спину: пришеда старый. эгришедх. старый, сполуднА до ыци, f&.ff*** ^шомллл^л* стал*  стинаты.
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■1 »іжш «тшмзгк» п&яимп *н»я*т
ММ  ІПІП  ГТМИІеІП
X дягап ІИИТИГ»
*  П ШДСГДЯВ'«ГИЙ*
imn іипп інпчіиь
1АШИ диы я «тан
ІіП ІНПВГ*ІГЬ   ДОЯДТІ
it a.iir im мшдпи
м ■<» v л xm*m .-

ru кшш та мжш
ін> . nam    t
шші гоиии
иг* iiixnin nwoim»

im ЦМГПЛЛ вАлию
гМАІДШКІ   M «MX»
tx№» n «ши» мпггдхм

іняі хмтаххп х и*іх* .

иг»  лиги  и яти
гсн'ц.гш    ■

ОДІШХП    Ы'ГЛШ   П>ЛІ

ЙРАЛДИКЛ  ШАПШІ
Mb ШѴМ»   ЖПЛМ  гмдъ

uKXJi  B*fTUI-

кит Hi ШЪППМП И КЕМ
SfflOTT* TGh HUK-W
П Ш  ГТТМИИИ   Kl« TWAi
ВІИН  F .4KTS4H
fix хьіглкк

гп xtfrin*
xHi вегсіп*   •
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сподинъ: Б атюшки, отцы родные ? помилосердуйте! втрое ааплачѵ! только пѵсппѵі

меня и йѵвъ зюкъ. певесталъ боліъть. Зубной   врачь: не БезпоклжтеСь.У васъ хотя и о-

кь прочный азжх,,одшік о мы, всётаки, его о вдѣлаемъ.Теперь. Кузьма, держи крѣпчс, а   я

.ЯАТ9ЖуаЕ».К^5ь^а. неБоййь,не сорвется, Господинъ. Батюшки! конецт  мой   пришелть...

Лист № 37
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СОКЪ БОГАЧА.
Жіиъ  Ый»,   КѴПГІГЪ.    РКУІИГХ               ;>*ЖІГІ1ЫІІ      сотпі '                                  :0н*  пскрпиЛйпіій    есть    мои   лрѵть!

Иль   просто   вдідооръ  л   шрягэ .           Ніниея    «TpatQfbH    "юргъ   съ   рагииі '.'Скорѣй   огѵ   нсі   ддл    услуг»!

С|»геро и эамго  инь   отрягь   .іисн.іъ. И   riuecwurrb дрѵпоін    ійгь   чгртішіі :;>№ршо *с   гаатрите   іюслужит>-

Лика   тольно  что  ut   ълт.  w  гаьгь:: иВы  ыиитг, оиаиь. зжіпгійіла*фхр£С;*фтир его  вы    ѳашядіітг.

Лог* лтъ   онъ «тать.-я   спить           Который   ни   wan,- т дішгть дер.   Ityecpo  m> «rjvj'xb . золото падь сгода;-

Ih»   iubHirre.iKWi«.   мсчтАКЫ» .                 И  хочетъть   всѣгь   .иодпі   «шщцггь        тпмгь  дат.   ew   сяоріи    юпутт. .-

ЧТО    ЬѴЛПТ.    ВЛТДІ    ЖИП.                        Л   СІІП.   іКГМТЮО   «иным     выть .        Въ   котглъ    ВЫ    ИР"    віилгтг

ОіІЬ      ВЬ     ІИДПМГчІ.     РОСТОЧИЫІ :                   Cpffip*    If    ЖЮТ»   ИЛ.    ПронасТЬ   |ШИГШЪ,Н      ВЪ     WUWTb     рИТШИТіТ .

U   шціггь    мгь ; кліжніігь ш>  пата mi. uwr г>яюш.:.\   ты   нрчгврнЬі   к*до

: Стерся   прпгэец.ш   ему груль.

II     иЫІІЬ     ГѴЖГЬ      і'. j!.T.I't      »      I

А   въ    гнииишу    ІКЛКНІІ

KmiiiioBfb   эаютоіп.    нл.т

ІІОРІМЪ    НфСГІКГ»     ЯвИРІІ

:ТГМГЬ     ВОНЬ    НГ    рКТОШОГ!

:ВССШ     flj»      ПРИ.      IpUM-lnO,

И    т«ъ   «п.   г,ѵ.ѵп,   m.   jj.t   жжть

i*b   еяяи   AXXMHUDT    Room.
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^.кий-трДрмоьой стегегть пигдтьти i:.i ѵі і. .                       На деньги люди -чудны.                       Авъ вприт-л-мъ.длпрод.злтъ судьилти

--.рытый подъ . ЗемЛьиклк%ВАр>*гьоіунАрядъ   Лліто'-іетъ;ДумАТ'Ь. ни-ідуиалълакоийцт».              Злрр(.гнь& Сказал*!-,к къ геѵ--гя.

Отъ ді'моні:клт(, Воеводы.,          Холвипсь уиего яылъ Сврягл и.снуиепр5                   "Лрош&аъ дрслтотатв лзьт-s другик
іЛштеть іАтри^.глті. ісмсль ил якоги Годы     Дѵх-я.взявт» (:акрол»га,е.яв.літеті*ЛАТіСі»пои^            Мсэтрлвп олуждгу, Довсгіт.
Л СЛ^Г.КЛ Тлуковл   Х»гь ЩДЬ.іСЯЦ-Нв  РЛДБ.                          1ІП)В.ОЬЫТЪ : ХОЗЯИНА ДОрОГОК*'                       ЛвТИТ»   ДОЫОІГ

ТЬлолккть дол-т-но тговслглѵИье .     Иіігав-ь длэгьтНлстриіъітвгклэлн-Б лутьггаъ д»ілу           1ь отечсвд предіклы ^^

гЛоА Діиишгш  іѵь  пил.шимъ ивдоум^иыь;           Ji ЯвСегдА доволеісь вьтлъ товои - .                    ' Htqjbtb вндцт •&? О восторг •ьСку.-ппл:
ЛАХ.-6 влзъ оаіяь.^   оакровиіце сЕерел&'г           Такгъ ид прош^кьФ въ знакт» пріпзішг .           ііжліочселт» ж»уіукл>_0*гт. голодлѵлд-хѵт

Коойг есо стеречь *                          JrTou с«кровишд пряцять кеотклжксь.
:jauatt, сжотрмедя,гшотроитьэшАДО»"ьіеі                    ЗТ<чі у гыі> гь Ci'BJb «веселіъев,

^АЗХОДЬТ КАДПКНО ВО.ІІЛіиб,                      Ктрдхь w». кеіі> яолзшс!
Когда зкс прмдет-ь смерть твоя;
То тьок одхикв -іглгл-п.дяикт. л-,

Rtrr*".    "Jvft'.    МОИ    ѴСЛОВМ ;

ЭДА.»уидул1ьЯГвге^1Грв.ш'ац.хп>ьльг.
-Тутсъ дузгь мілть сшт плл,ѵ„

ОитАИВТЬ -гажл fTo:TJ«K'bSXia».«T'E»uiAAbni.inT;
"ЗГезпѵ-іЯ. р-учлігъгл-миЗАігугкі* Гмгр».
IT въ ОАть могѵт» лт-уирлсть:

Седаь ігрис иішлъ.
йііыдь сердй^но ^іадь-

Что ктороял» длл.него іигден*?ікки
"ЧОГДА у   ЗОЛОТА. СИЛ ИОЙ іШ ІЬѵ г-б^тііг п&еаи

Не Дшгіовахгу лв ом-ь^раоицьі ѵ.вв* ет;»*
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Х0 3.ЯЗШЫ   ГЯРІОІАТЪ
І»лк
Нл*
ii t »,

ЧгЧ
ш>
Но.
Т«ч
Г. л

IV
Ч i

А ЗІГЕКАШ,! ПЕГУЮТТл
m- г ходить     мрсгш/ь    новь

~пи,»в-ъ   твгдл      х»ш-.,    плит,

Хной     ночи    спокойно   hit, не.чояіть  провести

•ь   <вет-ь    глнл   літлятъ

ты    «г/ки     В'*.тг.

тт.   тллчл    ѵотгпл

ПО      (ЛИ     ((В.       НРГВ«ІІ

111.   приівдпті   «г war     жива.

ІИО       НЛГМГХТ.        С01ДАНЛ
гы    ап.іхньвіи     глрмпшть

\

ИиЛв     ДПІПТТЬ       УИЛСЬ      шѵіъ
А ТЛИ'ДИ    ТЬІ       ЖеПЛ     ПІЧЧІ.

Гавярить   <тиіой    немечь

КлДЛ     (КЛТЬ   БЫ     КМЛВЛРЫО
Лтввлгаг   -власе:      ивтть

Какть     DPII -ТОДИХЪ.  ТОЛУ    СРОКЪ
Что   яоі^г.янл    вхітгоат.

At r>s л   »«я   тшя

ХвТЬ   ВТЬ   ЯМ»    Д.ЛИАСРеКТЬ
П 1)1 ВОЛЬ     лиліінькои   СКАЧАТЬ

Л детей    вгды  довдть
Ани егшлпкя  («іш.«і-і дртс».   п«я:ірг   oaiurn

Апгеклві,нчЕЯ' геаер.ятт.  л иля-ь   нечиьо   мгвлть

Чт»   есть   въ лявнг   г:«Сход,пгіт
Т#   ЗГВИГЛТЪ     ИЛЛ*Ь      ППГГ,*РГ^

Увегквгся    шы    псглле

Злвегеася'   лы      педллн.  іипігвъ   ввтаг.ѵігдч.

>.".), іиі'1     лладрлаія     п*я-я ният.

КХЯКХПКХХЯКККНКВЯХМКа

Лист М 40

CD
CO



8-

_______z_______      •• •

V

Воздушное Н.ѵткшкствіе .

ВОТ.Ъ КйШ ВЪ ТР.УБ.У ВЫЛКТАГОТ'Ь. Кридиторовъ УДИВЛЯЮТ Ъ
И Д01Я11П лі імч'і
КНі ,іг....илть'і'ы. л ни ,

.iHTii иоя хочетъ.

ть . К.іги v.iu .К jcii jmi. .

К 'J Р.1Т.   fl.U'.H.I 41,    ЛіО. МОЯ. МОЯ, ( СРГІЬЙ   Н А МНІНШІИИ . НОГ Т 11 Й    КОД»    ТВОЯ    ДСТвеТ-Ь,  ■
дргятіі тысл*ід..О r«n,t и Петпѵ Тегеитывни ..и'тв.ргт..метой, нигтой. ПѴтрг»   Т>мйтьевмв,,т»ол «ntrft ,

Ай.Ли.Ліі.иСтлк Пгохогххяв  лы.трэлртъ .ОрріьЛ  Ирохироан».,впр#чі».ясл   кваа-Аъ. нелетлй
тннл дилжнв, лоей   нлтидрсатЧ   тысяча   ввплпнся, вог-ичяйгл, впв  вогвчіикся .ОЙ, Я9Я   несл.ѵщ

-iPTBtTI.    Нар»>-.и,..,гТііеТ'Ь .ЛОЛ- Деньги   nPOHO.HifTl.KorBV.tb. ЛѴРЖИ  МХЪ.ХДНМГХ  ИНОГО   НВНМХЪ, КарНУ.іЬ    R:\r-ti л\П.

Должники. Лрош.в.нтс к&тмшки. Кв-рл-ъ Каг.юкчЪ, чувствительно ьлагодаРМы завода лжрчір. .ѵжъ. иронилсудте, гщ

яндите.че*** ичгвтіь тгьмъ кгади .ѵл.т.ѵяшть Йі.мт. игош.вйте ьптн.шкл .Киг.гь Кир.іьги. . ,Чия црхіііетт. прошить

ЬиСОЧИНСЛ   АС».  ИВГОЧеЧЙСЯ. КлРнуаь.КпРнамь.деРЖи   ихъ...

ІТрпхцжііі іііі.іно тент нтмгьцкое клв.гы-(>діг г.юдкГ.То а а доги а. надрывать, теперича а-ж-ь мх-ь не к&хоА
■■-■'.гі.   медигоннт-ь, ишь кнк н   щншг.о л.'т.чт'ь ..ѵ,иі, теперь  шввашъ. денежком-ь .то   ііхдо   поклонится...

; ...\ir&. ■- .-..'^
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I ик> И, ІЫН  (ij, LiJw.r.HEH.WPT. П ХлЧПИгТЬ

УШТЕ.ІЬ   ПІЪНІЯ
ПРЧ.ЖЪНІТЫМТ.   -1ЯГ«£В»,.

отгцт. : д Іідтгд  ку.івііькл.' гпои  влмт,  едлкъ,   шлешь, лмвенечььл   тилсппгтвк.   отмирая     тл

КЧ..   ЧТОБЫ     иѴОЛИ.К     ИГИЧКІІ    НИ   СТоЛВКАДСЪ.    і Кг ЯЯЯ'.'-М» I   ДД    ЧТО Ж8   Tblj   rt'CJHK'b
!'ТЫ   4ТЛКШІ    ПОЛИС     ШИТиОРЯТЫГГ,    ХЯЛТІШЪ   KA   EIUJ    По      ГТДКАИЧИКУ    ОНО   я   пить       то

г.ірВИіі    КЛКЪ    GM     ВО.ѴЧіРоХОТИІЬЕ    ІЮДЪ    МУЗЫКУ.   Г SPS ГЧИТВ-ЦО і    -оі.'   госводюгь   тлль.
>,  ЯНВЦ'Ь.   ИНОЮ    УГОК'ЛЛ.    Т«     ,'ІАНИМАТІ.ГН.     HFOUI.V    ПОКОРНО   ГТі   НАШ!     РУСІКЛГО    ДІАДЧГ

I   ЧИКѴ    ОТКУШАТЬ;    1І«.ДЬ    ПАЛО   И ДІЬВКІІ,    ДДТГ.      0ТД1))(В1"ГІі .. . «.    ЖГИ.'   ГОВОР».'., ЗАХОДОВ

ЧАРОЧКИ     110   (ТО.ІНІСЛ.МІ.   И   ИПІіЧ.
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Пословица з/иел jiOTA и ужирастк d^uhA ксе jasdimieTZ
Пословица естьулюдеи а шщ Бприиеръкнеи неполню которого года коокде^ченію народа

с кончал ъ свои век: приказной человека то есть подтчеи которой вСсшои eijie bckz ревд

чей былх выученъ совсаыго просить ^лтрутъ которой такъ скоро поналъ ту нду ку вес

гда крючков держать протАгши руку пока еяу дадутг асвер;цъ того онх вылъ пре

ИЗДАДНОИ IMyTZ ДЙИПрОТЧІА  КрЮЧКИ |ЗііБИДОКііЛИ SOpy ЧТО OHZ AfAVE СОБСАКЫГО Et^pd^EO

ру дишв толко вы где еллу случилось овліочить. перо вчерниа состарило* крючокъ иужс

ослаЕСЛй ево и ста приводит: кнеліу сиерть скосою ивелитг все дела негодныА вросл

тъ и Еолшс нечего писать подяа чей нечего неговорА уккатА чернилицу рукою сідругую

протАнулг кг сліерти и уже лишасА силв даже  исъе-иерти  ;мтруды просила
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Иплнм         УВЛЖЛНШЪ
мдБньги   почшплют* .

СКАЖА   ПР6Б0ГАТАГ0           ИпАТА
КОШЕЛЬ    СШИЛ.    ЕГО    КМОПШМЪ

Плат* рач*  дуну  думать стад*.

Кт«»   '»)»   м«»   rtiim . схяііяъ

"і> ЧТО    хек» та «т. уважают*

М «Т»     ПЯДИ    ТИП»    ПОЧИТаиТ!-

Что    денег*   иного .умеия

Да віьдь оик цидаъ, дли с?в*

Тэ,ц> зі цаііую «г яяч.   стать

$*•»»  та,**   ѵіюго ^ШЛІ

Всчдіь нплины   опчдамт*

Всід8>  дорогу щіи, даютъ

Сі  велико*   честью    принимают-'

Bt(t  ittP»»   нл.гто   ПРедлагатт*

1» что не чі.<ю «p   ей «в,

ihi.   гожей ііравлсся слоен

Даино выть  такт»   чнаті это вгьрнп

ВоИП>   ХОТЬ    АкдРаМ     скаіэть    ЛРИМГЬГШ'

Уѵен*      УЧШ*   ДУШИ   ПІ-МѴП. РНЫЙ
Нг ц-ч   «яаіе.ть   4T«t*   очвнь    іп.димн

Зато   qer   чдіьлать  он*   уміьот*

Rp» *t<  стоило печест»,

1<  ^я*   ЦР*Д*   «ІЪММ   яречоѵіесчч,

-     «ft»"*    ИГЛ     КеПМи^.ЧіТЪ

ііімтъ HAKoiiiK.il> гъ золотом*  УКАХиі
Ему   к.инятга    лрннлчдлъ.

УВ0ЖА.ГЬ   КАКТ» ПОто.ЧЧ)КАКТЬ   ОНЧ»     УЗНАЛ**    ЙОГО     лют/ь   ЧЕСНОЙ

НАБИЛО» И КАКЪ    ЛЮДЕЙ   УПРИКАЛЪ. '.ОЛОШУ КЛАИЕШСХ    ЭАСШОВЛЯЛЧ»

Іистенько только   лишъ   уурлютч-

Іііьдь это  просто   удквуейье

За ЧТО     TillOP     МНІЬ      ПОНТОНЫ

Мнп>  это хочется ^чнать.

Ліововь   людскую    рачгад ть

Кого  они   такт,  уважают*

Яен»     »4Ь    ДСНГИ    П9ЧИТ 'ЮТ*

На хитрость    жило    надііимуся
Чргі*     НПіСЯЦ*    BfbAKhlltTi    ЛРИТВОГЮів

Тогда ^вижу тали чисть,

Могу ль   на перво    міьстл |сіьсть

Плат* шд<і уЧіить   рпмшыга:

Чрез*   ніьгіц*   яіьдчыичі' притворило

Иядитъ его  утъ  »сп> 'ругают*

Ишлюк'ь  воли;    нипшчают*

В* гостях*   его   не увавают*

На lievio    міъгто   несажают*

A»* угол*  свість    его  цопросцть
Внна уж* man . «іъхь   подносят*

1І(і»ТЧ>  наш*    люд*   чегиои   узнал»

Богатым* въ ммг*   опять он*   стад»

Гі-нгь    кішгль юяиплі он*   ruie.il

Ею  вгесь   чялгтѵат* навиа*

Опять   къ   Ипіту   еса   стривпмыс

Німнііі*  ноконки с«   ипату,

Kauifjb он*    емнгтль   йлчі хааатз

ОРТ-»     ЯИ   гъ    «rUMT    Д,»аЧЬ«     ГТГЧгЯЯІГ.   -

Кяѵ  Плня*'    ПИКчНЧТрсИ

Анніь     |іг,«аи«в«   Ж»   $4/4   ЫП.Т'Ь

"(•мт лиаіч- wj«4'i    цеяыьт*

tftiiTr ич гпсчя   прсі'л»<'ітгв

ЛнціЧі   пег**»   міьгтй   пг*длл^*тт

йпич'г   ts><!   voiu^ii.  KtiAftt.

Ca*» ачх "ч\тѵ   y,ej*   яиіігл щ'т'

Хозеиііу оиг   Ьотъ   чѵп   гк;

На іолотои кошсаь ^ккжстъ

Тьі   ВОН*   КОС     A'UVfH*  ЛоЧГСТЬ

Я аонч.  ксмі   ідсь   ^«ЛаіКа   ••■ : іі^

Мое  чг   tn(rt счіѵгаѵ   -.lori.

Ben   мгатя тѵтч   доаа-ь"   чѵсь

Вч» кпт\ч»  кэнечнв   о/чі>  го'янснь*

Ям   «моид<иі  и   щапчаиьі.

■■■■■■ ШвИИИИОКИчоИсЭ!
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НОВШШІІЙ   КАРТОЧНЫЙ  О РА КУЛ Ъ .

Правил а. го^аш/Г.
мое йерно нврось его въ средину вюта состаиленнаго щь і&ггь, ііа"какуіо кЯЁЯу падетъ ошве, За,

отыскавъ ее,въволшоіга или Среднннъ крэтахъ,читан иодъіоный вото'и отдіьтъ назадуланное товою.

т ^Л^^^^Ц^:,
„, \І»в* не,№го Т™»»/^-«.чч'^к^ 1^ ч»** " \ страшиться

-, с е     е<* ' Лпъвашл' польз*-

5*.
>/,

«S

'

tfgg^ I")    -Г

m ft аЛ     ѴаЛЧ; «*- S-.X #*'*
•*f*f*/£/f?f.

*£$&
Jft     a*<^cv.* W X .i? / a? »° * £ / о Д ѵЛ ѴІ1іі ■/■ '

ч*&&!

*!*£Й^^
Туэы.

Чсгвопиын ТГгіятяоб
йавіьстіё.

Бувновьпг. Деньги^

ТУесровыН. ІЬ віьстіе
няпрмтаое.
ІІнвовым. Нечаянное
KSalbCrlc.

Короли.
Червонный Бкрнал'

Остова.

Бѵкновыя   К.ІЯГОГГ)

дігая 0 сова.

Трефовый Уважае
лил Осова
Шцщвык фальши -_,'
я»я всо»».

л: Ч>/
"/// r *r„

A,
*-*і-. .*»•»«

оначенге пригоданж ^~— * ' H'ojai, «нія^Е-

Длмы.

Тервонная.Лю-
кнман оСова.
Дувнодая.Род-
Стднннца .

Трріровня . ('н
аха .

аТиковал . Сплвѵг

ННІІ.1Ѵ   .

КажныіѴ карты

Вллеты.

Червонный. Ирі
ЛТНЫЛ .Т.ЮІІОТЫ.

Бувннвык ■ Дрнрж Бушовая   Рад
нын яіьстннкъ .

ТррфОвьш.НрпРі
ятныя хлчіічты.

Пиковый . Фаѵіь ■

ВІИВЫЯ  х.ніііоты.

-t;■ія»л«яа.и»яяѵвяи ■..,.*' Af'tii.
X

Десятки . I

Червонная. Янт
ре«ъ денежный

огть
ГР'-ФТрефовая .ІТолуч.

чка. аха.іап.хагіі.

Янкопал .Яечалн
Нал, гадость .

Девятки.

Чел .Сердеі
чная д у.ча .

Бѵвиовая . жел

aHfe .

Tree}» овал . Овяг-

анъ .

Ннковая ■ До-
С'АДИ

Восьмерки.

Червонная .Пред-

ложеніе Шятя»|
ЕуБновая.Сви-
лате .

Треф овп я. Сп
ого .

ІТнкова я . ни

рушва .

Чсрв оякалі иь& совоп.

Ііувновая. вго.яь'.

Семерки.

Треіровля.яесво**;

Инк.оаіа,я . .Слеаы .

ЖеСТ«РКИ.

Червонная . Лріят^
ная ДОРОГ», .

Бубнов ая . Ба.іь -

Н1Я ДОРОГА' .

Тгеіровая .ДеСе-і
•*а,я дорога.. "1
Пиковая . ІГоЭд |
иіл дорога ■

Лист М 47



8525355565352585©*^

L^sgS2sasssssassfiasiss

Лист № 48 105



о
CD

Охота на Слоить йа Тигролб
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КРИНОЛИНК ИЛИ СРЕДСТВО ЗАЛІІЪНИТЬ   №/№S  ПРИ СЛУЧАІЬ ВОЗДУШНЫЙ   ШАРК.
ЗнАКОМЫЙ. СІѴІІІ'.', ШЛЯПУ: А.' ПОЧТЕННЕЬЙШІЙ ГІРОХОРа НиКОНОРЫЧЬ.' ЛІОК.ВАЛГА ИГКНИЖЛЮІЦІі: 1 КАКИМИ ето судььалш: вот* оказім; *Ь
ВАЛО В5 ПЛРК2   8ACZ КАЛАЧОМЗ  НЕЗАЯАНИШЬ.А НОНИЧЕ  ИШЬ КАКИМ* ФРАНТОЛГА   СЮДА ИВИЛИІ I,. А ЧТО 11311 ОЛ НТК ЗДІЬСЬ  НОДІЪЛ Ы КАТИ. НИКАК'

прирщай залюбовались, НАСОЛНАЧНЫЙ закат» глядите! дачто же сто ны не оглянетесь на меня, словно клкг вы ето кг аллод и We otz.

носится, Прохора Никоноровичь, he спускал гллзь cz неба: Ахй батюшки вы мой гнп.ті.і іні,дл какая: пропала теперь лоя Жарйушен. >

ишь Елка ее, сердечную, вурей то подхватило, словно клкх вы перышко какое, tar's и мчитг. ее кг-иену. Знакомый: да что :*Е КТГ

такое случилось свлмйдшчтеннгьйшій Hpoxops Никанорычь, раскажитека скоріья. фу ты, право какой  вестолковой:датье

погляди г,«д мол ліарѳа слккшна. изволила дома кринолинх спой надіьть; говорил/. ей. смотри діароуіііа не надевай говорю

неравно  гро '.а молъ подльметсл  али вихарь какой, така ііослгь говорю ліола си  тобой и не справишься; tabs ніьта видр

ШЬ ТЫ ТАКОЙ СЯКОЙ Гв»0В1)Тг СТАРЫЙ ХРаНХ ДНСКАТЬ ВСЕ ПО СТАРИНЕ ГОВОРИТЬ НАРОВИІІГА,А Л НО НОВИЗНП ХОЧУ, ПО КЫНГЬШЕі

4ІУ ТО ЕСТЬ ВОГХ ТЕ И II') ПОНИЗИЛ., ВПТ7> ТЕП 110 НЫНЕШНЕЛІУ ... Ах А ТЫ Гос ПОДИ ТВОЯ ВОЛЛ. ЧТО ТЕПЕРЬ СТАНЕШЬ ДІЬЛА.ТЬ..

ЕЩЕ Г.ИАСИКО ДОКРЫН ЧКЛОНШГА ПОПАЛСЯ, ХОПЬЛХ ВЫЛО ЕЕ ЗАНОГІІ ПОПРИДЕРЖАТЬ ТлК'А КѴДА ГЕВІЬ' И ЕГО CS НЕЮ 'ГУДА A к.'
А ЧТО СИДОРА ИЛНФШЬМІ, КУДА КТО «НИ ПРІШІЬРНО ЭЛЛЕТЛГА Ч'ЕНЕРЬ. Знакомый: известно діьло кула: Ужз KAKS они т*

ЛГА   НИКЕИОЯ   Л  ДАЛГЬ   МЛѴЬПНОІі   РОЩИ   НЕЗАЛЕТЯТХ:   ИШЬ   ВУРЯТО    ІІОПРИТИХАГЬ   СТАЛА,. ІА  ИДІЬЛО    ГО   ИДР.ТЯ ЬЪ   КОМИ. .. А »ИД1

поди ты, Кажись   'ил   клластй иііід   что ей за ноги  уціыіился, и хороша вы дли тяжести и проч.

Прчлт  in Ми ■ го. Ценсора ЧДІІИНІ   17. И і,. II Н. ІІІЕРЛІІініл

Лист М 53
г



.. JW43V Ucs* ./У- ЧЬм*..іинЛа*<(
JJiii ЛГЧ..4„  S.j/.ySy,»,*,,*.

j&fflAfc Что приЕі^іте

ЧЕИЬ ПРИКАЖИТЕ СЬ

ГОЛЬ НА ВЩУШШ IRTPA
лейтесь? Дожито. А что увасш готоаятъ? ^мЦ , Что пишаиште-сь? ^аацдеЛ »аьъ питоги   готовлтъЛі^іЦк готовятъ съ,с% '
,"ЪоіШ9. Аш)лько стонтъ шдогъ? %з&,\Аюь К акой прикажетесь-съ нвъШкошьтеъЕстьиІІЕСть.І^^^Хта^іічвккгюдАіотъг

!     *    tU ________ -    К ___ шті___ .:.«. — _«_.                ^С ~ . Л*™.      \*ш*~я  ,. r #ot,tT   UP ШПЙ Uf GID*U«..Mt.   W^fWilKW* А ЯМЯПЬ КГ.ТК7   ЛѴСМЛЮ^ ЬСТЬ-СЪ,•lwlw' RAt -ь жв no i демъ сь ^ уммясч Адояліаід сжолыш стоатъ '^дз^^уоум Здпрддтш? ив чего ив беремъ сь.^умод» Аворшуь еьть?'^   ы» ». .р-ѵ о,

сколько пР«А» от ..- г ^умме»». Агівльж» сгоитъ пор^іш? ^^^3 0 а ішпаЕЕЪ-съ?^ук«^>,Ахлп,въ КЪ 60РЩѴ МОЛЬ*» СТОИТЕ У&»ЙУ№ ОА ІЛЪБЪИЕСКОЛЬКО ПРИКАЖИТЕ

ЧетоНЕБКРЕМЪ сь 5ййВ2.Так.'ьтыдратея, ,ь подай мшьпорцііо х.ішва и подливки.

Лист М 54



Шъмтъ-%А яѵямиъ тиьшт: вътт ги!....

ІІачлтлть. По?ь Яосаііа. ISSd. года Марта /гчДкж: Н Фі hi   КЁке                                                                                                                                        tiSi.t   IV.    в* Мвт»«дпгр. мЙ!л»нІк   ТТ. Н.   Шарапова

Г0СЙ0ДІЙІІ'Ь:СКввЛ!і0 СЬМИВЯЛ V ПОЛОВОЙ  СЕМЬ РЮНОЧЕКЪ CSHb ГРІМНЪ С*,-РУЫ1 СВИЬ ГГВВСНЪ СЪДВЛ ПИРвЖКа, да аолюгціа СУДИЧКА-ГЛ.!!

дмддл?ь,- м П тли двадцать ' сиіночка да солвночка рубль гъ гривной съ, рюмочка да тгувоікл двадцать іить когаьвк* с% -всего

мая» вяыви двадиаг* мть вял.» сѵ мть копіыкъ вашви малости почтвнь* да тридцать иросілвцаи* іл услгжвны. пок.лувтк вгаСнве'

si. »лгч»ти. и вудвм* •«%.'    ХОЭЯИгІЪ. (мальчику) воту учись как»  услуживать' и хоіаииг даат* иоліу и гостия» угеди! а главков ■* дог:*

ИВЯВД* ВАВКИ* ИДАМ, НИ ИАГРОИ»,  пикону/ we вы   кнвстлл-к    ДОЛЖВИ*   К*  КИАРТАаЬНОИу/ SB» ВСНКИИ.   РАЛГОВОРОВЬ.
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МОСКОВСКИ   ШІТШ-ЦИКЬ ХОДЕКЩИК'А.

Воть свитень    ГОрЯЧІИ'
Мет'А   казанскіи.
Свитенщикъ   астраханскій
Cd.M'6, ХОХЛИТСЯ,
Самъ, шивелится,
СаМ7>,   ПОТрОГИВАИТСЛ
Непіъй пива крушку
Выпей сбитню наиолушку АдруГие

ПечіТ Поэ»о   Мосмм   і;.и->л  іллці  -м Я>'.: ли гоіплаия.  А.  Пряшфьсаа

Сг нашем Сбитню голова не болит?,
Ума  и разума   не аредитй
Тетюшки, ВарвАры
широки я   Карманы,
Марьи   Иванонны,
Городцкіе   Барыни .

изволте   кушать,
ГЛИДИТЬ   ДА  СЛУШАТЬ

пиль самъ   дядя Елизаръ
Такъ   и  Проситъ,    назарг,
Hecz   подиесв,
Поди, самый    носъ.

Какой    вкуеь',  какой   іщътг.
Откушай    сосете,
Все      ПЬШТ'А ДА   ХМ.ЛЯТ2,
НАшего Брата и поголовкіь гладять

Цизург.     фона.    Крузе.

■
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*ШёЩщй$з Шішдміш^а e

Лпіографія А   ЛЛрічоя». Восюи, ■■ t-l HtnutiCBoB умг*., jorv ВрюковсЛ

Роспись иріі.і , нлго л»л)дцѵ удалоМА' я.читатл куду сичцп.й женихт. невегтнсь что ігаиисаио несегдись, L Серги колотый н.уь

йіьди литый .4 Кельн,» Золотое s.) iwi,,! ('егег.і-лное іго5о,ючеиое сг всгьх.ѵ я еды* околочепое, 3 Четыре. Браслеты да Диличыі Ш,ёі» леччл ,

I 't. и- і.ч -т*. і~ Иатррія норе норі сь Вогоііьеныхъ горъ 5 Щелковом Салить яіьхпвои три Лисьихт, овчинки дп.на Сто гуслей ибчитгеи іі.Ноііохо
ідііііи Маитслия н.п. пінлон .Чалопи Т.Шпнфт, иль красного дерева, отличный ивашемѵ Зваяію приличный 8,Бяио,Т> и Леева.іо Черна го

( і.,ѵчі;і .и-:і,нті, г.-і, л^ік.і.ідіі. у іі'"іі,тсішаго,О.І.р-с,і,і и-стуѵлья Кривые, и Косавокіе Больше; к Шцроціе.ІО. ІЬдворіь ІіштѴігьда К.ѵри

!».<  ;, г.і, иоѵтапіь' JT'iiu'b да йеднал Пуговица . If. Кровать оіл. тгед-і. іиігахі. ііп.іено въ голнвахч. • 1'А . Шнчиіа им. Ежова,  nrxa.
Гю.мчена вътри «ш.ѵ.ѵа .ІТі.Одіьп.ні иль ласкутьевг СодолЬ и нес и-юдгало I'i.H.vxo.ii.iuut посада три клюда развиты. 15. Долови

Іиы. ,ы чѵчичька. JoxViua  иеве..ичы,а  16 Гуко.чоііникі, да Корчага нту Разлила .К.ѵхарна сшчіга.П. Ножнігь Іііика чашка даіи'
l/ir... Машііа.ІКТеи Котла ■'TO. crflreJM до тла,1!І.Три тнге.іни Іінг.ѵды да три 5елы нуда .Деньгами Роаик-і. да вешил, да Сто

Шжчш Аеамъ; firrh ш Ііалгь.Т-ѵдарь,.мрл го/яиск в-ь честь то и аволь те   посмотгіьть и Ніьвіьста лд,и.сь

\
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ІИДХХ.
Невшща вх литихх -найдена впотыхг светлищлхг завернута их червыха трслицахг жил* ш; коп Заморской а родоих задонской Катофевна
Аптиа'шм а родоиа Казанка вот* как* Мыши кота погревали своего недруга провожали ему честь оддавали лопразваныо Кота катофеичь онг
часто пила Крофеичь невзначай она много вылила ерошкл и вздернт кверху ношки катофевна таи иахшиа слезами залиласа ста.» думать ига
іатьЕиа Катофейча девать она вша ниюгата но только слишкомг тороьата подшил звать гостей юовсеха волостей полесанаипопалян* поалва-
гаиг поклетлма- скоро лнши совкишсь изадеіо принялись пошла стрепнл рукава стрехня жйриія варили Катофеича хвалили влини дмкьалн
свово велстга шншшя Коту нога накрепко слезали и яаволышя дровни подшшали лкатофевву сь мдн посадили Катофевна горы» макала ршліа
і шчиоти дапитал* и зазвосте Катофеича девкала так», мыши Кота поминали и ерофейчь допивали
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. ювргіп Ц'нгхрок J/огхв

Bulb КОСОЛАПЫЙ ЛИШКА РАЭКУТИЛСЛ

На. ліазПки восорылой женился

(Тира большой сотв.ррилъ,

Всвѵх* лньдведей приглАсила.

Были у него илизьгеХнты

И Франтихи и Франты

МЕДВЕДЯ
И II ОПИВАЛЫ И 0БХП,ДЛЛЫ

•И волокиты и овадУяллы.

Музыканты и гглгота

неьгьсть что задувают ъ.

Гости пнѵуготі,

Иньтя тлкодтюта,

Мишки косолапого.  ££г%~
Злллпви ее веретаДругіл ПК ЛЮБВИ ИЭХЯСНЛгОТСЛ,

Ггодить .МИШКА ИЬ СТАРАЮТСЯ

Третьи вотку по пиваютгв

ГРУСТЬ ТОРВУ ЗАБЫВАЮТ*.

А хозяина на гостей лювуется,

Сі .«олодой женкой целуется.

и слатки РЛ.ЧИ ведета

Гости ТАКЪ  ПО ПИРОВАЛИ

четмеи дня головы по правляли,

Зл пир* ЛІИШКУ   БЛАГОДАРИМ

Илпѵгт, яять пронего говори «я.
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Увидя что лзужика трудится   нйд*л дугулш

ИсХ   ПРИБЫЛЬЮ   БОЛЬШОЙ  СГ.ЫКсіСГХ онх ила срукв

Адугиндм гнуть СйТСРііп.ньелгг и невдруга

лЧедрдьдь злдулмла жить тлкилшже трудлші

Вдругх полису пошола итреска истукк

Что слышно злвсрсту ліедведя все ііроклзы

Орешнику  керезиику н вязы

.Мой ліишл погувила  неслньтное число

А лшшгь нсдлется тлкое реліесло

ТРУДОЛЮБИВЫЙ ЛЕДВѢДЬ
Идет?   к.пнй .иишл ка длулсику просить Совета

Иговорита сліу что Зііпридчині  эта

Дегевьепа лпного  я лолийть логу

А не согнули KdKZ ты неодного ва дугу

Скнгкн люй кулія   любгьзный и соседа

Вячех/ик главное твое уменье

А ватолта сказала .яужикз ва ответа

Іімвлета лшого и трудоня лаиетга длглзѵженьа

Лист М 61



I*КЛЕоШШКЪ и  шш.
. '

ІЫірм-ію   ПГКі   ІіѢГОИЪ    іІОліТОТЪ .w   ■

Что  рпраш-длішпітн   fom-BMi.   ими    w-   aHjwr.. :

А   прлн,^'   и   mi   №   рѣ.іыі   КЯИЛЮ.ШіТІ.

П    D    H|*L4t|11.    тому    ЦдѢИ.    іфшгдѵ

III]    r.ryUtD    KaKOMV-TO     ІГЬ    ,1ДѴ*

Л\ГбЛ    П.   KAWTmiKOXb    ЙЪ     ТОрЖРѴТИГНКОМіЧ      хидѵ

.І^лгі, - НИТѴ    irpirHtTH*    ѵѵтунвть    I*     ѴИТ.ІИ

II     uniwrUit .

Ii'"iv     ІПЪ       НІГГЬ      ЩЧН      H|Mi,lH4H*JI       НЧ1 |»"ГІ.   !

Л    Г7.    ІІдЗ-    lUfabtth-Tttn . шМатн»    ТнТі.    h.|'n

Г,        '.■ib-.-'Mi     ШДЪШТ.    ІЛІМШ-     EiU>-

ш*п*    (ѵм -ti пж^Иййгь   и   іюммтгь    ІЬі   «фврггтво  «чу   да   ііріідѣ  «тдак

Ты ал, твое   rMtyTftibw»    луио

Інш-на   ты.   когдж    клшкд ;

Тим.
Нредъ ѵі1-,йіі ILBrfia-rtOlli*

(іЮМ (Я.иТ-іЧ.М.ГЬ *fMK>

А НрРД* ИИМ* -'-чѣл iWm\H.

llltltlt.Ll. 'IT. ■ ЯЙЬИ THIUJJ.

И      ГІІНШСІ.      t-l'i      ІІГ|).іІОЛЧІІ

.Котъ. к.іе»епшгаі г.ьш м   і *

ІІО      i.rr..,w.V..-:      HP       И.;Т.!*.И..П

II    ■ ■■ itiu-ti   -'■'     ■•■•...     i. rij

tiVaiiin.    №Л>    НИНЫ ill-то    W>    мало'.)

Mti    лкиуіііъ.   л»   яэянть   TU    тажъ   ют.

і.дкі.   адон    нзыніі   вуйи і иин* .

Оті    NvSn    игла-   iwcThrh  mi   »

Hit   ы   si-w і.

•7»cm Л5 G2

ірок?» ./иужалаиа ііуостякгшгГи жешлгс .пт^олихадь.

Г>,іе.і .иыслитя ухитрятся
Чѵосі иолутчЕ >ирлдитгл
ОтЛЛіІ ДІѴЛУ TOHOpjlTb

І-Ѵллл лЛвтао просить

ll '7. ТЫ ЛП?Ж1  .ttj'.'ftf ИІКК

Til .пой ЯСНЬШ СОЯ0Л0КК

ІІ|'(М,Л" .lOJildTl. «корову
Л'г.угштыушцьлвнвкг

Bej^iqh .мужл яоть и нсрат 1:

Ноготоих купить наряди
Продгілъ лоцыдь и корону

Икугомх ж?нгь овиову
Сдріфлнз i;jf;.i іыдсы

1\п я і; '. свирслиу засвистала

Стаыводу длывлять

СнеИКО^ДЛІвПУИ JMJfWTI.

іипляті,               І
M     .....':1V          |«

'JJKi-i лсі ліьто лронгралл.

Что зила вь?а дровз ?аст<ц.і

Ну КСШГ (Т.ЛІ4.17. ліужнкя

Tfitefb поэн» У** тужить
■СдИНЬ ТЫ лудГГИІІІШЙ КОФт.Щ-
ІІарЛДИСЬ КО  IV.i   Мр.іф.іН*
BtpOBMKQH CS ТОЯОІГ ВРЛНИ   :

------ ТЧКЯ  Я JEK  СЛНИ

Bs лиьсто лошдди  сдлы             'Ьяспілкнувшн 0ВЪ'*М'в)Г5ЛІѴ

Ты М Л«Ь СХ ѴОДИШ л по дровл   1 ка лужлнаи  ТЫ ЯСНОЙ СО.ЬО.ѵ:
Оль злс^длз валмзвх дллияя [кхилшлыя дружана сашк.;

И гИКДЛДК ЛО}% ДрОВД   BCvIPffiS    ]Н«Д4 ЕЛКУЙ ПрОДЛЙ ТЫ ОБПОПу

Насору вхоііі^иг^ТійглінстьіялЯюгпи тыпияикутьплу EOf«r.--

Иішутни[шгдлиньш5лотльістлд]нчлБуді, др купить корол'оЬ
Піто еидрглдно что во?а вгдикд Ікопл только лишь пх елні-

dTeoiA06U.nrti Tp.Kyjn ST9 рултх; нсглірлий тыліыііс
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s&.vrTzajetr/MV .^Сг^ж/ѵ/^г/гм^а   /?а2о6ггб/*и/>:а*&  п/г^&?ъаг£кл/&?7г<0
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ІІОЛЛЫЧесКИЫ^КЛГ.іиШІ. "ІІЛ riAfft. ІЛ ПИЯ»! С% Г< ilHWM'l. iirt І(мгЦ,в& КОТОРАЯ ТШШЪ-Же 0ПГЛЭНАМ. ѴІІОЁИЛЛ Стлдкл. ОСКОГ^

ПІШШИСЬ  ШТДООЧТІ'ІМ<Лі'І.   >;иТОІ'ОІ'   іЖЧ. ПРРЛЛ.  НС» ДЛВДЛЪ СККЛІІТі. ЛДРАЛИ*   .ЧДпЛЩЪШ» TPASAJM ИГ.ТОЩИІ,

кі. Ь'»'г.п. с.ч ашерніш ашятта «вмдсі С.шшл шчгг* (wiufi иедимаіи «««НА інчівишіве ні» ^мкяу

въ свой цсточннкъ, ідѣ и приврлшась аъ сяьхтц* чудвдище, догрудей «іл еіш тлкг-же иикрлснл,

mi нлгі-.ѵд;. иміетг шесть пишыиъ МФиг. * остальная чагть волка и зим. і/видда. гаа глковою ва ис-

точник*. И ИСПУГАВШИСЬ СВОИЧІ ІіезііКРЛІШ КГОСШАСЬ ВЪ ВЛІІЧЬ .ІРЖАЩІе МОРС. ГД-Ь ПРСВРАВИАСЬ въ к*

иені швветный помнсітмг ю-ашшюіічігь і'«й клмень и въ Нмжіщн время, видшіъ въ candmi проли.

ві Сицьишскомъ. гітдЬляіищиііг Сивдіікі «т* Итлліц между Мессиною Сщшііаюті и ѴиЫ Клллвгйіским
ГОРОДОМ!.. НО Поелику т* КОТІІРЫІ!   ОШііММЪ НГИВЯНЧИИЫ  ВЫЛИ  К'Ь ОНОМУ КАМНЮ.  СКАЗЫВАЮТ,     что

«Нй   В'Ь ТЩЪ   Mftftlt   rVIIJiJIA.IB.   ВАК* лы -1ДЙ   СИІІЛЧІЙ ивой   вшггій ОТ1.   СІОДА И ЗАКЛЮЧАЛИ, что

еопмм и иімкй aSiWSAWiU'■ Их.» иоЯіИРЛнігъ ВСІКІ людей   подвергнувшихся  кпі-лил«кр.?«иііго.
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Дгьойці fcjla Пас грл'и.л 23 льтъ н Заяіьчатвльііііишіи  іпъ жениіоіі*_и_ J5!* 0̂̂ jHi™** ..'!І^-'^'1 '/ 1'- _____'-_.

, Awn. нГл

М   чт*    Л""Г*    н« ttmkM   «ГКГЪТЪ    ВШЪ   і

е fi^B-i. р.т:, «1м Г ы

jMT( ягм » иен*;

»дг*..«-Ц ■ .і-ІІІіМІ   К1
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итв Мдріьш-ша-я
Медведь   съ клзою   3 лвлв.іллнст.
ИД РУГ»    ІГЛ  ДРУГА    УДИВЛЯЛИСЬ

у вид л- «идирдь-   Казі'   яъ схрдфлнц.

АкОЗЫНЬКА,     МНШе     МЛРГНУЛА     ГЛАЗАМИ

И с* еТАГО    PASV   ОНИ   ПОДРУЖИЛИСЬ

Музыке   и пляс кг.  вмести   чаучилис&

пошли ат. услужения  къ хызлшіу жать

ИГРАТЬ   ипляслть   винцо  вместе   пить

Водікъ "съ вараВаномъ привауточки вралъ

ЗАИХНУЮ    ПЛЯСКУ   СОВГЧХЪ   ДСКСЖКИ ВРАЛЪ

привелъ их* къ народа раскланялся всем*»,

ст. прибауткой своею плясать   шгь выклъ

чутка     Мишка   играв   веселея"

Л тьі   моя   коішнька   вертисъ ішскорся

ТЫ    МИША   СЪ   ЕЛЛМАІПШЙ   ВТ.   СВОИ   СТРУНЫ   ВР.ЧКНК

Л ТЫ    КОЗА    ВЪ   ЛОЖКИ   c'f.    БУВеНВАМИ    ЛПЯКНН

ТЫ    МИША   ВЪ  ПРИСЯТКУ   ПЛЯШИ(   ТТеПАЧКА.

А ТЫ     КОЗА     КОЗЬІНЬКА     ТАНЦУЙ    КАЗАЧКА

Я съ влмижс   вместе   вудіг   веселится

А ДПВГЫЯ   -ЛЮДИ   ІІАМЪ.   СТАИУТЪ  дивится

Ай скажут* ^глптыгинъ  Ли  ѵдмец»
ИГРАТЬ НАУЧИЛСЯ ПЛЯСАТЬ мож>дец,ъ

икоза мастерица нлложкдгь играть

нехступиті  и ыише   винцо   погшвлтл.
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Both,    Изнсмьте   иидѵг»,    сл.ітлігі.  ялйтт'ч'   и ілѴііндИ і -m'''i   І.іѵѵ.ііиытсля ове.аьянл [Оли Пасгграна Славнля длмд НйіЕцг

рроллтъ штывомі.   'а/тяз&ім ь -иутпч.-.чл. чічірмь. гпр.чтѵ     додгепми' ітслдыг іѵь клеткк ,и народу длдепьри клжетъ

дома     гго.мъ  п.ѵ іін'і;і..   крлклт.г    ічігтог.ъ   ttxu'iii хі л М    иго Ч"до йлморокпр   исгорііо   раскажртъ,  дето чггдіоце

пм"ь    ничего не рлзкорйірі.  Ііпг/і. нді-г».'' іі.\ткнѵі   і'і. дм»іі i'f'«j    »A Кіміінѵшііовпй   іоииіце    А вотъ   імвольте   видѣть

ЗМІІУТІі ДаНІОДИ А'ЖРМУ   ІІиІІИ Kill .'il'V'-Wi   Hu'il,  h'l.Jii'll    xii   .    і;д|.'і, ' ДР.МРЙСКІЙ    КАИРАЛЬИой   СЪ ЯРОСЛАВСКОЙ    ВАВпЙ   ИИ

дГіТъ Кадядд  міііпн Т№ь- мужъ п'мл'лт п'.ч:  іш.сні   ;. іы< . -,■ и-.ч ,    ікіікл   цнд/і.    гтліѵіи   р,л.ъѵілйкѵ    отхватывліотч.    ногами

H'l.oUHii'i. гти'/л'ггя л мин.і.    кѴльм.ѵ Йл.іыр; кг i.s'ii ■••     м»:;    т. -ti.i. і   іЦііташа   очтлп.ѵгыішотіь    ііот-т.  :сіце    нодл

;          ІІГ.ЧЛІІІ      'I'f.M'l.   HI"'.MlMII'Ulh     li'lM'fM HlUIH    ІН"і1,ІІГЛ"Ч'і''    \!.i                          :', ■:-,; ",      :    , : |[   " • I' •',vi;
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Сильный Храбрый Богатырь Йіья. Муромец?»,
Выѣзжаеті иаг Чернигова на Ійева, паля- Ёэжаета К7. Врлнсклм» Аѣсам*,лх тѣхх лѣсдхг,   %илх: -на днѢііа&нлтіі  дуялхь -СолоиеіѴ Рлз-
койникх .который непропуск адх  ни конца го  НИ ігЫпаГо оиуяіалх .своим* посьйстгомх. .вотг он* увадідх Шью Муромца засвистадх не. дону

скал" ЧЛ верст;» погона за 10 еще троигче отчего Конь спотыкнулся, Илья иуромеЦя ітадгехаля кх самому- гнезду развойиика  снлдг сх

іігьчь тугой лук х >:». іожилх на него КАлеяу стрелу иглустилх bz разкоиннка и игаилх еиу вг. правой глазк Гдоовей свалился кала <и>слиой сиши».
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Славный Сильный и храбрый ЕоваКоролевичь шражаетъ Полкана Богатыря .
ЬадаКорадевичьтри тысячи повив», вьется «ъ иог^чимъ Богатырем* Поляаномъ , танъ вьет ел. что аеяля трясемя,но-Бова его довивает* .

ч онъ на землю   улодаетъ п Зова   Воѵо.іевпчъ Цлествомъ   в^алаетч, .
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*WoWW«rts&^ ^^^

К- l______^ ______ -..■-•■■■■ •■■___Li._. ._..-...:. .^аямиддвтцмииііигіикѵиі^заяиія^^
Ч",Ѵ _<Г ' V.

A <f> iiflr Л  A A  A   -*-   A    A   A   Иь.А...

Славный сильный и хрлврый Витязь, ЕрусіАНХ ЛлалрЕвимь тьдеть на Чудо великомй Зміьи
otpexz  главахй. а Прекрасная   Царевна Анастасы Вохрамеевна встречаете его.

Лист Ж 72
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t*&: ■

йишт Слшык Храбрый Богатырь Иван-ь Дарввйчь сынъ Царя Высллва Андроковкча  тьдетъ
rt-ч:    Ядро.    Пткігѵ И НИКНУ    ПРЕКРАСНУЮ    НА   в\ЛАТОГРНВвЯЪ   БАНК.j'..........      П„ в»м

Лист № 73

Сильный и Славный Храбрый Боинг Аника.
Почистому нолю рлзьсаждет* вротнпннКА сспп. вызмплстл. Upliuc кя нему смерть и рече   сну 0 ч/мйяіьчс л прніилл погуьвтъ та, Аиіша воина «л им

■ j*i\ii pa н '-плене in кой отвіьчдетж Ч'ю ты :мі.лі'.-, ч >о Эл пілинцл я текл ніівоіось іі ьрияоц носы твоей не стрлиіусь л ее ml   Хрлхрый ппнпъ АаяЬл много

і.лиітКА is   КОрОЛей.И СИЛЬИМХХ   ИОГѴЧНКХ   і:оілти| I к. A Til   что!  ДА * ІІрНШДА НОГУВИТГ.   ТРГЯ. ВдруГХ ПОЧутТВбИЛЛЯ   АіІВКА ЧТО  СЦ.1Ы СТО   ЮВГЫОГЛКГГЪ  II

волнлшся ей 0, смерти идти мо/і дай личі. трону на год*, іѵгииллстл ему смерть яст/. тег.іь а на полгода " просит» Аника ил три МСТИЛ КМДАГТ*   ;

смерть ему м нлхрн недели, стал/, просить Аник л ил   три дил ОсМгрти   млтя  моя дли иреял РАЗДАТЬ И MCllft    у КМ! Л   много злата  сресрА U КАМГП1СК>

(рлгоиеныхх.н рече см/ смерть, ѵм и Hcl* мн">'0  время живши нл свіьтіь почему  же Не іі ііі.чл с*А видными иг длю Тгыь ни на три ЧАСА

[[ «ГЕЛЛ   прогіггь    ЛііИКА   НА   Три ЧАСА  ВоГѴ  |]<ШПШТ<.Ч   IK ■»' Г.  ЧГГ.ІЧ. I) ІІЛ Tftt   МИНУТЫ И ПАДЛО С Я гГО СМСрТЬ,Н   СОАДГ Гл КОНА   АЦИКЛ  II ѴМ|"
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сен багнй'цх .

д •. Дхолѵі   ^СЛШріМіА     ^   '
а -ЛѴ? ЛГА аілтынн иоі/ііоклніА
Г ІД^ОЛН,       ДОЛГ0Т*рП*НІА    -а

А   АХ0Ага    ьуклвлмрГА      ->

s : д|Ьлга      ліосви   -,

3 ! АХ 0 **       АЛЛИТвЫ          о

до/лг   сжіи   J^Hdatpc-fyxropz .

ti'A таготлзаш-едь пірвоздлнндго

до'макжіи^^^ві'ряйРО дшд •_

БодрствоАн коелгнхг А*'лехг
подбижіті. нислсйоЧвднк. .

ейод4:'т(лш .

j?^,   ПОЕ^ЖДіИТІА   , ГОрДОІТЬ^,

КлѴгА ПОЕІЖДДтА дЪѴ t|l «КрОД tOE t
побФждаітіа двух"/,  г іеі: к 4   .

ПОС-ІЖДЛІТСА, AOIfjfl г.л^д<* ѵ   ■

ПОЕІЖДІСЧЧА ДО>/)(« чрскроѴбдіА .

ПОБІЖДДДТІА доудх здкистн    •
ПОьѢжДДІТСА Д0уд-2 ОІ/НЫМІА

Ам
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?>^>2*2ь/іЩ§5у jSSS^iMg? V-«Sfes^gsr —sziA

Ѵ^^$^Ш-

Періве   щощуцша  вкрлше жены  пат. Ыицішн лйиа елб дшыъ   видо^ь ікк   «пРоІга нсрнйі шмшень киікшс вртсшШ мнотшпво весов
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яоіри наалкми дворг нлдлУчсни і Кназь колымши пред» мУчснТамъ
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jj                         Книга, Патерикъ Скитскій. Гпава 29.
ѴЪьш старецъ ходя но пустыни, видѣ бѣса идущѣ мимо его,

всего окаляна гноемъ сквернымъ, отъ главы и до ногу, и рече

ему старецъ: гдѣ еси быль діаволѣ; и что еси весь окалянъ гно-

емъ. Отвѣща діаволъ: на блудномъ быхъ дворѣ и осквернихся отъ

блудныхъ женъ. Рече ему старецъ: да гчто не нзмыешися въ

ръцѣ или воисточницѣ; онъ же отвѣща: ни велитъ ми Вышній
Богъ. Да ноне и въ блать, или въ колесницѣ умылся есмь. И

тамо занрещаетъ Богъ вашъ измытися въ немъ, понежѣ христіане
піютъ, и повелѣваетъ ангелу водному отгоняти насъ, онъ же

оружіемъ огненнымъ нрогоняеть насъ. Рече ему старецъ, да гдѣ

измыешися. онъ же отвѣща: пойду въ христіянскія домы, и гдѣ

обрящу сосуды не иокровенны. Ту вниду и измыюся. Они же

послѣ пріимутъ болѣзни, скорби, кашлевъ и трясавицы, и иныя

болѣзни. И се рекъ, не видимъ бысть. Сей старецъ сказа всѣмъ

намь на пользу слышащимъ аминь.
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С.ІУЖИТ*    ИЛРТ.ѴИЛ    вКРТЯТГН     KKtl'X>'     НвДННМЛЕТЪ    ЛІІЙИГіК.ШЫІІІ     ИЗЯЕИЯЕЧ"!»    МВИИЗЪ    ОМГІПЛЕТЪ

Порожден in    явотъпяннл    двстигдят*    юношкетяА   и ялквст'вл   въивцъ  дпвтвмг старом* жжоііэдъ

.«ля/   (Цііѣц   ило    жліл> а    вспию.'имшЛ. .

I
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, Кто   I ! u;i> лея   КО.
ХОЗЯЙСТВО   ЧЛВЕ

ГС К :
СВОИ "Л; ОСТН Н(
По алклші."!" тр
ТЯГОСТЬ .(iS*M.!i

Женежь г. ь мѵа

.   Прим- йя г

_ - uf* .....

•   женится
ги
[влѣниея

ІГРАНІ

ПЕР, КОСИТЬ

ЕЩІ  КО НРАЬѴ

■ МОИ   ЬЫТЬ

5)ВСЕМЪ есть плрл всякь то ".нлг."
I    НО СУДЬЯЛ нк знлет-ъ ІДЪ
I   Bet. X Ь ЕДАЗАМЙ  НЬШИРАЕТЪ

Иііі.Г І"|. дѣвѵшкѵ ВЕЗДТ-
НЛСЛОВАХѴ ОТКРЫТЬ  НЕ МОЖНО

|   Кг ТОМУ Г.РЕМЯ  НЕНЛЙДѴТЪ

ТО  ПОТШ.ИСЯ   ОСТЛРрЖНО
Пксьпо ИЪ РЫКИ ПОДАВАТЬ

Не старайся ты дтииил
холостыхъ собой прель;.
Будь кг иідмьямъ мастериц*

Сеся тем», осоглш/ть
ИмЪй ДТ.В.УШКА глкотѵ

Не.ѵг.нись долго непііі

Встлн'1, по РлнЫі!
ДЛ ПРИДАНОЕ   КОПИ

С; Игры  дитскы и ілслвы ■

Гіупымі. ирдвят(.я всегда
^лр.ство ихъ порти г'і. нравы

j   Все ие стоііті. нхг  -руда

і    П.0ТСРЛТІ,   ВРЕМЯ   ВАМЪ ДОСѴЯСНО   .

; По нвмъ Еѵдеті т-ѵжить

Все игрлнье вамт, не ні

Научиться  чемъ вамт. жн,,.
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ЧЕСКЛ^ 0

Первая ступень сей жизни
ПРИХОДИТ» ВЪВЕЗПЕѴНОК ДГМ
влвочки  цветок-ь  доставл*
и>тъ ѵдовольстіе я счастів .

Ярлваступленіе. второй СТУ-

ПЕНИ  ЖИЗНИ. СТАНОВИТСЯ
влжяеіь въето врвмя іоноша
ветапАвтъ в* ештъсчлемѵл

ОН-Ь ЕОЛКНАПУТЛ ЖИЗНЯ   «В СО-
ВЬЕТС .1 СЬ ПРЯМОЙ ДОРОГИ.

ЛОСТЗ  ВОЗВІЯ

ТРЕТЬЯ    СТУПЕНЬ ЛРЕОВРА
ІОВЫВАКТТ. ХШОШУ ВЪ МУЖА  ИНА
ДЕЛЯЕТЪ ЕГО СУПРУГОВ) СЬ ЕТА-
ТО  ВРЕМЕНИ ОНЪ ОВЯЗАИГВ ЗАВО-
ТИСТЬСЯ ВЕСЪ ОТДЫХА ОЖЕНИ-

ИВДВТЯХ'Ь. -----------------—

С"Ъ ЧЕТВЕРТОЙ СТУПЕНИ НАСТАЕТ!
С4МЯ8 ЛУЧШЕЕ ЧиЛВЯКЧКСКОЙ ЖИЗНИ ЧЕ

_ию двлаіти оиоиявыігаваююв

иымъ иво въето вреив все вто пост
Ьиимяивлитті оішгмацм.  .   _   .

fa достиженжмъ пятая ступени №
ДОСТИГАЕМ* СПОВОЙНАГО состояиито-
ГДА ВНЕШНОСТЬ ЧЕЛОВІЬКА ЧАСТО БЫВ/.
ЕТѢ ОНПАНЧИВА НОСТАМСТЬМВЯ влиси

Шестой, стулклыо.навев; жкэях мы

ВЫВАЕМЪ НЕДОВОЛЬНЫ ЛОТОМУЧТО

ВЪЕТО ВРЕМЯ 9 НАСТУПАЕТ* СТАРО-
СТЬ ИУВиЛЬШОН ЧАСТЯ ЛЮДКИ СМЕ-
ВТі   ИКІАМЕТЯО       СТАНОВЯТСЯ

ТОВАРИЩАМ* -------------------

^.іСТИЖЕНІЕМЪ. СЕДЬМОЙ стили
НАЧИНАЕТСЯ. СЕДАЯ СТАРОСТЬ ЧЕЛО-
ВЕКА НУЖДАЕТСЯ ВЪ ПОДПОРЕ И ВЪ
НЕИ-Ь  ВЫКАЗЫВАЮТ*    -И НОГІ Я   СЛА-
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