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ЭВОЛЮЦИЯ КОСТЮМНЫХ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ АЛЬБОМОВ 
КАК ТИПОВ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ ИЗДАНИЙ 
В ЕВРОПЕЙСКОМ ИСКУССТВЕ ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ XVIIIXIX ВЕКОВ

Костюмные и этнографические альбомы — значительное, но малоизученное явле-
ние в европейском искусстве конца XV — середины XIX в. Долгое время они вызывали 
интерес лишь как источник сведений о быте, но не как самоценный феномен. Отсут-
ствие обобщающей работы, классифицирующей альбомы, прослеживающей их эволю-
цию и выявляющей национальные особенности, обусловило неточные оценки тех от-
дельных образцов, которые привлекли внимание исследователей. В настоящей статье 
рассматривается развитие костюмных и этнографических изданий в третьей четверти 
XVIII–XIX вв., в период, когда пути этих близких жанров разошлись. 

Тогда наметились коренные преобразования в способах оформления и назначе-
нии костюмных альбомов. За изменчивой модой поспевали лишь периодические из-
дания, развитие которых стало возможным благодаря совершенствованию техник ти-
ражирования. Наиболее значимыми среди них были «La Gallerie des modes et costumes 
françaises» (Париж, 1778–1787), «Le Cabinet des modes» (Париж, 1785–1786)1 и «Le 
Journal des dames et des modes» (1797–1839). Однако серийность неизбежно вела к по-
явлению шаблонов. Окончательно жанр пришел в упадок с изобретением фотографии 

[1, p. 823], вытеснившей рукотворные иллюстрации. Последняя вспышка его популяр-
ности приходится на начало XX в., когда авторские изображения костюмов возроди-
лись в эксклюзивных модных журналах, связанных в основном с именем Поля Пуаре 
(Paul Poiret) («Le Journal des dames et des modes. Les Robes de Paul Poiret recontées par Paul 
Iribe», 1908; «Les Choses de Paul Poiret vues par Georges Lepape», 1911; «Journal des dames 
et des modes», Paris, 1912–1914; «La Gazette du bon ton», Paris, 1912–1925) [1, p. 824].

Современная одежда выпадает из тематического репертуара костюмных альбомов, 
и внимание их создателей сосредоточивается на одеяниях ушедших эпох. Новая тема по-
рождает особый подход к источникам: авторы объединяют материалы, почерпнутые у не-
скольких предшественников. Для костюмных, равно как и для этнографических изданий, 
включение в одну книгу гравюр с оригинальных рисунков разных мастеров изначально 
было обычной практикой. Информативность и зрелищность ставились во главу угла, 
и наиболее удавшиеся изображения использовались как иконографические образцы. Так, 
многие восточные персонажи переходят из альбома Николя де Николаи [2] в издание де 
Брюйна [3], а русские — из книги Олеария [4] в атлас Питера Ван дер Аа [5]. Обычно ри-
сунки одного художника доминировали над прочими. Были и альбомы, вобравшие в се-
бя гравюры с оригиналов многих мастеров. Но первоисточники в них не указывались, 
а единство формата иллюстраций и манеры гравирования нивелировало различия.

Тема исторического костюма подразумевает достоверность, поэтому после ее по-
явления во второй половине XVIII в. издания начинают снабжать справочным аппара-

1 C 1786 г. сменил название на «Le Magasin des modes nouvelles françaises et anglaises», а с 1790 — на «Le 
Journal de la mode et du goût» [1, p. 823].
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том — ссылками на авторов, у которых заимствованы те или иные изображения, биб-
лиографиями и т. п. Приведем в пример «Коллекцию костюмов разных народов, древ-
них и современных, преимущественно английских…» географа Ее Величества англий-
ской королевы Томаса Джеффриса [6]. Акцент здесь поставлен на английский костюм, 
но и другие народы не обделены вниманием: в собрании представлены около 20 стран. 
Каждому тому предпослано оглавление-вступление, в котором указано, какие кос-
тюмы представлены и с каких источников они скопированы. Общность оформления 
(формат, масштаб, почерк гравера) сглаживает разноголосицу изображений, и альбом 
воспринимается как единое целое. 

Подобное отношение к материалу характеризует и «Опыт о костюме» Р. Шпалар-
та [7], который охватывает период с Древнего мира до позднего средневековья. В пре-
дисловиях к некоторым томам имеются библиографические перечни. Иллюстрации 
представляют собой миниатюрные изображения, филигранные по рисунку и нарядно 
раскрашенные. Среди них встречаются и костюмные композиции, и сценки этногра-
фического характера. Автор, очевидно, использовал различные иконографические ис-
точники, но его рука придала изображениям стилистическое единство. 

В более поздних «Костюмах XIII, XIV и XV веков» С. Боннара [8] говорить о пе-
реосмыслении материала не приходится: его разнородность налицо. Но оформление 
(все изображения воспроизводятся в цвете, на отдельных листах, в одном масштабе) 
внушает читателю мысль о неком единстве.

Со второй половины XVIII в. в качестве источников привлекаются не только пред-
шествующие костюмные альбомы, но и другие памятники — античные вазы, средневеко-
вые миниатюры или надгробия и т. д. Яркий пример такого памятника из отечественного 
искусства XIX в. — «Древности Российского государства» [9], которые содержат самые 
разные изображения: здесь и костюмы, и оружие, и предметы декоративно-прикладно-
го искусства, и портреты царей и цариц. Пестрота изобразительного материала вызвана 
стремлением к буквальному воспроизведению образцов с целью подчеркнуть правдивость 
информации. Относительное единообразие некоторых изданий связано обычно с узкой 
тематикой и обусловленным этим родством источников, как, например, в «Костюмах хри-
стианского Средневековья в памятниках той эпохи» Дж. Х. Хефнер-Альтенека [10].

Иллюзия общности окончательно разрушается с отступлением от шаблона оформ-
ления, который раньше был единым для каждого конкретного издания. Создатели книг 
стали свободно сочетать целостные композиции и фрагменты, иллюстрации разных 
размеров. Типичный образец — монументальный труд Рашине (1888) [11], подыто-
живший изучение костюма в XIX в. 

Снижается художественная ценность иллюстраций. Работа С. Р. Майрика [12], 
посвященная старинному оружию, — роскошное издание большого формата. Но изо-
бражения в нем, пусть и цветные, яркие, приятные для глаз, маловыразительны. Они 
помогают представить то, что описано в тексте, и этим их роль ограничивается.

Особняком среди костюмных изданий XIX в. стоит «Собрание старинных костю-
мов Великобритании и Ирландии VII–XVI веков» Ч. Х. Смита (1814) [13], гравирован-
ное Д. А. Аткинсоном. Автор нашел оригинальное, подлинно художественное решение 
задачи точного изображения исторического костюма. Сочетание костюмного жанра 
с иконографией исторических деятелей и традициями этнографических альбомов по-
зволило внести элемент фантазии, не погрешив против исторической правды. Это был 
один из последних авторских костюмных альбомов. В этом смысле он был исполнен 
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в старых традициях, но содержал в то же время зерно нового, которое, к сожалению, 
не было востребовано в дальнейшем. 

В этнографических альбомах предмет повествования, в отличие от ретроспек-
тивных костюмных, отдален от автора не хронологически, а географически. Достовер-
ность достигается не посредством изучения источников, а благодаря путешествиям, 
дающим счастливую возможность увидеть все своими глазами и вынести собственные 
суждения. Поэтому происходившие с костюмными изданиями изменения не затрону-
ли этнографические.

Исключение, впрочем подтверждающее правило, — “Horda Angel-cynnan” Дж. Страт-
та (1776) [14]. Это скромно оформленная книга небольшого формата, с черно-белыми 
иллюстрациями. Ее тема — быт Англии, но не современной автору, а прежних эпох. Об-
ращение к прошлому обусловило появление в издании тех же элементов, что и в альбомах 
по историческому костюму. В нем присутствуют библиография с характеристикой источ-
ников и сведения о том, откуда заимствовано каждое изображение. Как и в новых кос-
тюмных книгах, здесь не соблюдается принцип единства манеры преподнесения материа-
ла: на одной странице располагаются фигурки разных размеров и из разных источников.

Начало XIX в. — время расцвета этнографических изданий. Всегда любимые чита-
телем книги «о чужих краях и людях» публикуются в это время в виде великолепных 
альбомов-фолиантов. В Англии появляется новый формат: одна страница разворота 
содержит иллюстрацию, другая — пояснительный комментарий («Костюмы Турции» 
[15], «Костюмы Индостана» [16], «Костюмы Китая» [17] и др.). Тексты не образуют по-
вествования и не располагаются в логической последовательности. Такую композицию 
оправдывает лишь связь с иллюстрациями — как в наборе открыток. 

Особенное внимание привлекли к себе в тот период Китай и Россия, остававшиеся 
для европейцев terra incognita. Издания различны по художественному уровню и мане-
ре исполнения. Г. Х. Масон в «Костюмах Китая»2 (1800) [17] использовал изображения, 
созданные художниками этой страны (например, Пу-Куа), — самобытные, непривыч-
ные для глаза европейца, что придало его альбому «местный колорит». У. Александер, 
исполнивший иллюстрации к «Историческому отчету о посольстве к императору 
Китая…» (1797) [18], рисует образ Поднебесной средствами европейского искусства. 
Избегая как схематизма, так и чрезмерной детализации — Сциллы и Харибды этно-
графических альбомов, — он создает композиции, увлекающие воображение читателя. 
В более позднем французском издании о Китае [19] воспроизводятся работы разных 
мастеров, в том числе и двух вышеназванных, столь не похожих друг на друга. Но по-
скольку они одинаково поданы читателю, это не бросается в глаза.

Заметное место в тематике этнографических альбомов занимает Российская им-
перия. Кичащаяся своей «просвещенностью» Европа не упускает случая подчеркнуть 
собственное превосходство (порой мнимое), но не замечать стремительно шагнувшую 
вперед Россию более не может. У многих иностранных мастеров она вызывает подлин-
ный интерес, лишенный оттенка высокомерия. Для европейцев в России изумительно 
все: климат, пестрота этнического состава, обычаи (позже к этим лежащим на поверх-
ности особенностям добавится еще и понятие загадочной «русской души»).

Основы жанра этнографических зарисовок были заложены еще в середине XVIII в. 
А. Дальштейном и Ж.-Б. Лепренсом. В конце XVIII — начале XIX в. за границей выходят 

2 Название «Костюмы», являющееся традиционным, не отражает его содержания.
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многочисленные книги с иллюстрациями Х.-Г. Г. Гейслера и М. Ф. Дамам-Дамартре. Среди 
подобных изданий выделяется энциклопедичный по охвату материала альбом «Живо-
писное изображение нравов, обычаев и развлечений русских» [20], созданный мастерами 
английского происхождения, которые прожили в России около 20 лет: листы гравировал 
по собственным рисункам Д. А. Аткинсон, комментарии к ним сочинил Д. Уокер.

В европейских странах этнографические альбомы в XVIII — начале XIX в. обычно 
посвящались народам, населяющим другие государства. В многонациональной России 
получили распространение издания о ней самой. В отдаленные районы империи со-
вершались многочисленные экспедиции. Некоторые из них, например путешествие по 
Сибири французского ученого аббата Шаппа д’Отероша, были освещены только в за-
рубежных изданиях [21]. Но большинство трудов, созданных по результатам экспеди-
ций, были опубликованы и в России. В Петербурге вышли «Петра Симона Палласа… 
путешествие по разным провинциям Российского государства» [22], «Описание земли 
Камчатки» С. П. Крашенинникова с иллюстрациями по рисункам И.-Х. Беркгана [23] 
и «Путешествие капитана Биллингса через Чукотскую землю» Г. Сарычева [24] с иллю-
страциями по рисункам Л. Воронина. Более того, заметим, что Беркган и Воронин — 
русские мастера. Это свидетельствует о том, что и отечественные художники уже в се-
редине XVIII — начале XIX в. проявили себя в этнографическом жанре, так что, вопре-
ки распространенному мнению, можно говорить лишь о значительном преобладании 
в этой области иностранцев, но не об абсолютном господстве. 

Увеличение количества изданий атласов и книг этнографического характера при-
ходится в русском искусстве на первую треть XIX столетия, когда совершаются круго-
светные плавания под руководством И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, В. М. Го-
ловина, Ф. П. Литке, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева. На страницах изданий сценки 
из быта разных народов чередуются с картами, пейзажами, изображениями растений. 
Развитие получает анималистическая тема, наметившаяся в русском искусстве еще 
в альбоме Аткинсона.

Новой тенденцией в этнографических изданиях начала XIX в. стало стремление 
к строгой систематичности в изложении материала. До сих пор характерной чертой по-
добных альбомов было то, что различные категории — социальные и этнические типы, 
сцены труда и развлечений, обряды и обычаи — были представлены в них вперемежку. 
В основе таких изданий лежит особый способ познания окружающего мира, использую-
щий приемы типизации, но не классификации. Впервые попытка разделения материала 
на тематические группы, в данном случае по признаку этнической принадлежности, была 
предпринята в альбоме «Народы России» (1812–1813) с иллюстрациями Е. М. Корнеева 
и текстом, написанным баварским посланником при русском дворе графом К. Рехбергом 
[25]. Этот принцип соблюден и в монументальном труде Г.-Т. Паули (1862) [26], венчаю-
щем развитие этнографического жанра в отечественном искусстве. Иллюстрации к нему 
подготовили русские и иностранные художники (К. Гунн, С. Павлов, А. Петцольд и др.). 
Большая их часть исполнена с натуры, некоторые — по коллекциям Императорского Рус-
ского географического общества или по оригиналам других мастеров [27, c. 3]. Это фикси-
руется в подписях, но не акцентируется, как в современных Паули костюмных изданиях3. 

3 Все издания, в которых главная роль отводилась иллюстрациям, т. е. визуальной информации, пред-
ставляли собой своеобразные коллекции: растений, птиц, социальных типов и т. д. [28, p. 110]. И все они 
проходят эволюцию в сторону строго научной организации знания. Так, альбомы по ботанике из наборов 
изображений растений превращаются в наглядное изложение классификации К. Линнея [28, p. 81].
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Впрочем, вплоть до конца XIX в. в европейском искусстве можно обнаружить 
примеры альбомов, в которых соблюдались основные законы этнографического жан-
ра. Таковы «Костюмы Йоркшира» [29], освещающие быт английского графства. От-
голоски традиций можно обнаружить и в изданиях, подытоживающих результаты 
экспедиций: скажем, в «Полярных эскизах» Э. Л. Мосса [30], запечатлевших, правда, не 
народы этого края, а сценки из жизни путешественников и экзотическую природу (эти 
темы также изначально были представлены в этнографических альбомах, хотя и не иг-
рали в них главной роли). 

Если в начале XIX в. в этнографических альбомах изменения наметились в спо-
собах организации материала, то во второй половине столетия — в их оформлении. 
Они касаются не столько альбомов, сколько иллюстрированных книг (если альбома-
ми условно называть издания с большим количеством иллюстраций размером в лист). 
Яркий пример — «Путешествие по Верхнему и Нижнему Амуру…» Т. У. Аткинсона 
[31] — соотечественника и однофамильца Д. А. Аткинсона, тоже посетившего Россию, 
но на полстолетия ранее, и тоже запечатлевшего «нравы и обычаи» ее обитателей. 
Т. У. Аткинсон зарисовывает пейзажи, сценки из быта, животных и этнические типы. 
Особенно удаются мастеру картины природы, решенные в романтическом ключе: тут 
и грозящие гибелью горные ущелья, и неприступные скалы, и одинокие деревья на 
их вершинах, и, конечно, луна. Изображения отличаются по размеру: одни занима-
ют целую страницу, другие вклиниваются в текст, третьи напоминают виньетки. Но 
если в костюмных альбомах рубежа XVIII–XIX вв. разнообразие способов включения 
иллюстраций в текст согласуется со стилистической неоднородностью самих изобра-
жений, заимствованных из разных источников, то здесь один мастер, с узнаваемым 
почерком, разрабатывает одну тему — впечатления от путешествия по Дальнему Вос-
току — в разных вариациях, способствующих созданию единого ансамбля книги.

Близость этнографического жанра костюмному была предопределена тем, что 
одним из основных атрибутов народа считался костюм. Когда современная мода на-
полнила периодику, костюмные альбомы переключились на предшествующие эпохи. 
Стремление подчеркнуть историческую достоверность повлекло за собой новации 
в оформлении, которые окончательно развели эти близкие, но не идентичные жан-
ры. Изначально характерное для костюмных изданий комбинирование материалов 
разных мастеров приобретает иной смысл. Из авторских художественных альбомов, 
пусть и с неоговоренными, но всегда творчески переработанными заимствованиями, 
они превращаются в научные издания с солидным справочным аппаратом и с иллюст-
рациями, точно воспроизводящими образцы. Этнографические альбомы сохраняются 
в первоначальном виде до конца XIX в. Элементы научного мышления в них сказы-
ваются в стремлении к классификации материала. А новые веяния в оформлении, на 
первый взгляд напоминающие те изменения, что происходили с костюмными изда-
ниями, противоположны им по содержанию. В них многообразие способов введения 
изображений в текст сочетается с единством стилистики и только подчеркивает непо-
вторимость оформления книги художником.
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