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О.В. Радзецкая 
 

ИНОСТРАННЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО НОТОИЗ-
ДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА: КУЛЬТУРНЫЕ 

ТРАДИЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 
 

В статье рассматривается история отечественного нотоиздательского дела второй половины XIX – начала 
XX века. Автором изучены особенности нотоиздания в период руководства предприятиями иностранными 
коммерсантами, такими как А.Б. Гутхейль и  Ю.Г. Циммерман,  приехавшими в Россию в основном из Германии 
и ставшими крупнейшими производителями и ведущими представителями отрасли. Проведена исследова-
тельская работа по выявлению универсальных характеристик, являющихся основой их деятельности, среди 
которых династическое ведение бизнеса представляется существенным и важным моментом приобретения 
высокого торгового статуса, деловой репутации, формирования корпоративных традиций. В них заключены 
будущие достижения ряда нотоиздательских фирм, продолживших свою работу и в настоящее время. 
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Olga V. Radzetskaya FOREIGN ENTREPRENEURS IN THE HISTORY OF DOMESTIC MUSIC PUBLISHING IN THE 

SECOND HALF OF THE XIX – EARLY XX CENTURIES: CULTURAL TRADITIONS AND PROFESSIONAL EXPERIENCE 
The article discusses the history of the national notesdaterange the second half of XIX – early XX centuries, its spe-

cifics and features associated with the management of these enterprises foreign merchants who came to Russia mainly 
from Germany. Among them are A.B. Gutheil, Yu.G. Zimmerman and others, who have become the largest manufactur-
ers and leading representatives of the industry. Research work has been carried out to identify universal characteris-
tics that are the basis of their activities, among which dynastic business management is an essential and important 
moment of acquiring a high trading status, business reputation, and the formation of corporate traditions. They con-
tain the future achievements of a number of publishing companies that have continued their work at the present time. 

Key words: domestic music publishing, foreign entrepreneurs, A.B. Gutheil, Yu.G. Zimmerman, P.I. Jurgenson 

 
Введение  
История отечественного нотоиздательско-

го дела второй половины XIX – начала XX вв. 
является центром притяжения для исследо-
вателей уникальных культурных процессов, 
по своему объему и значительности оказав-
ших большое влияние на развитие искусства, 
науки и образования. Немалая заслуга в этом 
принадлежит личности издателя-
руководителя, его ярким деловым качествам 
и разнообразию проявленных талантов. Сре-
ди работающих на территории Российской 
империи было немало лиц, имеющих ино-
странное происхождение. Осваивая новое 
экономическое пространство, они организо-
вывали семейные предприятия или открыва-
ли свои представительства и филиалы в 
Санкт-Петербурге или Москве. 

Роль иностранцев, работающих на русском 
рынке полиграфической продукции, начиная 
с XVIII века, была чрезвычайно важной и по-
зволяла занять на нем ведущие позиции: 
«Никакая другая страна, расположенная за 
пределами германских земель, не могла по-
хвастаться таким обилием талантливых не-
мецких композиторов, исполнителей и музы-
кальных педагогов, общественных деятелей, 
преуспевающих владельцев нотопечатен и 
музыкальных фабрик» [8, с. 6]. Свидетельст-
вом тому служат культурные традиции, прив-
несенные иностранными коммерсантами на 
российскую почву. Они отражались в грамот-
но организованном процессе производства 
нотопечатной продукции, ее систематизации 
и учете, плановом ведении хозяйства. Интен-
сивное развитие рыночных отношений явля-
лось производным от социально-
экономических тенденций в общественной 
жизни, связанных с ростом промышленных 
технологий и удешевлением стоимости нот-
но-музыкальных выпусков. Наиболее показа-
тельно это было продемонстрировано во вто-
рой половине XIX века, в пореформенное вре-
мя, актуализировавшее ряд важнейших на-

правлений в музыкальной науке, искусстве и 
образовании, это время популяризации твор-
чества русских композиторов, издании их 
произведений и открытии новых имен. 

Материалы и методы 
Большим научным потенциалом в иссле-

довании данных задач обладают периодиче-
ские каталоги иностранных торговых домов, 
которые служат источниками ценной инфор-
мации и объектами историко-культурной 
аналитики: описания и обзора фактов, собы-
тий, персоналий. В совокупности они и со-
ставляют теоретико-методологическую базу 
исследования, основанную на принципе объ-
ективного и системного восприятия нотоиз-
дательского дела, его пространственно-
временных граней развития.  

Литературный обзор 
О нотоиздательском деле и его иностран-

ных владельцах, оказавших большое влияние 
на культурный ландшафт эпохи, создан ряд 
научных работ. Они позволяют предметно 
проанализировать глубину и масштаб данно-
го феномена. К ним относится цикл публика-
ций Ф.Э. Пуртова о немецких издателях Пе-
тербурга конца XVIII–первой четверти XIX ве-
ка, работы Д.Г. Ломтева об издательстве 
«Юлий Герман Циммерман», диссертационное 
исследование Н.В. Логачевой «Роль П.И. Юр-
генсона в развитии русской музыкальной 
культуры второй половины XIX – начала XX 
века», труды В.В. Бесселя, О.А. Бобрик, В.Е. Ни-
колаева, Я.А. Ферран, Е.М. Шабшаевич, Б.П. 
Юргенсона на тему авторского права, в том 
числе и в музыкальном искусстве. Среди фун-
даментальных монографий отметим исследо-
вание «Сергей Кусевицкий. Русские годы. Т.1» 
В.А. Юзефовича, а также наиболее полно 
представленное эпистолярное наследие 
«Чайковский П.И., Юргенсон П.И. Переписка: В 
2-х т.» под редакцией П.Е. Вайдман. Мощным 
информационным ресурсом для проведения 
ряда профильных исследований являются на-
учные конференции, из года в год обозна-
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чающие перспективные направления в изу-
чении нотоиздательского дела. 

Из более ранних трудов, явившихся пер-
вым опытом осмысления этой проблематики, 
назовем книги С.В. Белова «Музыкальное из-
дательство П.И. Юргенсона», Б.Е. Кунина «Из 
истории нотопечатания. Краткий очерк», 
Б.Л. Вольмана «Русские нотные издания XIX – 
начала XX века», Б.П. Юргенсона «Очерк исто-
рии нотопечатания», а также статьи Н.Ф. 
Финдейзена и др., в которых собраны ценные 
сведения, в том числе и об иностранных про-
изводителях, работавших в стране на протя-
жении многих лет. 

Результаты  
На первых этапах тиражи выпускаемых в 

России музыкальных произведений пред-
ставляли «имена выходцев из Германии и Ав-
стро-Венгрии: И.Д. Герстенберга, И.Я. Вейт-
брехта, И. Гельда, Ф.А. Дитмара, г-жи Герье, 
фирмы “Фердинанд Динеман и К°”, Ф. Зацен-
ховена, В. Клевера, И.Г. Клостермана, К. Крайя-
отца, Ф.А. Лейхте, К. Лиснера, И.З. Логана, Ф.А. 
Мейера, К.В. Миллера, К. Миллера-младшего, 
Л. Петера, И.К. Пеца, И.К. Шнора, фирмы “Бра-
тья Шпревиц и К°”» [9, с. 10]. Один из самых 
ранних примеров – предприятие П. Ленголь-
да, ведущее свою историю с 1799 года до 1822 
г. совместно с Г.Н. Рейнсдорпом, а с 1813 г. – 
самостоятельно: «В сороковых годах он вхо-
дит в компанию с Ю. Грессером. В 1864 дело 
переходит к зятю К.И. Мейкову…» [12, с. 173]. 

Б.П. Юргенсон называет также Хр.Б. Гене и 
для объективности отмечает: «Отдельные 
предприниматели из русских изредка, правда, 
встречаются и раньше, таковы: Аникович 
(1791) и Ершов (1790) в Петербурге и В. Око-
роков (1791), С. Селивановский (1795) и Н. 
Богданов (гравер, 1840) – в Москве» [12, с. 37]. 
По его мнению, такое положение возникло из-
за позднего развития «у нас европейской 
культуры вообще и музыкальной в особенно-
сти» [12, с. 33].   «Участия своего и инициати-
вы в деле развития и совершенствования но-
топечатной техники России русским работни-
кам печатного дела до сих пор заметным об-
разом проявить не пришлось», – отмечает Б.П. 
Юргенсон [12, с. 33]. Противоположная тен-
денция возникла с началом формирования 
отечественной композиторской школы, с пер-
выми публикациями сочинений М.И. Глинки в 
издательствах П.И. Гурскалина и Ф.Т. Стел-
ловского, приобретшего на них право моно-
польной печати. 

Присутствие иностранцев на российском 
рынке во многом связывались с различными 

личными обстоятельствами: «продолжение 
ранее начатой издательской и торговой дея-
тельности (Динеман, Край, Петер), длитель-
ные творческие контракты с Дирекцией Им-
ператорских театров (Заценхофен), сугубо 
личные обстоятельства или иные поводы. 
Иногда они прибывали вместе с родителями 
(Клостерман) или вслед за приехавшими ра-
нее родственниками (Шпревиц)» [9, с. 12]. Эта 
тенденция продолжилась и далее. К началу 
Первой мировой войны ведущее положение в 
нотоиздании помимо компании «П. Юрген-
сон» (родился в семье эстонского шкипера, 
взял в дальнейшем фамилию своей жены-
датчанки Аэты Юргенсон), занимали компа-
нии «А. Гутхейль», «Юлий Герман Циммер-
ман», «Торговый дом Детлаф и Компания» и 
др.  

Таким образом, изначально отечественный 
рынок по производству и сбыту нотоизда-
тельской продукции формировали фирмы 
иностранных производителей, находившихся 
в России на постоянной или временной осно-
ве. Например, И.Д. Герстенберг после восьми-
летнего пребывания в России прекратил ра-
боту и вернулся в Германию, продолжив за-
ниматься нотоиздательской деятельностью у 
себя на родине.    

Во второй половине XIX – начале XX вв. си-
туация выглядела по-прежнему разнообраз-
но. Одна из крупнейших в истории нотоизда-
ния фирма «А. Гутхейль» была основана в 
1859 г. выходцем из Франкфурта-на-Майне 
Александром Богдановичем Гутхейлем, в 1861 
г. стала комиссионером Императорских теат-
ров, в 1876 г. получила высокое звание «По-
ставщика Двора Его Императорского Величе-
ства», а ее владельцу было присвоено звание 
«Почетного гражданина Москвы». По некото-
рым сведениям, семья А.Б. Гутхейля приехала 
в Россию из Франкфурта-на-Майне вместе с 
семьей Максимилиана Эрлангера, скрипача и 
композитора, уже имеющего за плечами опыт 
издания музыкальной литературы. Первона-
чально фирма и нотный магазин в Москве 
были организованы на основе паевого уча-
стия, а в ассортимент торговой продукции 
входили преимущественно сочинения запад-
ноевропейских композиторов. С приобрете-
нием солидной коммерческой репутации в 
период своего расцвета «А. Гутхейль» распо-
лагалась в доме банка и торгового дома «И.В. 
Юнкер и Ко» на Кузнецком мосту, а ее пред-
ставительства были открыты в Санкт-
Петербурге, Киеве и Варшаве. 
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Издательская политика компании «А. Гут-
хейль» носила достаточно традиционный ха-
рактер. Как и другие подобные ей предпри-
ятия, большую прибыль фирма получала от 
издания «легкой» музыки, популярных, поль-
зующихся постоянным спросом, цыганских 
песен и романсов. Эту ситуацию отражают 
каталоги ряда лет, в которых наряду с серьез-
ными сочинениями классического и романти-
ческого репертуара, большим количеством 
учебно-методической литературы, можно 
найти совсем другую музыку: «Не лелей, не 
целуй» Н.П. Артемьева, «Баркаролу», «Воз-
вращение», «Какой простор!», «Колокольчи-
ки» М.М. Багриновского и т. д. [1, 2]. В «Глав-
ном каталоге музыкальных сочинений» 
(1876) размещалась информация о том, что 
«магазин А.Б. Гутхейля имеет постоянно пол-
ный ассортимент всех возможных музыкаль-
ных как классических, так и новейших произ-
ведений, издаваемых в Германии, Франции, 
Италии и России» [4, с. 2]. 

В 1875 г. в Санкт-Петербурге начал работу 
немецкий предприниматель Ю.Г. Циммерман, 
постепенно занявший ведущие позиции в 
производстве нотной продукции и музыкаль-
ных инструментов одноименной марки. Дело 
было поставлено основательно и широко: с 
филиалами в Москве (1882), Лондоне (1897), 
Риге (1905) и Лейпциге (1886), куда их владе-
лец вернулся в этот же год из России, где его 
предприятие по-прежнему продолжило свою 
работу. Д.Г. Ломтев пишет: «В марте 1915 года 
Циммерман продал всю коммерческую не-
движимость в Санкт-Петербурге и Москве за 
сто тысяч рублей двум доверенным лицам, А. 
Лембергу и Г. Лекае. Основанный ими торго-
вый дом просуществовал около двух лет, фак-
тически представляя интересы Циммермана 
на территории Российской империи» [6, с. 
184].    

Можно сказать, что нотоиздательские се-
мейные предприятия из поколения в поколе-
ние накапливали традиции, опыт и лучшие 
профессиональные качества. Но история у 
каждого торгового дома была разной.  У того 
же предпринимателя Циммермана хорошо 
налаженный бизнес по изготовлению музы-
кальных инструментов возник именно в Пе-
тербурге «с открытия в 1883 году в доме № 46 
по Гороховой улице ремонтной мастерской» 
[7, с.206], в Германии же его отец владел ду-
бильным производством. Реализация этого 
замысла ориентировалась на растущие по-
требности российского потребителя. Далеко 
идущим планам способствовали коммерче-

ские амбиции молодого предпринимателя и 
его первоначальное банковское образование. 
В «Иллюстрированном прейскуранте» от 1 
июля 1901 г. он сообщает: «В настоящее вре-
мя мои С.-Петербургский и Московский мага-
зины считаются как по разнообразию и оби-
лию имеющихся в них инструментов, так и по 
высоким качествам оных, первыми не только 
в России, но и во всей Европе» [11, с. 2]. 

Предприятие просуществовало до 1936 го-
да, с 1910 года в Москве и Петербурге под 
управлением старшего сына хозяина. Август 
Циммерман, выделил «производство музы-
кальных инструментов в отдельную фирму, 
но уже пять лет спустя объявил о банкротст-
ве. Все активы пришлось распродать за ис-
ключением торговой точки в Лейпциге» [7, с. 
222]. Издательство, отошедшее младшему 
сыну Вильгельму, существует и поныне, явля-
ясь одним из крупнейших в мире.   

Подобные тенденции прослеживаются и в 
других нотоиздательских династиях – Бес-
сель, Бернард, Гутхейль, Юргенсон и др. В 
1904 г. компания «П. Юргенсон» перешла по 
наследству к сыновьям Петра Ивановича – 
Борису (глава фирмы) и Григорию (совладе-
лец), успешно продолжившим дело своего от-
ца. К 1911 г. удалось существенно расширить 
до 96 человек состав сотрудников и сформи-
ровать надежный функциональный аппарат: 
«Нотопечатня Юргенсона, созданная в 1867 
году в Москве, по оборудованию и качеству 
выпускавшейся ею продукции не имела рав-
ных в России. Это предприятие располагало 
большим штатом граверов и опытных спе-
циалистов-корректоров…» [5, с. 49]. Право-
преемникам перешли печатные, переплетные 
и брошюровочные цеха, штат граверов и на-
борщиков, складские помещения и печатные 
доски. 

Как торговая марка «П. Юргенсон» стала 
известна за границей с открытием своих фи-
лиалов в Европе и Америке, что подтверждало 
ее лидирующие отраслевые позиции. Борис 
Петрович, получивший серьезное юридиче-
ское образование, зарекомендовал себя как 
личность разносторонняя и творческая. Ему 
принадлежит составление тематического 
указателя сочинений П.И. Чайковского, изда-
ние музыкального словаря Г. Римана. В числе 
других работ значимы: брошюра «К проекту 
законоположений об авторском праве на му-
зыкальные произведения» и «Очерк истории 
нотопечатания». В «Очерке истории нотопе-
чатания» предпринята попытка «выявить в 
общих чертах ход эволюции нотного произ-
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водственного процесса и осветить по мере 
возможности как историческую перспективу 
условий труда работников нотопечатного де-
ла, так и историю их классовой борьбы и про-
фессиональных организаций» [12, с. 5].  Из 
собранных сведений можно узнать ряд инте-
ресных подробностей о других, работавших 
по семейному принципу, торговых домах. 

 Из петербургских компаний рассмотрим 
торговый дом «М. Бернард», который насле-
довал сын, Николай Матвеевич: «Он же был и 
“хозяином” всего издательского предприятия 
и нотной торговли» [3, с. 95]. Обязанности ре-
дактора музыкального (нотного) отдела из-
вестного журнала «Нувеллист» выполнял 
родной брат Матвея Ивановича, Александр. В 
дальнейшем фирма была продана П.И. Юрген-
сону. Дело «В. Бессель и К°» продолжил род-
ной брат и компаньон Василия Васильевича 
Иван, а после революции – его сын Василий, 
но уже в Париже. 

В Москве семейным бизнесом являлось из-
дательство «А. Гутхейль», одно из ключевых 
на российском рынке. Вслед за Александром 
Богдановичем, его основателем, к руково-
дству пришел сын Карл, который с началом 
Первой мировой войны (1914 г.) продал биз-

нес Сергею и Наталии Кусевицким: «Кусевиц-
кого не остановили ни названная Гутхейлем 
цена, ни неопределенность общественно-
политического и экономического положения 
России в годы войны» [10, с. 140]. Еще при 
жизни Сергея Александровича «Российское 
музыкальное издательство», основанное в 
1909 г., было приобретено в 1938 г. британ-
ским «Boosey & Hawkes». Следы же самого 
Карла Гутхейля теряются за границей. Ни в 
одном из доступных источников не удалось 
обнаружить даже дату его смерти. 

Заключение 
Таким образом, в среде иностранных пред-

принимателей, занимавшихся на территории 
Российской империи нотоиздательской дея-
тельностью, наблюдается ряд общих призна-
ков, один из которых – национальный. Не-
мецкие коммерсанты являлись ведущими 
производителями отрасли, демонстрируя вы-
дающиеся организаторские способности, зна-
ние рыночной конъюнктуры и деловую хват-
ку. Корпоративные традиции формировались 
в контексте семейно-династических предпри-
ятий, что способствовало сохранению полу-
ченных результатов и гарантировало в буду-
щем их устойчивое финансовое положение.  
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АКСИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ  
ТИТАНОВ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

 
В статье рассматривается аксиология человеческого бытия в творчестве титанов Возрождения – Леонардо 

да Винчи и Микеланджело Буонарроти. Компаративный анализ живописных методов, произведений, отра-
жающих идеологию гуманизма кватроченто, позволил автору статьи экстраполировать полученные резуль-
таты исследования на современное состояние культуры, обозначить тренды дальнейшего применения аксио-
логического подхода к человеку и его бытию. 

Ключевые слова: аксиологическое измерение, трехипостасная структура, сфумато, террибилита, анима-
лизация человека, автономная духовность 

Alla N. Yanykina, Engel R. Tagirov AXIOLOGICAL DIMENSION OF HUMAN BEING IN THE CREATIVITY OF THE 
TITANS OF THE RENAISSANCE 

The article deals with the axiology of human existence in the works of the titans of the Renaissance - Leonardo da 
Vinci and Michelangelo Buonarroti. A comparative analysis of pictorial methods, works reflecting the Quattrocento 
humanism ideology allowed the author of the article to extrapolate the results of the study to the current state of cul-
ture, to identify trends in the further application of the axiological approach to man and his being. 

Key words: axiological dimension, three-hypostatic structure, sfumato, terribilita, human animation, autonomous 
spirituality 

 
Введение  
В культуре XXI века искусство постепенно 

«выпадает» из социального контекста и пере-
стаёт быть социально-значимым феноменом, 
продуцирующим смыслы существования че-
ловека. Цивилизационный поворот к стан-
дартизации, утверждаемый повсеместно кри-
терий истинности, основанный на объектив-
ности и статистической воспроизводимости 
культурных явлений, привели к подмене уни-
кальности технологиями, к бесконечному не-
доверию экспертному мнению. Тотальное 
«обесценивание» человеческой природы, низ-
ведение трансцендентального субъекта до 
детерминирующей его социальной функции 
«сводит на нет» результат длительного раз-
вития ценностного мировосприятия челове-
ка.  

Ценность как философская категория по-
лисемантична, и трудности теоретико-
познавательного процесса исследования ак-
сиологической проблематики связаны с не-
однозначными интерпретациями ценности в 
процессе оценки человеческого бытия. 

Божественная триада античной культуры 
«Красота-Добро-Благо» в «этико-
эстетическом синкретизме» Древней Греции 
не осознавалась проявлением единого начала 
– ценности. По мнению М.С. Кагана, «нравст-
венное, эстетическое, политическое и даже 
религиозное сознание, были для античных 
мыслителей явлениями маргинальными, по-
бочными – в человеке они видели носителя 
Логоса» [4, с.10].   

В культуре Средневековья признавалась 
только одна подлинная ценность - Бог, а всё 
остальное – его эманации. Средневековый 
концепт человека был основан на антитетич-
ности духовности как отражения «богоподо-
бия» и телесности как проявления «тварной 
природы».  

Культура Нового времени с утверждением 
механистической картины мира, триумфом 
науки, десакрализацией власти и религиоз-
ных отношений окончательно закрепляет 
дифференциацию между духовно-смысловой 
сферой и социальной в пользу последней.  

Логическим продолжением «нововремен-
ной парадигмы» мышления стала современ-


