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Реферат. Статья посвящена малоисследованной 
теме — истории немецкого книжного искусства 
XVIII века. Намечаются основные тенденции эволю-
ции немецкой книги, выделяются ее стилевые разно-
видности. Для архаического стиля, унаследованного 
от XVII в., характерна дисгармония, грубые шриф-
ты, эклектичная орнаментика. Он сохраняет свое 
значение приблизительно до 1770-х годов. Начиная 
с 1730-х гг. недостатки архаики стремится преодо-
леть стиль, названный здесь лейпцигской классикой. 
Он связан с сотрудничеством поэта И.К. Готшеда 
и издателя Б.К. Брейткопфа, с кратковременным 
господством классических норм в немецкой литера-
туре. Возможно, практика лейпцигских издательств 
прямо повлияла на русскую книгу третьей четвер-

ти XVIII века. В 1750-е гг. литературная программа 
писателя И.Я. Бодмера и круга цюрихских литера-
торов — противников И.К. Готшеда — соединилась 
с издательской, связанной с попыткой некоторых ко-
ренных реформ. Сам И.Я. Бодмер, а позднее поэт Са-
ломон Гесснер были совладельцами крупнейшего цю-
рихского издательства. Благодаря этому в Цюрихе 
сложился оригинальный цюрихский стиль, предвеща-
ющий черты книжного ампира. Показательно прежде 
всего использование антиквы вместо фрактуры, а 
также скупость орнаментики. Для книги конца века 
характерна дальнейшая эволюция лейпцигской клас-
сики, стандартизация фрактурного шрифта, а позд-
нее и антиквы (шрифт Вальбаума). Таким образом, 
немецкая книга XVIII в. представляет собой картину 
сложной, неравномерной, с большими региональными 
различиями эволюции, прямо или опосредованно свя-
занной с развитием национальной литературы, чего 
не наблюдается в других странах Европы.
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Б
ольшинство книговедов к искусству 

немецкой книги XVII и почти всего 

XVIII в. относятся как к сплошной 

пустыне. Например, такой авторитет-

ный автор, как Альберт Капр просто 

отмечает (как негативный факт), что 

с конца XVI в. основным немецким шрифтом ста-

ла фрактура, а затем называет несколько наибо-

лее значительных имен преимущественно конца 

XVIII в., когда появился оригинальный немецкий 

вариант антиквы, так называемая антиква Вальба-

ума [1, S. 59—69]. Еще более общие работы, вроде 

«Истории книги» Е.И. Кацпржак [2, с. 122—123], 

упоминают только книжную графику Даниеля Хо-

довецкого, пропуская даже такого заметного ху-

дожника книги, как Саломон Гесснер. Указанные 

исследования уже весьма давние, но и в послед-

нее время картина если изменилась, то не сильно. 

Между тем стоит расположить несколько десятков 

почти случайно выбранных изданий в хронологи-

ческом порядке, как становится ясно: в течение сто-

летия немецкая книга развивалась, и не совсем так, 

как зарейнская. Наши наблюдения основаны на ма-

териале из фонда Всероссийской государственной 

библиотеки иностранной литературы им. М.И. Ру-

домино (ВГБИЛ), где коллекция немецких1 поэти-

ческих изданий XVIII в., особенно первых двух его 

третей, подобралась довольно неплохая, хотя до 

полноты ей, безусловно, далеко.

АРХАИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

К
огда говорят «немецкая книга XVIII в.», ду-

мают в первую очередь о книге первой по-

ловины столетия — может быть потому, что 

она больше всего похожа на расхожее представ-

ление о немецком: солидном и неизящном. Возь-

мем, например, сборник поэтов силезской школы 

(он перепечатывался множество раз, это издание 

подобно всем прочим) [3] (рис. 1). На тесно на-

бранном титульном листе много места занимает 

огромная, хорошо гравированная буквица, а внизу 

дана завитушка совершенно не стильная (потому 

что в буквах много тонких элементов, а виньетка 

жирная). Текст тоже набран тесно, стихи все даны 

в подбор, линейки из наборных элементов стре-

мятся заполнить все оставшееся пространство. Это 

издание провинциальное (Лейпциг здесь, как часто 

бывает в немецких книгах, — просто место ярмар-

ки, на которой они продавались). Но приплетенная 

к нему в экземпляре ВГБИЛ книга, вышедшая го-

1  Под немецкими здесь подразумеваются книги, вышедшие 
в пределах так называемой Deutsche Sprachgebiet (современная 
Германия, немецкие кантоны Швейцарии, Австрия, Силезия, 
Померания, Восточная Пруссия). 

дом раньше у одного из крупнейших лейпцигских 

издателей [4], смотрится еще хуже хотя бы потому, 

что здесь в примечаниях довольно много антиквы, 

а с ее набором у типографов явно проблемы (кое-

где даже строчки не выровнены). Основной текст 

набран готикой тоже совсем мелко и тесно, преди-

словие же крупно. Последнее было принято по всей 

Европе, но лишь по той причине, что крупные кег-

ли антиквы смотрятся, как правило, монументаль-

но. Фрактура же XVII и начала XVIII в. в этих ке-

глях явно грубовата, потому что очень жирна, так 

что задуманный эффект в немецких изданиях не 

достигается. Напротив, мелкие буковки в рассма-

триваемой книге сильно сливаются. 

Это образец массовой продукции стиля, кото-

рый мы будем называть архаичным. Но и гораздо 

более изящные издания сохраняют главную черту 

немецкой архаики: явственный эклектизм прежде 

всего орнаментики. Например, в издании «Избие-

ния младенцев» Джамбаттисты Марино в немецком 

переводе Бартольда Генриха Брокеса [5] при безу-

пречной верстке и довольно качественной застав-

ке первая песнь поэмы заканчивается парой ксило-

графических концовок, вторая — росчерком того 

типа, что был на титуле сборника 1704 г., третья — 

наборными концовками. Очевидные рокайльные 

элементы оформления (например, в колофоне) со-

седствуют с орнаментикой явно более раннего про-

исхождения (например, в конце посвятительного 

стихотворения). 

На рубеже XVII—XVIII вв. как раз в этом еще 

не было никакого национального своеобразия. Ры-

нок в целом тогда, кажется, не требовал от книги 

большого изящества, и многие издатели о нем не 

заботились. В частности, двухцветная печать на ти-

тульном листе приблизительно до 1730-х гг. — об-

щеевропейская мода, ксилографические орнаменты, 

которые мы видим в немецких изданиях, в основ-

ном голландского происхождения и кочевали по 

всей Европе и т. д. Но с середины 1710-х гг. фран-

цузская книга начинает в основном ориентировать-

ся на двор — новый, элегантный двор Регентства, а 

затем Людовика XV — и на парижские салоны. Ко-

нечно, по-прежнему существовало довольно много 

недорогих изданий, в которых сохранялись старые 

или нарезались новые дешевые типографские укра-

шения, воспроизводились примитивные гравюры на 

дереве, но они и считались второсортными. Если не 

исключительно, то главным образом старые прие-

мы постепенно переходили в употребление контра-

факторов и мелких провинциальных типографов. 

Во Франции в 1730-е гг. начинает работать ти-

пограф и гравер Пьер-Симон Фурнье, создается типо-

метрия, устанавливаются правила хорошего вку-

са в верстке. За французами, естественно, тянутся 

крупнейшие голландские фирмы, работающие на 

парижский рынок; в некоторых отношениях они 
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остаются более архаичными, в других (например, 

в качестве орнаментики) опережают парижские. 

Немецкие и швейцарские типографы реагируют на 

это, кажется, с большим опозданием и во всяком 

случае долго не считают новые нормы обязатель-

ными. Весьма любопытно, например, издание Го-

рация в немецком переводе 1756 г. [6] (рис. 2). Это 

книга «большого стиля»; в ней используются орна-

менты Фурнье и даже гравюры глубокой печати на 

полосе, но тут же и старые ксилографические кон-

цовки, и удивительная верстка, где для сохранения 

параллелизма текста при неточном переводе меж-

строчные интервалы устанавливаются без всяких 

правил, не говоря уже о таком ляпе, как переверну-

тая концовка в конце второй книги. 

В то время когда Франция переживала век рас-

цвета гравюры, в Лейпциге плодовитый гравер и из-

датель Каспар Фрич еще в конце 1760-х гг. мог 

позволить себе печатать титульные виньетки, гра-

вированные с полным незнанием правил анатомии. 

Книги в этом стиле появлялись еще лет десять. Толь-

ко ближе к концу 1770-х гг. они приобрели явный 

ярмарочный дешевый вид, как и подобные им во 

Франции. Последние из найденных в фонде ВГБИЛ 

вышли в 1785 году. Они изданы в маленьком го-

родке Рейтлинген на границе Вюртемберга и Бава-

рии, рядом с Тюбингеном, где в те же годы работал 

один из лучших мастеров немецкого ампира Иоганн 

Фридрих Котта.

Рассмотрим еще одну книгу, сыгравшую дей-

ствительно важную роль в истории немецкой по-

эзии: первое выпущенное в Гёттингене (по обще-

му счету четвертое) издание «Опыта швейцарских 

стихотворений» Альбрехта Галлера [7]. Три пре-

дыдущих были напечатаны в Берне — месте весь-

ма патриархальном — и выглядели соответствен-

но. Издание 1748 г., несомненно, готовилось самим 

автором и весьма внимательно. Во-первых, он его 

значительно расширил. Во-вторых, бернские пуб-

ликации делились только на «старые» и «новые» 

произведения, а внутри этих разделов принцип рас-

положения был, скорее, тематический: в частности, 

открывался сборник «Альпами» — самым крупным 

и важным стихотворением. Здесь же порядок строго 
хронологический (если не первый, то один из первых 

прецедентов в европейской поэзии), причем при ка-

ждом стихотворении выставлена дата. Наконец, для 

гёттингенского издания были сделаны новые грави-

рованные заставки голландца Яна Каспара Филипса 

и др. Существенно также, что это были произведе-

ния сверхуважаемого профессора, ученого с миро-

вой славой, одного из первых лиц в городе, поэтому 

издание, можно сказать, академическое и в неко-

тором смысле полуофициальное (в России такой 

же статус был у прижизненных изданий М.В. Ло-

моносова). Но и для него орнаментика (кроме за-

ставок) попросту перенесена из бернского издания. 

Была сохранена даже одна заставка — очень гру-

бая гравюра, резко выбивающаяся из общего ряда. 

Впоследствии Галлер во все прижизненные изда-

ния (их было одиннадцать) вносил серьезные ис-

правления, даже снабжал иногда текстологическим 

аппаратом. Впрочем, поскольку эти изменения по-

являются только в цюрихских изданиях Галлера, 

возможно, что инициатива исходила не от него, а от 

Иоганна Якоба Бодмера (см. об этом ниже). 

Оформление, однако, оставалось неизменным: 

разве что одни издания могли выходить подоро-

Рис. 1. Herrn von Hoffmanswaldau und anderer Deutschen bisher noch nie zusammengedruckter Gedichte erster Theil. 
1704. Титульный лист и разворот [3, S. 228–229]
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же, с использованием медных досок, а другие по-

проще, без них (например, пятое издание, вышед-

шее в 1749 г.). Вообще, надо сказать, что немецкие 

издатели очень неохотно меняли оформление вы-

пуском одного произведения: бывало, что одина-

ковая орнаментика в точности воспроизводилась 

на протяжении двух десятков лет. В данном же 

случае видно, что внимание Галлера к своей ли-

рике и ее революционный характер (ведь Галлер 

и был первым немецким лириком в современном 

смысле слова) никак не были связаны со стили-

стикой книги. В этом нет ничего удивительного: 

везде в XVIII в. эволюция печати совершалась не-

зависимо от эволюции литературы, а во Франции 

она очень четко соответствует смене стилей орна-

ментального искусства. Удивительно то, что как 

раз в Германии такая связь прослеживается менее 

или более четко.

ИЗДАТЕЛЬСТВО 
БРЕЙТКОПФА: 
ЛЕЙПЦИГСКАЯ КЛАССИКА

Р
еформа стиля немецкой книги связана в пер-

вую очередь с деятельностью лейпцигской 

фирмы Брейткопфа2: Бернхарда Кристофа 

Брейткопфа, а затем и особенно его сына Иоганна 

Готлиба Иммануила. Брейткопф-отец, по-видимо-

му, одним из первых в Германии применил к книге 

нормы хорошего вкуса, и разработка нового шриф-

та младшим Брейткопфом в 1760-е гг. лишь завер-

шила работу старшего, начатую в 1730-е годы. 

Никак не может быть случайностью, что стар-

ший Брейткопф был теснейшим образом связан 

с главным кодификатором немецкого языка и ли-

тературы по французским образцам — Иоганном 

Кристофом Готшедом. Они были единомышленни-

ками: литературная слава Готшеда началась с брейт-

копфовских изданий, а репутация фирмы Брейткоп-

фа была связана с тем, что он выпускал сочинения 

законодателя вкуса и издавал их со вкусом. Как об-

разец можно представить сравнительно позднее ка-

питальное издание [8] (рис. 3). Оно обильно укра-

шено, орнаментика сама по себе ничего нового не 

представляет, но выполнена в одном стиле, причем 

концовки в двух шестисотстраничных томах поч-

ти не повторяются, поэтому выходит около пяти-

сот разных элементов кассы. Пропорции верстки 

идеальны. Так Брейткопф всегда издавал Готшеда 

(и стихи, и прозу), причем тогда это еще не было 

общим стандартом. Во ВГБИЛ есть довольно по-

2 Заслуживает внимания также деятельность Иоганна Карла 

Бона в Гамбурге.  Этот издатель позднее был связан с Лессингом, 

но новые черты в его книгах проявляются уже в 1730—1740-е годы.

казательный образец: конволют, где к грамматике 

Готшеда [9] приплетена некая латинская грамма-

тика, причем «для дам», казалось бы, требующая 

особой элегантности [10]. Разница между ними до-

вольно наглядна (рис. 4, 5). Не приходится сомне-

ваться, что Готшед сам принимал участие в надзо-

ре за своими изданиями. Можно предположить, что 

именно брейткопфовская верстка, особенно титу-

лов и шмуцтитулов, оказала непосредственное влия-

ние на русских типографов. По крайней мере, на нее 

похожи издания типографии Московского универ-

ситета времен кураторства М.М. Хераскова — ко-

нечно, с учетом отличия готики от русского граж-

данского шрифта.
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Рис. 2. Horatius Flaccus Q. Übersetzung der Oden... 
Theil 1. 1756. Начальный разворот [6]

Рис. 3. Gottsched J.Ch. Herri Johann Christoph Gottscheds...
Theil 1. 1751. Начальный разворот [8]
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРУГА 
БОДМЕРА В ЦЮРИХЕ

Ц
юрихские книги начала 1750-х гг. (например, 

«Дафнис» Саломона Гесснера [11]) (рис. 6) 

резко контрастируют с массой книг как ар-

хаического, так и брейткопфовского «почерка». Ис-

ключая стилистику гравюр, выполненных автором 

книги, и корявое начертание прописного курсива, 

книга выглядит как издание в стиле раннего ампира. 

Между тем оно вышло в Цюрихе в 1754 г. (за три 

года до первых изданий Джона Баскервилла), при 

том что Швейцария — одно из самых консерватив-

ных мест Европы. Это, вне всякого сомнения, свя-

зано с обстоятельствами литературной жизни, кото-

рые сами по себе хорошо известны, но едва ли прямо 

соотносились с историей книги.

Полемика цюрихских литераторов во главе 

с Иоганном Якобом Бодмером и Иоганном Якобом 

Брейтингером против Готшеда и его школы — один 

из ключевых фактов истории немецкой литературы. 

Началась она в 1740 г., но тексты, на которые Бодмер 

мог бы опереться в споре, появились в самом кон-

це десятилетия. Бодмер заранее знакомится с поэзи-

ей миннезингеров и начинает ее издавать. В 1748 г. 

выходит в свет первая песнь «Мессиады» Фридри-

ха Готлиба Клопштока, а в 1749 г. — поэма «Весна» 

Эвальда Христиана фон Клейста. Эти произведения 

вместе с собственными сочинениями Бодмера и со-

ставили программное ядро его литературной шко-

лы, если можно так выразиться, «сентиментального 

примитивизма». Она синтезировала ориентацию на 

Библию (преимущественно Ветхий Завет, но в связи 

с «Мессиадой» также и на сентиментально восприни-

маемый Новый), на повседневное швейцарское бла-

гочестие, на «простые нравы» рыцарских времен и, 

наконец, на античную идиллию. 

В начале 1750-х гг. в Цюрихе собирается круг 

людей, способных эту программу реализовать: за-

ехал (правда, ненадолго) Клопшток, возвращается 

домой из-за границы молодой Гесснер, около двух 

лет гостит Клейст и, наконец, к Бодмеру приезжа-

ет совсем юный Кристоф Мартин Виланд. И тут 

надо обратить внимание на то, что писательский 

круг Цюриха — он же и издательский. Круг цю-

рихского патрициата вообще был весьма узок, а 

дружеские и родственные связи в нем тесно пере-

плетены. Но, более того, Бодмер был непосред-

ственно компаньоном типографии «Хайдеггер 

и компания» (позднее «Конрад Орелл и компа-

ния»)3. Именно она и перешла к Хайдеггерам от 

Бодмеров, хотя и не от прямых предков крити-

ка. Уже поэтому в издании собственных и своих 

друзей произведений он принимал самое непо-

средственное участие. Мало того, Саломон Гес-

снер — сын и наследник книгопродавца. С детства 

он профессионально изучал книжное дело (прав-

да, в семье им были недовольны), по возвращении 

на родину сотрудничал с отцом4, позже стал ком-

паньоном Иоганна Конрада Орелла и Иоганна Ка-

спара Фюссли, а к тому же женился на девушке 

из семьи Хайдеггеров. Таким образом, в Цюрихе 

3 Эта фирма восходит к первой цюрихской типографии, ос-

нованной Гансом Рюггером в 1503 г. и, таким образом, под на-

званием «Орелл — Фюссли» является старейшим в мире изда-

тельством.
4 Ганс Конрад Гесснер, отец Саломона, издавал книги под 

именем своего деда Давида.

Рис. 4. Gottsched J.Ch. ...Kern der Deutschen Sprachkunst ... 
Sechste Auflage. 1769. Разворот [9, S. 6–7]
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Рис. 5. Raussendorf J.G. Lateinische Grammatica 
für Frauenzimmer... 1762. Разворот [10, S. 8–9]



ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2021. Т. 18, № 6 /ORBIS LITTERARUM/ 643  

образовался практически поэтический «самсебя-

издат», причем, в отличие от большинства таких 

начинаний, профессионального уровня и хорошо 

материально обеспеченный. Поэтому совершенно 

неудивительно, что литературная программа Бод-

мера соединилась с издательской, если не заранее 

продуманной, то внутренне безусловно логичной 

и связанной с попыткой некоторых коренных ре-

форм, противостоявших и немецкой архаике, и за-

рождавшейся лейпцигской классике. 

Видимо, некоторой отправной точкой было бод-

меровское издание «Образцов древнешвабской по-

эзии» [12] (рис. 7). В нем использован старый ти-

пографский материал, но, во-первых, стиль очень 

строгий (только титульная виньетка, единствен-

ная заставка и весьма скромные линейки), а во-вто-

рых, фрактурой были набраны лишь титульный 

лист и предисловие, а текст миннезингеров — ан-

тиквой. Поскольку по-русски фрактуру привыкли 

называть готикой, на наш взгляд, в этом есть некий 

парадокс: именно для текстов готических времен от 

готики и отказались. Но, во-первых, немцы так ее не 

называют, во-вторых, логика Бодмера совершенно 

понятна. Фрактура после Реформации стала шриф-

том протестантским. К тому же по изломанности 

своей она по природе орнаментальна, и нет ничего 

естественней, чем противопоставить ей в качестве 

шрифта монументального крупную янсоновскую 

антикву. А дальше, что вполне логично, то же реше-

ние было распространено и на всю программу бод-

меровского круга. 

Издания из фонда ВГБИЛ полной картины, оче-

видно, не дают, но и они уже достаточно показа-

тельны. В 1750 г. в Цюрихе выходит в свет поэма 

«Весна», набранная антиквой. Тогда же появляет-

ся сборник Галлера с параллельным французским 

текстом. Это то самое издание с указанием разно-

чтений, о котором упоминалось выше. Наверное, 

не случайно, что оно появилось именно в Цюрихе: 

издать живого автора с филологическим аппаратом 

означало признать его классиком, а город в своем 

классике явно нуждался. В 1751 г. «Весна» в Цю-

рихе переиздается уже не просто антиквой, а по 
новой орфографии, которую Бодмер пытался про-

тивопоставить саксонской. (Иногда говорят об ори-

ентации на швейцарский диалект, но орфографи-

ческие различия гораздо заметнее, чем собственно 

языковые.) При этом орнаментика по-прежнему 

сводится к минимуму. 

В экземпляре ВГБИЛ к «Весне» приплетен «По-

топ» Бодмера того же года издания. Может быть, 

это конволют если и не издательский, то стан-

дартный, потому что рядом есть другой конволют, 

происходящий из другой библиотеки, который 

включает поэмы и переводы Бодмера и Виланда, 

набранные по той же экспериментальной орфогра-

фии. Список заглавий конволюта говорит сам за 

себя [13]5. Далее следует вышеупомянутый «Даф-

нис» 1754 года. Тогда же и тоже у Гесснера-отца 

вышло издание «Весны» с картинками Соломона 

Гесснера [14], где стихи набраны курсивом: это сле-

дующий шаг по пути, проложенному Бодмером, но 

совсем не в задуманном им направлении, а в сторону 

рококо, что было органично для Гесснера-писателя. 

В этих двух изданиях орфография уже обыкновен-

ная, а если в шрифте есть некоторые особенности, 

то, вероятно, потому, что типограф просто связал-

ся с какой-то не очень хорошей словолитней. Впро-

чем, «чистых» явлений в истории не бывает: в том 

же году и тоже в Цюрихе вышел сборник Бодмера 

«Рифмованные стихотворения» [15] — один из са-

мых ранних в германских странах типичных образ-

цов рококо, и набран он готикой. Случайно это или 

нет — трудно сказать. Затем в цюрихском стиле вы-

шло издание «Идиллий» Гесснера 1756 г. [16], и на 

этом или вскоре после этого ряд обрывается. 

5 Список заглавий конвалюта: Bodmer J.J. Die Colombona. 

Zürich : C. Orell und Compagnie, 1753. 83 S. Приплетены кни-

ги: Wieland Ch.M. Der Gepryfte Abraham. Zürich : C. Orell und  

Compagnie, 1753. 75 S.; Coluthus. Die geraubte Helena ... / [Übers. 

von J.J. Bodmer]. Zürich : C. Orell und Compagnie, 1753. 16 S.; 

Die geraubte Europa von Moschus. Dieselbe von Nonnus / [Übers. 

von J.J. Bodmer]. [Zürich : C. Orell und Compagnie, 1753]. 16 S.; 

Bodmer J.J. Joseph und Zulika in zween Gesaenge. Zürich : C. Orell 

und Compagnie, 1753. 52 S.; Bodmer J.J. Jacobs Wiederkunft von 

Haran. [Zürich : C. Orell und Compagnie], 1753. 28 S.; Bodmer J.J. 
Dina und Sichem. [Zürich : C. Orell und Compagnie], 1753. 48 S.

Рис. 6. Gessner S. Daphnis. 1754. 
Начальная полоса [11]
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Бодмеровская реформа не удалась ни в области 

орфографии, ни в области книжного дела: и там, 

и там верх одержали Готшед с Брейткопфом, хотя 

в поэзии Готшед оказался побежден. Сами участни-

ки кружка не слишком приветствовали новые вея-

ния. Так, прижизненные издания Клопштока либо 

архаичны, либо, в соответствии уже с издательским 

вкусом, сделаны в стиле лейпцигской классики. Но, 

что характерно, в самом этом стиле довольно рано 

наметилась тенденция к упрощению. Например, 

в гамбургском издании «Од» Клопштока [17] — 

брейткопфовские шрифты, очень красивая верстка, 

но оно даже аскетичнее цюрихских: только простые 

линейки. Так далеко, особенно в наборе титульно-

го листа, не заходил и стиль Людовика XVI. Здесь, 

скорее всего, уже сказалось влияние Баскервилла, 

но не исключено, что само это влияние в Германии 

без деятельности цюрихцев было бы гораздо мень-

шим. Приблизительно в том же стиле в 1760-е гг. 

работало и издательство Орелла — Фюссли — Гес-

снера: пример — сборник стихов А. Галлера [18], где 

даже и линеек уже нет. Иногда диссонанс вносили 

рокайльные устремления Гесснера. Очень любопыт-

но, например, издание стихотворений К.М. Вилан-

да [19] — весьма строгого стиля, если бы не гессне-

ровский гравированный титул и единственный на 

все три тома начальный инициал.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
НЕМЕЦКОЙ КНИГИ 
В КОНЦЕ XVIII ВЕКА

И
так, лейпцигская классика стала основным 

немецким стилем 1760-х — середины 1780-

х гг., сначала конкурируя с архаикой, а затем 

вытеснив ее. Но некоторое продолжение бодмеров-

ский стиль все же имел. После того как цюрихцы 

отошли от прежней манеры, время от времени по-

падаются книги, набранные антиквой, изданные 

в других городах. Рискуем ошибиться, но кажется, 

что это по преимуществу, если не исключительно, 

издания произведений, связанных с изящной сло-

весностью. Их слишком мало для категорических 

выводов, притом в каждом конкретном случае этой 

аномалии можно найти особое объяснение. Для 

берлинских изданий она может быть связана с вли-

янием галломании Фридриха II Великого, для вен-

ских изданий Томаса фон Трат тнера — с тем, что 

он, будучи иезуитским издателем, печатал больше 

по-латыни, чем по-немецки, так что антиква была 

основным шрифтом его типографии. Но характер 

этих книг, встретившихся в фонде ВГБИЛ, все-таки 

наводит на размышления. 

Во-первых, это издания Клейста: посмертное со-

брание его сочинений [20] (стиль мы бы определи-
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ли как переходный от архаики к рококо), его повто-

рение 1766 г. и «Избранное» 1765 г. [21] (близкое по 

стилю, но плохого качества). Во-вторых, это вышед-

шие в 1772 г. «Песни барда Синеда» Михаэля Дени-

са [22] — «оссианическая» стилизация австрийского 

поэта, по общей позиции близкого Бодмеру. Может 

быть, здесь воспроизводится связь между антиквой 

и, так сказать, «древней» (в данном случае оссиани-

ческой) поэзией. Вместе с тем очевидно, что это изда-

ние в стиле расцвета рококо, дошедшего до Вены бо-

лее чем с двадцатилетним опозданием по сравнению 

с Парижем. Даже в центральной Германии недолгий 

подъем этого стиля приходится на Семилетнюю вой-

ну (1756—1763). Тут тоже можно предположить ка-

кую-то связь книжного стиля с литературным: чаще 

всего рокайльные черты видны все-таки в издани-

ях того же Клейста, Иоганна Петера Уца, Иоганна 

Вильгельма Людвига Глейма, т. е. анакреонтиков. Но 

это совсем уже осторожное предположение. Скажем, 

в 1755 г. сборник Уца в его родном Ансбахе вышел 

в очень архаическом оформлении [23], но этот го-

род — глубокая провинция. Несколько неожиданно 

выглядит антиква при витиеватой, но скромной орна-

ментике в «Лирической антологии» Карла Вильгель-

ма Рамлера [24]. Вообще-то издательство Вейдмана 

было одной из цитаделей лейпцигской классики. Мо-

жет быть, перед нами уже свидетельство начала пе-

рехода к ампиру, который произошел в самом конце 

XVIII в. и завершился созданием антиквы Вальбаума. 

Но после изгнания Наполеона антиква уходит из не-

мецкого книгоиздания почти на сто лет.

О том периоде, который в немецкой литерату-

ре называется классикой, остается сказать немно-

го. Что касается веймарских классиков, то они, ка-

жется, спокойно принимали смену книжных веяний. 

Рис. 7. Bodmer J.J., Breitinger J.J. Proben der alten schwäbischen 
Poesie der dreizehnten Jahrhunderts aus der Maneßischen 

Sammlung. 1748. Разворот [12, S. 108–109]
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Так, все издания Иоганна Готфрида Гердера, где бы 

они ни выходили, очень похожи друг на друга: ма-

ленькие томики скромного брейткопфовского стиля, 

как правило, с увеличенным межстрочным интерва-

лом. Единообразие не говорит о деятельном участии 

автора в изданиях: тогда это был общий стандарт. 

Стилистика изданий Иоганна Вольфганга Гете соот-

ветствует тем же тенденциям (это отмечал, в частно-

сти, А. Капр) [1, S. 183]. Так же издавался и Виланд. 

В 1794 г. в Вене вышли «Сатиры» Горация в переводе 

и под редакцией Виланда «иждивением редактора» 

[25] и, очевидно, под его наблюдением (хотя тогда 

повсюду, а тем более в Вене, в моде была уже антик-

ва), эта книга издана в прежнем стиле. 

В то же время стиль немецкого ампира, или точ-

нее было бы сказать неоклассики, как его создавали 

в первую очередь Иоганн-Фридрих Унгер в Берлине 

и Георг Иоахим Гёшен в Лейпциге, — вполне меж-

дународный, не обязательно связанный с тенденци-

ями развития немецкой литературы. Вероятно, бо-

лее оригинален был Иоганн Генрих Фосс. Издание 

его перевода «Илиады» [26] весьма симптоматично: 

это стильная в своем роде книга 1790-х гг., потому 

что ее предельный аскетизм и старомодная (особен-

но на титульном листе) антиква явно соответствуют 

представлению о «наивности» и даже «грубости» го-

меровской поэзии, столь важному для рубежа XVIII—

XIX веков. Что же касается его идиллии «Луиза» со 

знаменитыми иллюстрациями Даниеля Ходовецко-

го, она имела значение главным образом для исто-

рии книжной (и не только) графики. В остальном ее 

издания стандартны для своего времени.

Таким образом, немецкая книга XVIII в. пред-

ставляет собой картину сложного, неравномерного, 

с большими региональными различиями развития, 

прямо или опосредованно связанного с эволюци-

ей национальной литературы. Подтверждение или 

опровержение высказанных здесь предположений 

требует фронтального исследования всех изданий 

этого времени, что в наше время едва ли под силу 

одному человеку.
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