
57

Научная статья
УДК 94(470)”18/19”:002.2
EDN: GTEHLC
DOI: 10.35231/25422375_2024_1_57

Детские пометы и маргиналии в книгах в России 
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Статья посвящена пометам и маргиналиям, оставленным детьми в книгах, вы-
шедших в России в XIX – первой половине XX в. На основе широкого привлечения 
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гиналиям, внешне совершенно не связанным с текстом книги (рисункам и пр.). 
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Введение
Детские пометы и маргиналии в книгах представляют собой 
явление одновременно рядовое и особенное. Многие их раз-
новидности совпадают с теми, которые оставляют взрослые: 
следы работы с текстом, развернутые комментарии, владель-
ческие записи и пр. С другой стороны, сами по себе следы вни-
мательного чтения книг детьми могут отличаться от анало-
гичных взрослых помет, не говоря уже о следах использования 
детьми книг не по прямому их назначению. Так или иначе, 
но оставленные детьми в книгах XIX – первой половины XX в. 
пометы и маргиналии представляют собой важный и, как нам 
представляется, недооцененный корпус рукописных дополне-
ний, изучение и систематизация которых позволит расширить 
источниковое и проблемное поле исследований по истории 
личных библиотек, учебных библиотек и библиотек обществен-
ного пользования. Более того, детские рукописные дополнения 
могут использоваться в качестве источников в работах по исто-
рии повседневности, в частности, по истории семьи, детства, 
в исследованиях по истории школьной повседневности и пр.
Опираясь на достижения предшествующей историографии, 

автор статьи делает собственные наблюдения на основе работы 
с конкретными владельческими и изначально библиотечны-
ми экземплярами изданий, хранящимися в Отечественном 
фонде Библиотеки Российской академии наук (БАН). Полу-
ченный в ходе их просмотра de visu материал анализируется 
и систематизируется, что позволяет не просто перечислить 
обнаруженные рисунки, записи и прочее, но и предложить 
их классификацию, выявить их особенные черты в сравнении 
с пометами и маргиналиями, оставленными в книгах взрослы-
ми людьми, продемонстрировать потенциал их использования 
в качестве источников в работах по истории повседневности 
и по библиотековедению.
Обратимся к историографии детских помет и маргиналий. 

Особое внимание детским рисункам уделяют исследователи 
средневековых рукописей. Для них большое значение имеет 
определение примерного возраста авторов рисунков и време-
ни создания последних. Поскольку все содержание рукописей 
наносилось на поверхность листов от руки, а иллюстрациям 
средневекового периода как таковым была присуща некоторая 



59

ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
HISTORY OF EVERYDAY LIFE

ПОВСЕДНЕВНОСТЬ ДЕТСТВА И ЮНОШЕСТВА
EVERYDAY LIFE OF CHILDHOOD AND YOUTH

№ 1 (29)
2024

«детскость», факт наличия рисунков в той или иной рукописи 
сам по себе не означает того, что к ее «украшению» приложили 
руку дети, необходимо допускать возможность создания рисун-
ков взрослыми писцами и переписчиками [1]. Эти обстоятель-
ства заставляют исследователей обращаться к специальной 
литературе, в особенности к работам по проблемам психо-
логии развития [2–4 и др.]. Для печатной продукции Нового 
времени задача отделения внешне схожих детских и взрослых 
рисунков друг от друга, как нам представляется, стоит не столь 
остро. Конечно, каждый из рисунков достоин специального 
внимания, но уточним, что в своей работе мы намерены пред-
ложить общую картину детских помет и маргиналий разных 
типов, и работая с одним из них, условно преимущественно 
детским – с рисунками – мы не будем пытаться определить воз-
раст их авторов. Кстати говоря, к осторожности в этом вопросе 
призывают даже исследователи средневековых памятников: 
так, Э. Торп фактически настаивает на следовании принципу 
историзма, в данном случае – на том, что определение точного 
возраста авторов старинных изображений, тем более на основе 
современных исследований, не может дать надежных результа-
тов, потому что мы не располагаем сведениями об уровне ин-
теллектуального развития детей, живших во времена создания 
указанных изображений, в сравнении с уровнем детей совре-
менных [1, p. 9]. Специального внимания исследователей удо-
стаиваются детские пометы и маргиналии в учебниках истории 
XIX – начала XXI в. [5], отношение детей к печатной продукции 
XIX в. в целом [6], маргиналии, оставленные детьми старшего 
школьного возраста в библиотечных книгах 1990–2000-х гг. [7]. 
Перу С. Лерера принадлежит работа о детских маргиналиях 
в целом, хотя на самом деле его наблюдения основаны главным 
образом на пометах в экземплярах изданий XVII–XVIII вв. [8].

Изобразительные пометы
Перед исследователями проблем взаимодействия детей 

с книгой нередко встает вопрос об определении отношения 
к вмешательству детей в ее бытование. Анализируя такие 
ранние его проявления, как попытки порвать или исчиркать 
книгу, одни говорят о бездумном детском вандализме, дру-
гие – о том, что дети таким образом познают мир [5, с. 49; 9; 10]. 
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Определить, кто и когда порвал библиотечную книгу, сложно. 
«Чирканье», «каракули» мы полагаем возможным отнести к изо-
бразительным пометам, наряду с раскрашиванием заголовков 
и иллюстраций и рисунками.
Результаты раскрашивания иллюстраций не всегда выглядят 

аккуратными. Среди выявленных нами в Отечественном фонде 
БАН экземпляров наиболее нарядными иллюстрациями отли-
чаются «Переписка и рассказы русского инвалида» И. Н. Ско-
белева. Раскрашена лишь пара иллюстраций, и то не полно-
стью, однако при этом использованы несколько цветов, даже 
розоватый для раскрашивания кожи героев. Особое внимание 
уделено героям жанровой сцены, в то время как на статичном 
изображении кладбищенского памятника раскрашена только 
трава [11; с. 43, 46]. Похожую картину мы видим на страницах 
экземпляра «Люды Влассовской» Л. А. Чарской, где несколько 
иллюстраций раскрашены в синий и зеленый цвета [12; с. 9, 13, 
17]. Особого внимания ребенка снова удостоились жанровые 
сцены, а не пейзажи или натюрморты. В обоих случаях речь 
идет о «добавлении красок» на страницы, для этого не предна-
значенные. В «собрании» же «флагов, штандартов и вымпелов» 
с цветом проведена полезная работа. В книге объясняется, 
в том числе, как тот или иной геральдический цвет передает-
ся в печатной продукции штриховкой. Соседствующие рядом 
с заштрихованными «пустые» образцы флагов раскрашены 
в соответствующие цвета [13]. В отличие от карандаша или 
пастели на страницах разобранных выше экземпляров, здесь 
использовалась акварель, краска выходит за пределы флагов, ее 
неаккуратные следы можно заметить на соседних страницах.
Во всех перечисленных случаях заметны старания подо-

брать цвета верно и нанести их аккуратно. Отчасти это мо-
жет говорить о сравнительно большом возрасте «работавших 
с цветом» детей. От детей, как мы бы сейчас сказали, дошколь-
ного и младшего школьного возраста логичнее ожидать не-
аккуратную одноцветную штриховку. Впрочем, продуманное 
и грамотное нанесение цвета, как и уверенность линий при 
создании оригинальных рисунков, не может служить безапел-
ляционным свидетельством в пользу определения достаточно 
большого возраста ребенка. Кроме того, отказ от полноцен-
ного раскрашивания иллюстраций может говорить не только 
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о возрасте, но и о том, что книга привлекала внимание ре-
бенка не только своими иллюстрациями, и он не собирался 
тратить много времени именно на ее украшение. В детском 
сборнике «Кузовок» К. В. Лукашевич внимания ребенка удо-
стоилась специальная страница с рисунками для срисовыва-
ния и раскрашивания; изображенные там ягоды оказались за-
штрихованы в соответствии с их реальным цветом – красным 
карандашом (листья и стебли остались нетронутыми). Груша, 
впрочем, тоже [14, с. 45]. В «Иллюстрированной энциклопедии 
реальных знаний» тоже использован красный карандаш, уже 
не всегда к месту: некоторые иллюстрации раскрашены с раз-
ной степенью тщательности, от пары штрихов до аккуратного 
нанесения красного цвета на лепестки цветов минуя листья [15; 
с. 233, 564 и др.]. То же самое мы видим в другой познавательной 
книге, предназначенной, как и предыдущая, для относительно 
взрослой, уже не дошкольной, аудитории – для интересующих-
ся аквариумистикой [16; с. 5, 57, 61]. Наиболее пристального 
внимания сторонников штриховки удостоились учебные книги 
К. Д. Ушинского: «Родное слово» и «Детский мир». Юный худож-
ник предпочитал простой карандаш, причем в предназначенном 
для детей помладше «Родном слове» линии менее уверенные 
и более «лохматые» (в научной литературе свидетельства неуве-
ренного владения пером считаются доказательством небольшого 
возраста «художника» [1; p. 10–12]). Есть там и не относящиеся 
ни к какой конкретной иллюстрации «каракули». В обеих книгах 
помимо штриховки на некоторых иллюстрациях можно заметить 
неаккуратные пятна черных чернил на месте глаз, носов и других 
частей тела изображенных героев [17; с. 4, 29; 18; с. 54, 56–58 и др.]. 
Здесь можно подумать о проявлении вандализма в отношении 
книг, который авторы одной из посвященных детским пометам 
статей, приводя в пример «безглазых принцесс» и «оскаленные 
лица», приписывают нашим современникам в противовес якобы 
не склонным к их созданию авторам помет в XIX–XX вв. [5, с. 49]. 
Так или иначе, но в отношении двух конкретных экземпляров 
книг К. Д. Ушинского будет справедливее говорить, как мы счита-
ем, о попытке выделить цветом глаза или темные в природе носы 
изображенных животных, а не об их умышленном уродовании. 
Штриховку, причем чернилами, мы видим даже в советском 
учебнике по минералогии для учеников 10 выпускного класса, 
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впрочем, нанесенную с вниманием к деталям, с подчеркиванием 
теней и пр. [19; с. 17–18].
Постижение детского творчества требует творческого под-

хода от самого постигающего, особенно при знакомстве с ори-
гинальными произведениями, в данном случае – с рисунками 
в книгах. Далеко не всегда они связаны с содержанием кни-
ги, собственно, случаи иллюстрирования своими руками пе-
чатного текста нам пока не встречались. С другой стороны, 
рисунки могут быть связаны не с текстом, а с оформлением 
книги, особенно когда речь идет о копировании, проще говоря, 
о срисовывании. Проявив известную долю фантазии и внима-
тельности, можно разглядеть за набором неловких линий впол-
не узнаваемую форму. В качестве примеров можно привести 
похожих животных со страниц двух совершенно разных книг, 
одинаково заинтересовавших очевидно разных детей: речь идет 
о рисунках в экземпляре «Родного слова» К. Д. Ушинского 1866 г. 
и в «Земле Санникова» В. А. Обручева 1935 г. В уголках страницы 
книги К. Д. Ушинского, между прочем содержащей изобра-
жение слона и двух погонщиков, видны части головы слона: 
в одном случае нижняя губа, в другом – та же губа, бивень 
и хобот, изображенные одной линией без отрыва карандаша 
от страницы; можно предположить, что мы имеем дело с двумя 
незавершенными попытками срисовать слона начиная с его 
головы [17, с. 77]. На форзаце «Земли Санникова» линия идет 
вверх и вправо, потом описывает не очень уверенный и не осо-
бенно ровный круг, который пересекает круг поменьше; сам 
по себе этот рисунок мало что напоминает до тех пор, пока 
мы не обратим внимание на издательское оформление книги: 
фигуры, учитывая их сочетание и пропорции, складываются 
в набросок мамонта, изображенного на верхней крышке пере-
плета [20]. Еще один пример срисовывания: в «башенке» из пря-
моугольника и венчающего его треугольника, перетекающей 
в изломанную линию, уходящую вправо и вниз, отдаленно 
угадывается элемент виньетки с марки издательства «Задруга», 
рядом с которой помещается рисунок на обложке сборника 
«Русский быт по воспоминаниям современников…» [21].
Что до оригинальных рисунков в книгах, то их самым рас-

пространенным жанром мы можем назвать портреты: фигуры 
в полный рост, бюсты, просто «головки». На форзаце и нахзаце 
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«Детского мира» К. Д. Ушинского мы видим даже не лицо, а жен-
ские ноги, точнее, нижнюю часть женского портрета, включая 
подол юбки [18; 22]. На обороте свободного листа нахзаца «Гай-
аваты» Г. Лонгфелло, вышедшей в детской серии товарищества 
М. О. Вольф «Золотая библиотека», обнаруживается уже целая 
барышня. Ее прическа и одежда придают ей европейский вид, 
едва ли связанный с описываемой в книге повседневностью 
индейских племен. Отсутствие фона, лаконичность и верти-
кальная ориентированность рисунка позволяют нам сделать 
предположение о связи рисунка не с темой книги, а с оформ-
лением помещенных в нее материалов: рисунок напоминает 
заставки с изображением мальчика и девочки с помещенной 
на последней странице книжного блока – на том же разворо-
те, что и оборот свободного листа нахзаца – рекламы журнала 
«Задушевное слово» [23]. Портреты встречаем даже в весьма 
серьезных изданиях: в «Методологии истории» А. С. Лаппо- 
Данилевского, первоначально изданной в качестве учебного 
пособия для студентов [24; с. 245, 274; 25, с. 376], в «Курсе русской 
истории» В. О. Ключевского [26, нахзац], в работе А. С. Иони-
на о Южной Америке [27, с. 1 4 паг.] и т. д. Экземпляр книги 
А. С. Ионина, судя по штампам, когда-то входил в состав фон-
дов библиотеки А. А. Черкесова. Рисунок помещается на одной 
из страниц, а значит, мог быть создан и до, и после того, как 
книга перестала входить в состав упомянутой библиотеки. 
С другой стороны, целая группа изящных женских и мужских 
портретов была создана прямо на нахзаце библиотечного пе-
реплета когда-то входившей в состав ее же фондов «Философии 
религии» Г. Геффдинга [28]. Больше, чем совершенно не связан-
ным с содержанием книги рисунком может оказаться мужской 
портрет (только голова) на обороте титульного листа в 7 томе 
собрания сочинений Г. П. Данилевского [29]: на титульном ли-
сте каждого тома, в общей части описания собрания сочине-
ний, анонсируется наличие портрета автора, но на самом деле 
этот портрет был помещен только в 1 томе. Можно предполо-
жить, что, изобразив в профиль усатого господина, владелец 
книги восполнил «пробел» в ее оформлении. Самой неожидан-
ной нашей находкой мы считаем рисованный «флипбук» на по-
лях владельческого экземпляра русско- киргизского словаря 
[30]. Если череда забавных рожиц из-за слишком резкой смены 
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их выражений может походить и просто на очередную «пор-
третную галерею», то множество изображений настенных ча-
сов, на которых меняется только положение стрелок и угол 
наклона маятника, не оставляет сомнений в том, что перед 
нами рисованный «мультфильм». Учитывая, что рожицы, как 
и часы, находятся на одном и том же месте на каждом из разво-
ротов, мы считаем, что озорные упражнения в мимике – тоже 
«мультфильм», хотя и с более резкими переходами, чем на кар-
тинках с часами. Ни один из них, конечно, не связан с темой 
книги, очевидно состоящей, как любой словарь, из множества 
не связанных друг с другом статей.

Автограф
Пометы и записи, традиционно воспринимаемые как взрос-

лые или универсальные – автографы, знаки чтения и пр. – в слу-
чае создания их детьми и молодыми людьми также обладают 
любопытной спецификой. Особенно это касается владельче-
ских записей. На нахзаце вообще-то библиотечного переплета 
«Детского мира» К. Д. Ушинского мы видим достаточно скром-
ную для автора многочисленных помет и маргиналий запись 
«Анастасiя», «спрятанную», прижатую к краю листа; возможно, 
Настя здесь училась писать свое имя, возможно – оставила ука-
зание на авторство рисунков и пр. [18; 22]. Лаконичная владель-
ческая запись ученика 7 класса В. Петрова в углу титульного 
листа «Слова о полку Игореве» воспроизводится снова в ниж-
ней части той же страницы и на форзаце [31]. Автограф есть 
в советском учебнике по минералогии для старшеклассников, 
о котором мы уже говорили. И на форзаце, и на верхней крышке 
переплета он зачеркнут, чего не скажешь о целом ряде тех же 
записей на одной из страниц, между абзацами [19, с. 11]; под-
пись сделана и печатными, хотя и нестандартными, и пись-
менными буквами, в том числе с переходом в декоративный 
росчерк, «съедающий» окончание слова. На нахзаце записей, 
фиксирующих все ту же фамилию – Геншафт – мы видим уже 
целых 7. Можно привести примеры многократного воспроиз-
ведения не всей фамилии, а ее отдельного элемента – откры-
вающей автограф первой буквы [32, л. черт. 2]. В большинстве 
разобранных случаев мы видим неоднократное повторение 
владельческих записей, необязательно расположенных на при-
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вычных для таких записей местах (форзац, титульный лист). 
Их создателями используются разные способы начертания 
одного и того же текста, часто – с использованием большого 
количества декоративных элементов. В совокупности эти осо-
бенности детских владельческих записей наводят нас на мысль 
о том, что мы имеем дело не с проявлением бессмысленного 
вандализма и не навязчивым желанием подчеркнуть право 
на книгу, а с тренировкой, отработкой написания фамилии, 
то есть с разработкой своей подписи – автографа. Отдельно 
в этом ряду стоит соседство разных фамилий на учебных кни-
гах, иногда – с вычеркиванием всех фамилий кроме последней: 
очевидно, здесь речь действительно идет о смене владельца 
книги, фактически нужной ребенку или молодому человеку 
только один год [33, тит. л.; 34, тит. л.].

Записи, не связанные напрямую с содержанием книги
Отдельно стоит сказать о прочих не связанных с текстом 

книги записях. В некоторых из них читается намерение ребенка 
переписать отдельные фразы или слова своим почерком или 
приближенным к использовавшемуся в книге типографскому 
шрифту, возможно, не всегда понимая смысл копируемых слов. 
Такие маргиналии, как мы считаем, сродни скорее попыткам 
скопировать – срисовать – иллюстрации, чем записям в пря-
мом смысле этого слова. Хороший пример – уже упоминавший-
ся экземпляр книги Н. И. Скобелева: отдельные фразы скопи-
рованы прямо под соответствующими строками на титульном 
листе: «Скобелева» под печатным «И. Н. Скобелева», «изданыя 
Фариковым» под «изданныя А. Ѳ. Фариковымъ», «А. Антоно» 
выше и левее «С. А. Антоновымъ» [11, тит. л.]. Другой вари-
ант – творческое дополнение печатного текста на самом деле 
не особенно полезной информацией: владелец «Собрания 
штандартов…» не только раскрасил флаги, но и пронумеро-
вал страницы. Здесь можно увидеть сочетание копирования 
и дополнения текста: там, где страницы или иллюстрации 
и так были пронумерованы, ребенок очевидно перерисовывал 
цифры, отсюда два разных начертания цифры «7» вслед за раз-
ницей в ее типографском наборе на разных листах. Это не зна-
чит, что ребенок совершенно не разбирался в цифрах и просто 
их копировал: он пронумеровал каждый разворот начиная с са-



66

С. В. ПерекреСтоВа 

мого первого и увлекся до того, что удостоил номера страницу 
немой обложки книги [13]. Встречаются записи, не имеющие 
связи с текстом или оформлением книги, но отражающие дух 
эпохи, как емкое «Ильич» в школьном учебнике 1930-х гг. [19, 
с. 15]. Некоторые маргиналии все же отражают процесс ис-
пользования книги, но для обучения совсем не тем вещам, 
о которых в ней говорится: упоминавшаяся выше Настя изучала 
с «Детским миром» К. Д. Ушинского в руках не только родную 
речь, но и французский язык, причем втиснутые между фраг-
ментами печатного текста слова на французском языке не яв-
ляются переводом расположенных по соседству печатных слов 
на русском языке [18; с. 5, 8; 22, с. 6, нахзац]. Иные маргиналии 
могут иметь связь если не непосредственно с текстом книги, 
то с процессом обучения по ней, и в этом, как и в свидетель-
ствах использования книг для изучения не связанных с ними 
предметов, мы видим одну из характерных особенностей запи-
сей в книгах, использовавшихся детьми в учебном процессе. 
Среди таких записей можно назвать списки рекомендованной 
литературы [25, с. 347; 35, тит. л.; 31, форзац; 36, нахзац; и др.], 
определения ключевых для изучаемого предмета терминов [31, 
авантит.; 35, с. 1 и др.; 37, тит. л.] и т. д. Упомянем здесь и такую 
передающую нам чувство гордости собой запись, как указание 
на дату прошедшего экзамена и полученную отметку (конечно, 
«отлично») на форзаце учебника по юриспруденции [38], ис-
пещренного пометами, свидетельствующими о его активном 
использовании для подготовки к этому самому экзамену.

Следы использования для учебы
Следы изучения материала книг, будь то пометы или развер-

нутые замечания на полях, едва ли могут составить собой уни-
кальную группу детских, подростковых или юношеских помет 
и маргиналий. Напротив, их можно назвать универсальным 
видом рукописных дополнений, и мы не будем сейчас на них 
специально останавливаться. Отметим только свидетельства 
подготовки по книгам к экзаменам, поскольку сдача таковых 
по большей части является этапом жизни именно юной аудито-
рии. Об использовании изданий в этих целях говорят разбивка 
текста книг, особенно непосредственно учебных, на фрагмен-
ты, вычеркивание других фрагментов, рукописная рубрикация 
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выделенных таким образом отрывков и особенно указание 
на полях номеров экзаменационных билетов, ответы на кото-
рые содержатся в выделенных фрагментах [36; 39, с. 21]. Еще 
один интересный пример: на обеих сторонах свободного листа 
форзаца пособия по древним языкам можно увидеть рукопис-
ный текст, посвященный произнесению и написанию цифр 
[40]; очевидно, владелец собирал в книге всю нужную ему ин-
формацию, связанную с ее предметом, дополняя ее теми грам-
матическими и прочими правилами, которые в ней не были 
разобраны. Здесь же позволим себе упомянуть не маргиналии, 
а вложения «на школьную тему», такие как, к примеру, листок 
с домашней работой по латыни в учебной хрестоматии, состав-
ленной на основе «Метаморфоз» Овидия [41].

Перед заключением: комплекс помет и маргиналий
Пытаясь привести детские пометы и маргиналии в систему, 

нельзя ограничиваться их строгим разграничением, тем более, 
навешиванием ярлыков свидетельств детского вандализма, 
исключительно вдумчивого отношения к книге и т. д. Ни один 
из типов помет или маргиналий в перечисленных в статье эк-
земплярах не является единственным. Мы говорим о соседстве 
не только не имеющих связи с изучением текста книги его руко-
писных дополнений, как переписывание фраз и раскрашивание 
иллюстраций в «Рассказах русского инвалида», но и, условно, 
аналогичных дополнений и таких помет и записей, которые 
свидетельствуют о внимательном отношении к книге. В «Иллю-
стрированной детской энциклопедии» не только раскрашены 
иллюстрации, но и помечены универсальными обозначениями 
(знак «+», подчеркивание и пр.) отдельные фрагменты текста; 
к краям страниц прикреплены закладки- регистры разных цве-
тов [15]. В книге по аквариумистике можно обнаружить не толь-
ко раскрашенные иллюстрации, но и вложения: гербарий и ри-
сунок (изображение сада). Ничего из перечисленного не связано 
с темой книги, но в самом ее конце можно увидеть приклеен-
ную к странице вырезку с рецептом клея для аквариумного 
стекла [16, с. 151]. Таким образом владелец книги дополнил 
ее сведениями по ее теме, которой он очевидно интересовал-
ся, подобно тому, как другой юный читатель дописал необхо-
димую информацию на форзаце пособия по древним языкам 
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[41]. В «Родном слове» и «Детском мире» мы видим не только 
разорванные страницы, кляксы (возможно, такое свидетельство 
неуверенного владения пером тоже можно отнести к следам 
использования книги ребенком), исчирканные суперэкслибрисы 
на крышках библиотечных переплетов, рисунки и пр., но и по-
меты (отчеркивание, знаки «+» и пр.), выделение заголовков 
(в основном все-таки «декоративное» – их вымарывание разны-
ми способами, но встречается и разбор слова в заголовке на гра-
фемы с переписыванием рядом своих наблюдений от руки), 
разбивка предложений или абзацев, вложения- закладки (как 
впрочем и гербарий) [17; 18; 22]. Даже рисунки, не имеющие свя-
зи с печатным текстом, уже поэтому могущие восприниматься 
как проявление бездумного вандализма, практически никогда 
не встречаются на книжных страницах в одиночестве, кроме 
того, они наносятся на эти страницы руками детей и молодых 
людей самых разных возрастов. Не повторяя описаний слонов, 
барышень и пр., отметим, что в «Методологии истории» соче-
таются портреты, копирование отдельных слов из печатного 
текста и вполне академичные пометы и записи [24; 25], в курсе 
высшей математики – владельческая запись на ряде страниц, 
условные рисунки и формулы, уравнения [32], в учебнике по ми-
нералогии – отработка написания автографа, раскрашивание 
иллюстраций, записи не по теме, подсчеты, схемы и пр. [19].
В качестве самого удачного по многообразию рукописных 

дополнений примера, из известных нам, приведем конволют 
из учебников О. И. Викторовой по бухгалтерии. На форзаце 
и страницах мы видим пометы и маргиналии практически всех 
разновидностей. Многократное повторение автографа (Бекаре-
вич), «декоративное» выделение заголовков и номеров страниц, 
переписывание одного и того же слова, причем с разным начер-
танием некоторых элементов, рисунки (простые геометриче-
ские фигуры, более сложные и нарядные «построения» вокруг 
нескольких соединенных точек, цветы, кошки). Они сочетаются 
с подчеркиваниями, стрелками на полях, записями с рабочими 
терминами осваиваемого курса, данными о рекомендованной 
литературе, подсчетами и пр. Более того, кошки, цветы и про-
чие не связанные с освоением курса бухгалтерии маргиналии 
нанесены теми же карандашом и чернилами и тем же почер-
ком, в случае записей, что и следы внимательного чтения [42; 
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43]. Иными словами, Бекаревич не просто использовала случай-
ную книгу в качестве «холста» для своих автографов и рисунков, 
но прилежно осваивала изложенный в учебнике курс, оставляя 
декоративные и учебные пометы и маргиналии параллельно. 
Первые, таким образом, являются органичной частью следов 
бытования книги в ее руках, их можно рассматривать как сви-
детельства проявления скуки, тяги к прекрасному, размыш-
лений над прочитанным и т. д., но точно не как проявление 
исключительно потребительского отношения к печатному 
изданию. То же самое мы можем сказать не только об авто-
графах и рисунках на полях не менее «взрослых» книг, таких 
как литографии университетских лекций, но и о большинстве 
куда менее аккуратных и более броских попытках раскрасить 
иллюстрации и чертежи, о рисунках, не связанных с текстом 
книги, записях и прочих пометах и маргиналиях в книгах для 
детей младшего возраста и подростков.

Обсуждение и выводы
Среди помет и маргиналий, оставленных детьми в книгах 

XIX – первой половины XX вв., можно выделить изобразитель-
ные пометы (раскрашивание иллюстраций, создание рисунков, 
декорирование заголовков), отработку написания автографов, 
не связанные с текстом записи (копирование и дополнение 
текста, не относящиеся к делу записи), следы внимательного 
чтения и использования для учебы. При работе с ними особый 
интерес представляют мотивы их создания, а также соотноше-
ние интереса ребенка к материалу книги и непосредственно 
к ней самой как к «холсту» или «тетради» для упражнений в ри-
совании и т. п. независимо от ее содержания. Как показывает 
практика, рисунки и прочие живописные и каллиграфические 
«украшения» страниц, не связанные с содержанием книги, 
далеко не всегда являются выражением приписываемого де-
тям варварского отношения к книге и уж тем более – сигналом 
«о психологических потребностях и проблемах ученика» [5, 
с. 48–49]. Напротив, во многих случаях они являются элементом 
целого комплекса помет, представляющих собой знаки чтения 
совершенно разных книг детьми разных возрастов.*1

* Иллюстрации к статье см. на с. 233–235.
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Children’s Marks and Marginalia in Books in Russia 
in the 19th – first half of the 20th Centuries

Sofia V. Perekrestova

The article is devoted to the marks and marginalia left by children in the books published 
in Russia in the 19th – first half of the 20th centuries. On the basis of wide use of examples 
of specific editions, the paper identifies the categories of the most common marks and mar-
ginalia that can be attributed to children, and proposes classification of the latter. Special at-
tention is paid to their common and special features in comparison with the marks and mar-
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ginalia left in books by adults, as well as to the motives of their creators. An attempt is made 
to determine the correlation between children's "barbaric" attitude to a book as a "canvas" 
independent of its content and their interest in the latter, especially the way in which marks 
and marginalia, which are outwardly completely unrelated to the text of the book (draw-
ings, etc.), should be treated from this point of view. The author's observations are based 
on the materials of the Russian Fund of the Russian Academy of Sciences Library (RASL).
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