
14 сентября 2021 года исполнилось 10 лет, как в иной мир ушёл 

замечательный петербургский искусствовед, серьёзный, глубокий 

книжный собиратель и коллекционер Игорь Гаврилович Мямлин. 

Его монографии о русских художниках — Василии Ивановиче 

Шухаеве, Михаиле Ивановиче Пикове, Юрии Михайловиче Не-

принцеве — стали классикой жанра, а собранная книжная коллек-

ция ещё при жизни искусствоведа была распределена им в музеи, 

вузы Петербурга и других российских городов. Большую коллек-

цию портретов и автопортретов русских художников XX века он 

безвозмездно подарил Вологодской областной картинной галерее.

В отделе рукописей Российской 

национальной библиотеки имеется его 

богатейший фонд, вобравший в себя 

сотни писем известных людей России, 

иностранных корреспондентов, уни-

кальные фотографии, заметки о лю-

дях, окружавших его, путевые запи-

ски, в том числе о поездках по России 

и Европе.

Он был замечательным искусство-

ведом, добрым, приветливым челове-

ком, книги из домашней библиотеки 

охотно дарил своим ученикам и дру-

зьям, а когда я бывал у него, Игорь Гав-

рилович рассказывал о необычайных эпизодах из своей жизни, 

о дружбе с известными людьми, работе над книгами, собиратель-

стве. Все рассказы я записывал на диктофон, в итоге — 52 часа за-
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писей. Сегодня записи переведены на 

бумагу. Периодически возвращаюсь 

к ним, просматриваю, что-то попадает 

в мою очередную публикацию о людях 

и книгах. Это, разумеется, доставляет 

удовлетворение.

Всякий раз я получал от искусст-

воведа оригинальный рисунок россий-

ских художников, две-три примеча-

тельные книги с автографами авторов, 

искусствоведов, музейных работников, 

коллекционеров. Но смею заверить, на 

каждом рисунке из коллекции Игоря 

Гавриловича, на каждой переданной 

мне книге имеется передаточная над-

пись самого Игоря Гавриловича.

Перед уходом искусствоведа в мир 

иной я получил от него все дневники, 

которые он вёл с 1965 года. А это — 

ни много, ни мало — большой чемодан. 

Попытки сдать «рабочие тетради», так 

называл свои записи Игорь Гаврило-

вич, в РНБ в его личный фонд ни к чему 

не привели. Мне было заявлено — 

«больше нет места». Сегодня рассмат-

ривается вопрос о передаче рабочих 

тетрадей в иной архив Петербурга.

Однажды Игорь Гаврилович по-

интересовался моими отношениями 

с Игорем Кузьмичом Григорьевым, 

а когда услышал, что я знаком с из-

вестным собирателем лишь заочно, то настоятельно рекомендовал 

это сделать. «Со своей стороны позабочусь, чтобы это знакомство 

состоялось», — отметил мой старший друг и наставник.

С того памятного разговора прошли годы. Я многократно бы-

вал в гостеприимном доме Григорьевых. Супруга Игоря Кузь-

мича, Людмила Ивановна, — необычайно милый и добрый чело-

век — всякий раз угощала меня удивительно вкусными пирож-

ками, при этом неизменно повторяла: «Что-то пирожки стали всё 

хуже получаться. Видимо, что-то не то с мукой, маслом…».

Я уже знал, что Игорь Кузьмич — участник Великой Отече-

ственной вой ны, капитан артиллерии, дважды был тяжело ранен, 
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награждён двумя орденами, многими 

медалями. В мирной жизни — инже-

нер-стандартизатор, автор книг, статей 

и учебников, брошюр, опубликованных 

в издательствах «Знание», АН СССР, 

«Советская энциклопедия», в «Изда-

тельстве стандартов». Неоднократно 

он публиковался в журналах «Вест-

ник высшей школы», «История СССР», 

в «Советской исторической энциклопе-

дии», «Театральной энциклопедии».

Григорьев был руководителем 

служб стандартизации на крупнейших 

предприятиях Ленинграда. Профес-

сия инженера-стандартизатора очень 

пригодилась Игорю Кузьмичу в его 

второй ипостаси — собирательской.

В специализированных источниках неоднократно отмечалось, 

что вряд ли найдётся среди сотен книжных собирателей дру-

гая так же хорошо организованная личная библиотека и архив. 

«Они не только находятся в идеальном порядке, но и скрупулёз-

но описаны» 2. В это время он активно сотрудничал с «Альмана-

хом библио фила», альманахом «Невский библиофил», журналом 

«Аврора». Игорь Кузьмич познакомил меня со своим уникальным 

книжным собранием, архивом, в котором хранились рукописные 

документы, в том числе Александра Авельевича Мгеброва (1884–

1966), русского советского актёра и режиссёра, организатора Ра-

бочего революционного театра в Петрограде, сыгравшего более 

80 ролей, поставившего 60 пьес. Он снимался в ряде фильмов — 

в роли Державина («Юность поэта»), Пимена («Иван Грозный»). 

А. А. Мгебров послужил прототипом одного из героев Леонида 

Анд реева в рассказе «О семи повешенных».

Александр Авельевич был в дружеских отношениях с семей-

ством Григорьевых, бывал у них дома, надписал свой двухтомник 

«Жизнь в театре» («Academia», 1929), дарил свои неопубликован-

ные воспоминания о Блоке, Эйзенштейне… Видимо, он полагал, 

что так они лучше сохранятся, пройдут через десятилетия 3.

2 См., к примеру: Б. Е. Казанков. Две ипостаси Игоря Григорьева / 

Книга: Исследования и материалы. Сб. 58. — М., 1989. — С. 238–241.
3 См. подробнее: Тетерин А. О людях, книгах и любви / Библиотечное 

дело. — 2021. — № 1. — С. 34–40.
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2 апреля 2014 года на 93-м году жизни Игорь Кузьмич Григо-

рьев скончался. Людмила Ивановна взяла на себя труд на основе 

его личного архива написать книгу памяти об Игоре Кузьмиче. За 

год она была написана и опубликована, вызвала положительные 

отзывы. Чуть позднее Людмила Ивановна завершила вторую 

книгу на основе дневниковых записей Игоря Кузьмича, которые 

он вёл во время Великой Отечественной войны и после неё.

Сейчас мы понимаем, что фронтовые дневники писать кате-

горически запрещалось, это каралось штрафным батальоном, но 

в семействе дочери Игоря Кузьмича — Элины Игоревны — они 

есть и сохраняются надлежащим образом.

Исполнив в полном объёме неимоверно большой и сложный 

труд, взятый на себя перед памятью о супруге, Людмила Иванов-

на тихо ушла. Это случилось 4 июня 2020 года.

Элина Игоревна — верный и надёжный человек, достойная 

дочь своих родителей, в полном объёме исполнила завещание 

Игоря Кузьмича: весь архив перевезла в свою квартиру, а это: 

письма К. И. Чуковского, Вс. Рождественского, Г. И. Серебряковой, 

В. В. Шульгина, Б. М. Кудрова, академика М. В. Нечкиной, литера-

туроведа М. С. Альтмана… Сюда же вошло большое количество 

книг со специальной пометкой, предназначавшиеся для хранения 

в семье дочери.

В одну из наших встреч, когда я получил от Элины Игоревны 

в подарок несколько рукописных листов А. А. Мгеброва, касавшихся 

съёмок фильма «Иван Грозный», и примечательную книгу с авто-

графом Галины Серебряковой издательства «Academia» 1930 года, 

она сообщила, что планирует передать оставшиеся книги в фонд 

своего отца, что находится в Российской национальной библио теке.

Однако оставалось ещё довольно много книг, и Элина Игоревна 

сомневалась, что в библиотеку примут все, хотя случайных книг 

в собрании Игоря Кузьмича не было. Я напомнил ей, что в своё 

время не приняли в фонд И. Г. Мямлина даже его дневники. На том 

и расстались. Элина Игоревна пообещала, что будет держать меня 

в курсе событий.

Прошло два месяца, в моей квартире раздался телефонный 

звонок. Элина Игоревна сообщила, что ответа на её неоднократ-

ные предложения о передаче книг в библиотеку не получено, по-

тому предлагала встретиться и поговорить о судьбе книг отца. 

Через три дня я был в квартире на ул. Шаврова, где Григорьевы 

жили до последних дней своей жизни.

Первое, о чём осведомилась Элина Игоревна, не возьму ли 

я что-то из оставшихся книг: «Вы были с папой и мамой в хороших 



отношениях, любите книги, поэтому счи-

таю, что если они найдут место в вашем 

доме — это будет правильно».

Сегодня, когда пишу эти стро-

ки, с благодарностью вспоминаю наши 

встречи с Игорем Кузьмичом, Людмилой 

Ивановной. Благодарю Элину Игорев-

ну за то, что полностью сохранила ар-

хив — не распылена ценная библиотека. 

И тут же: а сколько негативных примеров 

по уничтожению частных, чрезвычайно 

содержательных библиотек после ухода 

их владельцев — несть числа.

Книг, перевезённых от Григорьевых, много — несколько со-

тен. Они вновь описаны, систематизированы, нашли свои места, 

теперь уже в Тосно, в моей библиотеке. Здесь, перемежая некото-

рыми комментариями, приведу ряд книг, подтверждающих инте-

ресы собирателя, его цельность и целеустремлённость.

Библиотеку Игорь Кузьмич начал собирать в 1947 году. В её 

основу был положен раздел — «Революционные демократы». Ряд 

лет его собирательство было связано с братьями Серно-Соловье-

вичами — русскими революционерами. В это же время появились 

две его статьи, посвящённые братьям.

Ко мне пришла книга, посвящённая Николаю Александровичу 

Серно-Соловьевичу (1834–1866), одному из организаторов «Зем-

ли и воли». В коллекцию входили собрания сочинений Н. А. Добро-

любова (1862), Н. Г. Чернышевского (два тома женевского издания, 

1869), издания брата Добролюбова и сына Чернышевского.

Здесь же: В. Г. Бѣлинскiй. Критическiе этюды. Часть первая. — 

С.-Петербургъ: Изданiе И. Глазунова, 1898; Герцен А. И. Русский на-

родъ и соцiализмъ. — С.-Петербургъ, 1906; П. А. Кропоткинъ. Рѣчи бун-

товщика. — С.-Петербургъ, 1906; Мартовъ Л. Кризисъ демократiи во 

Францiи. — Петербургъ: Издательство «Соцiалистъ», 1917; Э. Пимено-

ва. История Интернационала. — Петроград, 1919; Сочинения Г. В. Пле-

ханова. Том первый. Часть I и II (1878–1884). — Петербург, 1920.

Есть среди пришедших книг малоформатное издание 

о Т. Г. Шевченко. Кранихфельдъ Вл.  Т. Г. Шевченко — пѣвецъ 

Украины. — СПб, 1914. Не планировал «слово о ней молвить», но 

зная, что на сегодняшней Украине не только литературоведы, но и 

политологи поднимают этого человека очень высоко (между про-

чим, в СССР имя «великого Кобзаря» широко афишировалось), 

вспомнил некоторые высказывания.

Элина Игоревна



Невысокого мнения о творчестве Тараса Шевченко были Нико-

лай Гоголь, Михаил Драгоманов, Иван Франко. Последний, держа 

марку «национального величия украинства», публично восторгался 

«великим Кобзарём». Но в частной переписке сообщал: «Вы, сударь, 

глупости делаете — носитесь с этим Шевченко, как не ведомо с кем, 

а тем временем это просто средний поэт, которого незаслуженно 

пытаются посадить на пьедестал мирового гения». А вот выска-

зывание И. С. Тургенева: «Читал Шевченко, я полагаю, очень мало 

(даже Гоголь был ему лишь поверхностно известен), а знал ещё ме-

нее того». Думаю, достаточно, хотя в оте чественной литературе по 

этому поводу высказываний подобного рода довольно много.

Несколько редких книг отечественной классики приведу спис-

ком. Этого будет абсолютно достаточно для понимания широты 

интересов И. К. Григорьева:
Андреевъ Леонидъ. Разсказъ о семи по вѣшенныхъ. — С.-Петербургъ, 

1909.

Гоголь Н. Тарасъ Бульба: Повѣсть / с рис. М. Зичи, Р. Штейна, 

А. Котляревскаго и др. — С.-Петербургъ: Изданiе Т-ва А. Ф. Марксъ. 

(Год выхода не указан).

Полное собранiе сочиненiй Ѳ.М. Достоевскаго. Томъ десятый. 

Идiотъ. Части I-II. — С.-Петербургъ, 1896.

Полное собранiе сочиненiй Ѳ.М. Дос тоевскаго. Томъ одиннадцатый. 

Идiотъ. Части III-IV. — С.-Петербургъ, 1896.

В. Г. Короленко. «Лѣсъ шумитъ». — Томскъ, 1918.

С. Я. Надсонъ. Сборник статей. — С.-Петербургъ, 1887.

Сочиненiя А. С. Пушкина. Евгенiй Онѣгинъ. — С. Петербургъ: 

Изданiе А. С. Суворина, 1887.

Сочиненiя А. С. Пушкина. Повѣсти. — С. Петербургъ: Изда-

нiе А. С. Суворина, 1887.

Чеховъ А. П. Пёстрые разсказы. — С.-Петербургъ: Из да нiе А. С. Су-

ворина, 1893.

В библиотеке И. К. Григорьева было некоторое количество при-

жизненных и дореволюционных изданий Л. Н. Толстого. Сегодня они 

почти не встречаются в продаже. Отдельные старые издания иногда 

доводилось видеть в собраниях петербургских книжников. Разгова-

ривать с Игорем Кузьмичом о его отношении ко Льву Николаевичу 

не довелось, а вот у меня, в силу, видимо, моего недоразумения, так 

и не появилось любви к автору «Воскресения», «После бала»…

Специально побывал в Ясной Поляне, внимательно ознако-

мился с экспозицией музея, кабинетом писателя, полюбовался 

фрагментами копийных работ с великого произведения Рафаэля 

(дважды видел оригинал в Дрезденской картинной галерее), по-

бывал на месте его упокоения, с пристрастием осмотрел библиоте-



ку, при этом обнаружил «убийственную реставрацию» ряда книг 

Льва Николаевича. Своими наблюдениями поделился с одним из 

смотрителей музея, на что получил лаконичный ответ: «В музее 

работаю более 20 лет. Тоже обратила внимание на бездарную ре-

ставрацию некоторых книг. Вы первый человек, кто напомнил 

о моих былых переживаниях».

Своими мыслями о Л. Н. Толстом поделился с Наталией Геор-

гиевной Князевой, вдовой петербургского коллекционера и заме-

чательного книжника М. С. Лесмана. Наталия Георгиевна подари-

ла мне прекрасный богато иллюстрированный каталог «История 

рода Толстых — история России» (Тула, 2008). При этом добавила: 

«Может быть это, хотя бы в малой части, изменит ваше отношение 

к Толстому». На фронтисписе каталога дописала:

Передаю эту великую книгу А. А. Тетерину! Он сохранит! 

Н. Князева. 1.02.2018. СПб.

Сегодня Наталии Георгиевны — верного друга и спутницы 

жизни Моисея Семёновича Лесмана — уже нет. Хотелось бы рас-

сказать ей о соприкосновении с Толстым в его отношении к рели-

гии, но… Вот и остаётся лишь привести небольшой список книг, 

пришедших ко мне из библиотеки И. К. Григорьева:

Письмо Л. Н. Толстого. О разумѣ и религiи. — Carouge-Gen ve, 1895.

Толстой Л. Н. Педагогическiя сочиненiя / Съ вступительной ста-

тьёй проф. С. А. Венгерова. Часть III. С.-Петербургъ: Тип. Спб. акц. 

общ. «Слово». (Дата выхода в свет не указана).

Томъ первый посмертныхъ художественныхъ произведенiй Льва 

Николаевича Толстого. — СПб.: Изд. Т-ва «Хроносъ», 1911.

Толстой Л. Н. Гдѣ выходъ? (О положенiи рабочаго народа). — М.: Тип. 

«Моск. Печат. Пр-во» В. Венгерова, 1917.

Книг Максима Горького и о нём в доме Григорьевых было мно-

го. И разных лет выхода в свет.

Жизнь и сочиненiя Максима Горькаго въ оцѣнкѣ западно-европей-

ской критики. — С.-Петербургъ, 1904.

Максимъ Горькiй. Враги. — Stuttgart, 1906.

С октября 1906 года Горький жил в Италии, именно в это вре-

мя в Германии (Stuttgart) выходит его пьеса «Враги». По дру-

гим источникам пьеса была представлена читателям в 1906 году 

в сборнике товарищества «Знание». Не буду углубляться в дела 

литературоведческие, приведу лишь сканированную обложку 

книги, которой располагаю.

Следующая книга Горького — «Рассказы»:

Горькiй М. Разсказы. — СПб.: Изданiе редакцiи журнала «Про буж-

денiе, 1913.



Журнал «Пробуждение» — в годы издания был единствен-

ным в России двухнедельным, редким по изяществу литератур-

но-художественным журналом. Выходил в Санкт-Петербурге 

с 1906 года по 1918-й в уже переименованном Петрограде.

Приведу небольшой фрагмент из рекламного объявления на 

подписку (в современной орфографии): «Роскошный, художе-

ственно-литературный журнал с галереей картин в красках, по 

образцу лучших заграничных изданий, с приложением редких 

книг…». Именно такой книгой явились рассказы Алексея Макси-

мовича. (Устоявшимся является также употребление настоящего 

имени писателя в сочетании с псевдонимом — Алексей Максимо-

вич Горький).

Издание очень хорошо сохранилось, а все-

возможные виньетки и заставки делают книгу 

действительно роскошной.

Также хороши издания А. Ф. Маркса (1838-

1904).

После кончины Маркса фирма по его за-

вещанию в 1907 г. была преобразована в «То-

варищество издательского и печатного дела 

А. Ф. Маркс».

В мае 1916 г. фирма была куплена Товари-

ществом И. Д. Сытина, а через три года фак-

тически прекратила существование. В конце 

1919 г. восстановлена под маркой «А. Ф. Маркс», 

а в 1924 г. окончательно ликвидирована.

В моём распоряжении имеется несколько 

книг этого издательства. Две из них посвящены 

Горькому и датируются 1917 годом:

Горькiй М. Полное собранiе сочиненiй. Томъ 

первый. Книга 1. — Петроградъ: Изданiе Т-ва 

А. Ф. Марксъ, 1917.

Горькiй М. Полное собранiе сочиненiй. Томъ 

первый. Книга 2. — Петроградъ: Изданiе Т-ва 

А. Ф. Марксъ, 1917.

После ухода Горького 18 июня 1936 года 

в иной мир, менее чем через месяц появился 

краткий биографический очерк, посвящённый 

светлой памяти пролетарского трибуна.

И. Груздев. М. Горький. Краткий биографиче-

ский очерк. — Л.: «Художественная литература», 

1936. — 72 с.



Как ни печально, но сегодня большой и красивый город Горь-

кий переименован, а что ближе — районные библиотеки списали 

многие книги русского прозаика — самого печатаемого в СССР. 

Сегодня надо приложить серьёзные усилия, чтобы найти собра-

ние сочинений М. Горького в 30 томах (М., 1949–1956), а раньше 

это издание было повсеместно.

Бывая в петербургском Доме учёных (Дворцовая наб., д. 26), 

не вижу в актовом зале портрета Горького. На вопрос — Куда 

дели? — нет ответа. А ведь Дом учёных носил (или носит?) имя 

отечественного прозаика, много сделавшего для культуры горо-

да и не только. Об этом свидетельствует хотя бы памятная доска, 

установленная при входе в Дом учёных в 1932 году.

Непременно хочется упомянуть о прижиз-

ненной книге Максимилиана Волошина.

Многие годы Игорь Кузьмич и Людмила 

Ива новна каждый год ездили на отдых в Крым, 

а передвигались по полуострову на велосипедах. 

Это было не только их увлечением, но образом 

жизни. Именно в Крыму была приобретена не-

большая, но памятная книга: Максимилiанъ Во-

лошинъ. Верхарнъ. Судьба, творчество, перево-

ды. — М.: «Творчество», 1919. И если «Верхарн» 

вышел в Москве и волею судеб оказался перед 

глазами Григорьевых в Крыму, то книга «Пуш-

кин в Крыму» — как бы мы обошлись без великого русского по-

эта! — вышла в Симферополе: Коцюбинский С. Д. Пушкин в Кры-

му: Симферополь, 1937. — 122 с.: ил.

10 февраля 1937 года исполнилось сто лет со дня смерти 

А. С. Пушкина. Этот печальный юбилей явился событием огром-

ной важности для страны, а вместе с тем и для всего культурного 

мира. В России в тот год вышло много печатных изданий, конвер-

тов, открыток, почтовых марок. Всё это по сей день волнует души 

коллекционеров и книжных собирателей.

Разумеется, в этой небольшой статье приведены не все посту-

пившие книги, да в этом нет никакой нужды. Главное, повторю ещё 

раз, коллекция сохранена, а в ней пребывает дух и глубочайший 

патриотизм собирателя. Не всем дано сегодня это великое чувство, 

далеко не всем. Игорь Кузьмич Григорьев обладал им, щедро де-

лился с родными и друзьями. Мы обязаны сохранять слова, на-

ставления и книги выдающегося петербургского собирателя. И — 

нести это достояние по времени дальше.

г. Тосно, Ленинградская область


