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«Анна Каренина» (время написания 1873—1877;
журнальная публикация 1875—1877; первое книжное
издание 1878) — лучший роман о трагической любви
замужней женщины, написанный в XIX веке. По словам
Ф. М. Достоевского, «Анна Каренина» поразила совре-
менников «не только вседневностью содержания, но и
огромной психологической разработкой души челове-
ческой, страшной глубиной и силой». Уже к началу
1900-х годов роман Толстого был переведен на многие
языки мира, а в настоящее время входит в золотой
фонд мировой литературы.

Титульный лист первого издания 1878 г. М. Врубель «Свидание Анны Карениной с сыном» 1878 г.



Михаил Михайлович Щеглов
(1885-1955)

Источник фото: Художник-публицист Михаил
Михайлович Щеглов : фото. – Изображение :
электронное // НОВАРТОР : сайт. – 2023. –
URL : https://i0.wp.com/novartor.ru/wp-
content/uploads/2021/05/image-000-
1.png?resize=225%2C300 (дата обращения:
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Михаил Михайлович Щеглов (1885-1955) – художник-график,
карикатурист, иллюстратор книги.

Родился Михаил Щеглов в Самаре. Его отец, работавший
в изыскательской партии, много ездил. Вместе с ним путешест-
вовал по стране и Миша. Именно тогда зародилась в его душе
страсть к путешествиям, негасимая любовь к народу.

Способности к рисованию проявились у мальчика в Красно-
ярске. Его мать поступила экономкой в семью известных золото-
промышленников Кузнецовых, глава которой помог в своё время
великому русскому художнику В. И. Сурикову поступить в Акаде-
мию художеств. Кузнецовы дали одарённому мальчику
рекомендательное письмо к Сурикову. Василий Иванович тепло
встретил юного земляка и посодействовал поступлению
одарённого юноши в Строгановское художественно-промыш-
ленное училище, которое тот окончил с отличием и был удостоен
звания рисовальщика.

За участие в студенческом революционном движении 20-лет-
ний художник был сослан в Томск. Распоряжением тов. Министра
торговли и промышленности от 6 ноября 1906 года он был
определён на службу в Первое Коммерческое Сибирское училище
в Томске штатным преподавателем рисования.

В то время М. Щеглов много пишет маслом и акварелью,
рисует карандашом и пером. Проникновенно, с любовью работает
в области пейзажа и бытового жанра, помещает политические
карикатуры в сибирских газетах и сатирическом журнале «Силуэты
Сибири». Михаил Щеглов занимался книжной иллюстрацией, с его
рисунками было издано несколько книжек в издательствах Сытина,
Тихомирова, Ионовой.



В 1910 году М. Щеглов получает заказ от известного московского издателя И. Д. Сытина на иллю-
стрирование роскошного посмертного издания романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина». На полученные
от Сытина средства Щеглов осуществляет свое заветное желание – поездку за границу, в овеянную мечтами
Италию, где встречается с А.М. Горьким.

В 1911-1912 годах он издал серию рисунков из жизни нарымских остяков, а также иллюстрировал
детские книги «Лесная сказочка», «Авиационная неделя» и «Царевна Динь». За время службы в Сибири
М.Щеглов проявил себя не только как талантливый художник, но и как педагог. За усердную службу Михаил
Щеглов был награждён орденом Св. Станислава III степени.

В период первой мировой войны Михаил Михайлович Щеглов переселяется с семьёй в Рыбинск и
преподает рисование в коммерческом училище. Здесь его застают февральская и Октябрьская
социалистическая революции. Радостно переживая эти величайшие исторические события, художник всю
свою кипучую энергию отдаёт строительству советской культуры. Он становится оформителем улиц и
площадей к революционным праздникам, агитатором-пропагандистом, театральным декоратором,
живописцем и карикатуристом.

Щеглов читает лекции об искусстве крючникам, водникам, железнодорожникам, красноармейцам,
учащимся. Свои выступления он сопровождал специально заготовленными на данную тему рисунками.
Обладая редкостным чувством юмора, мог вызвать в любой момент весёлую реакцию аудитории. Поэтому
у него никогда не было недостатка в слушателях.

В апреле 1918 года в «Рыбинских известиях» появляется программная статья М. Щеглова об открытии
под его руководством художественной школы-студии Пролеткульта. Он много сделал для неё. И с течением
времени в павильоне на бульваре около реки Черемхи стали периодически открываться выставки с поощри-
тельными премиями за лучшие работы. В Рыбинске у Щеглова было много талантливых учеников. Более
пятидесяти из них стали профессиональными художниками.

Цитируется по: Художник – Михаил Михайлович Щеглов. – Текст : электронный // Лаборатория Фантастики : сайт. – 2005-2023. – URL :
https://fantlab.ru/art11813 (дата обращения: 14.04.2023).



В 1923 году М. М. Щеглов вместе с семьёй уезжает из Рыбинска в Крым. Живя в Симферополе, Щеглов
создал оригинальную форму художественной агитации в виде летучих листков – «Партвентилятор» и
«Профтачка», выпускаемых на съездах и конференциях.

В 1925 году художник переезжает в Харьков, с которым связан один из самых плодотворных периодов
его жизни. Здесь Михаил Михайлович иллюстрирует произведения Горького, Некрасова, детские книги. Его
рисунки появляются во многих украинских журналах и крупных газетах.

С первых же дней Великой Отечественной войны Щеглов стал выпускать в Харькове «Окна ТАСС».
Будучи эвакуированным в Томск, он и здесь продолжил это дело.

В конце 1944 года Щеглов опять переезжает на работу в Крым. После войны художник много и
плодотворно работает в области книжной графики, оформляет ряд спектаклей в Крымском областном
драматическом театре, сотрудничает в центральных газетах и журналах.

Михаил Михайлович Щеглов умер от неизлечимой болезни сердца. Прикованный недугом к больнич-
ной койке, он работал до последнего часа, рисовал или писал свои записки «старого художника».

Цитируется по: Щеглов Михаил Михайлович, 1885-1955. – Текст : электронный // Рыбинский музей-заповедник : сайт. – 2018. – URL :
http://iss.rybmuseum.ru/entity/PERSON/661/ (дата обращения: 14.04.2023).



Александр Викторович Моравов
(1878-1951)

Источник фото: Александр Викторович Моравов :
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областная универсальная научная библиотека
им. А. М. Горького. Краеведческий информаци-
онный центр : сайт. – 2013-2023. – URL :
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Александр Викторович Моравов (1878-1951) – русский
советский художник, член Товарищества передвижников,
действительный член Академии художеств СССР (1949).
Заслуженный деятель искусств РСФСР (1946). А. В. Моравов вошёл
в историю искусства как мастер бытовой и историко-революцион-
ной картины, как портретист и один из основоположников совет-
ского индустриального пейзажа.

Александр Викторович Моравов родился в семье врача на
Украине. На выбор профессии повлияли ближайшие друзья отца,
знаменитые художники М. А. Врубель и Н. Н. Ге.

Воспитанник киевской художественной школы Н. И. Мурашко,
а затем Московского училища живописи, ваяния и зодчества, ученик
прославленных русских художников А. Е. Архипова, Н. А. Касаткина,
К. А. Коровина и В. А. Серова, юный художник глубоко усвоил
демократические взгляды на искусство. Его дипломную работу
«Мать» (хранится в Государственном Русском музее) высоко оценил
И. Е. Репин.

В 1904 году за картину «Уборка картофеля» А. В.Моравов был
принят в члены Товарищества передвижных выставок. Там он
сближается с такими выдающимися русскими художниками как
И. Е. Репин., В. И. Суриков, В. Е. Маковский и В. М. Максимов.
Александр Викторович Моравов столкнулся с жизнью крестьян
после того, как в 1903 году он поселился в Тверской губернии. Здесь
он сложился как художник-жанрист и пейзажист.

Цитируется по: Художник – Александр Викторович Моравов (1878-1951) :
135 лет со дня рождения. – Текст : электронный // Тверская областная
универсальная научная библиотека им. А. М. Горького. Краеведческий информаци-
онный центр : сайт. – 2013-2023. – URL : http://tpd.tverlib.ru/ru/2013_moravov (дата
обращения: 24.04.2023).



Ещё в дореволюционные годы Моравов стал состоявшимся художником. Его картины часто
экспонировались на отечественных и зарубежных вернисажах, а также охотно приобретались музеями.

В 1917 году Александр Моравов горячо принял Октябрьскую революцию, поддержав её своим
творчеством и кипучей деятельностью. В 1923 году Моравов вступил в члены Ассоциации художников
революционной России (АХРР). Наряду с художественной деятельностью он активно работал как
пропагандист: оформлял революционные праздники, клубы, рабочий театр в «Максатихе». А. В. Моравов
участвовал в деятельности Комитетов бедноты и в комиссии по охране памятников искусства.

Много жизненных наблюдений художника проявляется в картинах 1930-х годов, написанных в деревне
Акулово Удомельского района. Лучшей из них является картина «Подсчёт трудодней», полная солнца и
радости. Моравов умел в будничном, повседневном, увидеть высокую поэзию, подняться над единичным
фактом, дать художественное обобщение явлениям жизни. В каждой из его картин были созданы
убедительные образы людей, глубокие по своей внутренней характеристике. Так открывается ещё одна
сторона таланта Моравова – его дар портретиста.

Самое главное в его портретах – одухотворённость изображённых людей, кого бы ни писал художник.
Рабочий-ударник, студент, старая помещица или молодая колхозница – в каждом человеке он умел найти
самое главное, «зёрнышко» его души, поэтому каждый из его портретов прекрасен и неповторим.

Произведения Моравова находятся во многих музейных собраниях, в том числе в Государственной
Третьяковской галерее, Тверской областной картинной галерее, Курской государственной картинной галерее
им. А. А. Дейнеки и других.

Цитируется по: Моравов Александр Викторович. – Текст : электронный // Искусство без посредников : сайт. – URL : https://ot-
ido.art/artist/page?id=262 (дата обращения: 25.04.2023).



Алексей Михайлович Корин
(1865-1923)

Источник изображения: Алексей Корин : автопортрет.
– 1915. – Изображение : электронное // Яварда :
интернет-альманах Валерия Рублёва : сайт. – 2018-
2023. – URL : https://yavarda.ru/images/artmir_preview
/sub_68708.jpg (дата обращения: 25.04.2023).

Алексей Михайлович Корин (1865-1923) – русский живописец,
профессор Московского Училища живописи, ваяния и зодчества.

Судьба художника Алексея Михайловича Корина по-своему
драматична. Талантливый живописец, автор многочисленных
портретов, пейзажей и жанровых композиций, член Товарищества
передвижных художественных выставок и непременный участник
экспозиций этого объединения с 1891 по 1922 год – он был
со временем почти совсем забыт, и имя его лишь эпизодически
появлялось в мемуарной литературе и специальных изданиях.

Алексей Михайлович Корин принадлежал к известной
династии палехских иконописцев. Дед художника владел
небольшой иконописной мастерской и был известным
миниатюристом. Талант к изобразительству передался от деда
к внуку, ибо отец не поощрял занятий сына рисованием. Интересно,
что по некоторым данным школу иконописи Алексей Корин
проходил у дяди – Д. Н. Корина, отца впоследствии известных
братьев-живописцев Михаила, Александра и Павла Кориных.

В 1884 году вопреки воле отца Алексей Корин уехал в Москву
и поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества. Среди его
учителей были известные педагоги: братья Сорокины, И. М. Пря-
нишников, В. Е.Маковский и отчасти В. Д. Поленов. Годы учения для
будущего художника были нелёгким испытанием на жизненную
стойкость. Но тяжёлые бытовые условия не помешали А. М. Корину
в его профессиональном росте. При выпуске из Училища Корин был
награждён большой серебряной медалью за полотно «Утро в мона-
стырской келье».

Цитируется по: Корин Алексей Михайлович (1865-1923). – Текст : электронный //
Русская живопись : сайт. – URL : http://www.artsait.ru/art/k/korinAM/main.htm
(дата обращения: 26.04.2023).



Сразу после Училища начинается период активной творческой деятельности А. М. Корина. Он успешно
участвует в выставках, побеждает в художественных конкурсах, получает высокие отзывы о своих картинах
таких маститых ценителей искусства, как И. Е. Репин и В. В. Стасов. Его жанровую картину «Больной
художник», показанную в 1892 году, приобретает для своей коллекции П. М.Третьяков. А в 1894 году Корин
становится членом Товарищества передвижных художественных выставок.

В 1890-х годах художник много и плодотворно работает, создавая пейзажи, портреты и жанровые
композиции. Его рисунок точен, живопись свободна, красочна. В 1900-1910-е годы А. М. Корин пишет много
интересных портретов, участвует в росписях храма Александра Невского в Софии (Болгария), создаёт
замечательные полотна, связанные с Русским Севером. Персонажи коринских портретов – близкие, хорошо
знакомые художнику люди, в облике которых он способен уловить лёгкие движения души, передать их
настроение. Образы его героев внутренне подвижны, эмоционально насыщенны. Таковы, например,
портреты художника Вакшеева (1888), скульптора Домогацкого (1890-е), Марии Кориной – дочери художника
(1905). «Автопортрет», созданный мастером в 1915 году (хранится в Государственной Третьяковской галерее),
– одно из лучших и глубоких произведений этого ряда.

Характерное для многих полотен художника единство эмоциональной и пластической среды
достигается тонким цветовым решением. Живопись Корина свидетельствует о богатстве его колористического
видения, свободном владении кистью, уверенно выявляющей форму и пространство. Небольшие по формату
пейзажи Корина всегда лиричны по настроению, проникнуты тонким поэтическим ощущением природы
(«Ранняя весна», 1890-е; «Сарай», 1900-е; «Пейзаж с церквушкой. Плёс», 1890-е).

С 1894 по 1917 год Алексей Корин преподавал в звании профессора в Московском училище живописи,
ваяния и зодчества.

С 1900 года Корин жил преимущественно в Москве, только на лето уезжая в деревню Марьино. После
Октябрьской революции Корин оставил Москву и жил только в деревне, где уже давно организовал
собственную художественную мастерскую.

Цитируется по: Алексей Михайлович Корин : биография и информация. – Текст : электронный // Arthive : сайт. – 2023. – URL :
https://artchive.ru/artists/2008~Aleksej_Mikhajlovich_Korin/biography (дата обращения: 26.04.2023).



Годы, трагические для страны, стали трагическими и для художника – он умер после тяжёлой
болезни в деревне Марьино, Тверской губернии. Его посмертная экспозиция работ состоялась
на последней выставке Товарищества передвижных художественных выставок. Произведения Алексея
Михайловича Корина находятся в государственных и частных собраниях России и других стран.

Цитируется по: Рублёв, В. Алексей Михайлович Корин : биография и информация / В. Рублёв. – 2018. – Текст : электронный //
Яварда : интернет-альманах Валерия Рублёва : сайт. – 2018-2023. – URL : https://yavarda.ru/korin.html (дата обращения:
26.04.2023).
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Настоящее издание, с. 1. Настоящее издание, с. 12.



«Разорвав телеграмму, он прочёл её». (Наст. изд., с. 4).
«Она подала ему руку, и они пошли рядом, прибавляя
хода, и чем быстрее, тем крепче она сжимала его
руку». (Наст. изд., с. 24).



«Левин вздохнул и ничего не ответил. Он думал о своём и не
слушал Облонского». (Наст. изд., с. 33).

«Она пересела ближе к невестке и взяла её руку своей
энергической маленькой рукой». (Наст. изд., с. 52).



«Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, а в чёрном, низко срезанном бархатном
платье». (Наст. изд., с. 60).



Настоящее издание, с. 37. Настоящее издание, с. 87. Настоящее издание, с. 89.



«– Я нисколько не презираю, – робко сказал
Константин Левин. – Я даже и не спорю». (Наст.
изд., с. 67).

«Она оглянулась и в ту же минуту узнала лицо
Вронского». (Наст. изд., с. 77).



«Он улыбкой поблагодарил её и сел подле неё». (Наст. изд., с. 98).



«Кити с открытыми большими глазами молча, умилённо
смотрела на Вареньку». (Наст. изд., с. 168).

«Константин молчал. Он чувствовал, что он разбит со всех
сторон, но он чувствовал вместе с тем, что то, что он хотел
сказать, было не понято его братом». (Наст. изд., с. 189).



Настоящее издание, с. 112. Настоящее издание, с. 175. Настоящее издание, с. 180.



«Через час купец, аккуратно запахнув свой халат и
застегнув крючки сюртука, с условием в кармане,
сел в свою туго окованную тележку и поехал
домой». (Наст. изд., с. 128).

«– ...Но вот что он пишет мне. Прочти». (Наст. изд.,
с. 240).



Александр Николаевич Самохвалов
(1894-1971)

Источник фото: Александр Николаевич
Самохвалов в своей мастерской в Тучковом
переулке. Середина 1950-х : фото. – Изображение
: электронное // Livejournal : сайт. – URL :
https://ic.pics.livejournal.com/leningradartist/52252
087/39112/39112_original.jpg (дата обращения:
02.05.2023).

Александр Николаевич Самохвалов (1894-1971) – русский
художник, живописец и график, прикладник, монументалист,
плакатист. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1967), член
Ленинградской организации Союза художников РСФСР.

А. Н. Самохвалов – один из крупнейших советских
живописцев XX века, признанный мастер, вошедший в историю
русского изобразительного искусства. Произведения А. Н. Само-
хвалова хранятся и экспонируются в десятках музеев нашей
страны. Они вошли в сознание многих поколений людей и, порой,
неотделимы в нашем восприятии от самого времени
1920–1930-х годов, его ритма и биения. Как живописец, график,
скульптор и писатель, декларируя идеалы современности, он
старался создать искусство больших обобщений и симфонического
звучания. Он стремился передать поэзию революционных, трудо-
вых и спортивных свершений людей юной советской страны. С его
именем связано утверждение в искусстве образа нового человека.

Студент училища при Академии художеств и воспитанник
Кузьмы Петрова-Водкина, Александр Самохвалов стал известен как
автор полотен в стиле соцреализма. На своих картинах живописец
изображал характерных представителей эпохи – советских рабочих
и спортсменов. Также Самохвалов работал как иллюстратор и
скульптор: книги с его рисунками выходили в издательствах
«Изобразительное искусство» и «Детская литература», а статуэтки
по его эскизам выпускали на Государственном и Дмитровском
фарфоровых заводах.

Цитируется по: Самохвалов Александр Николаевич. – Текст : электронный //
Русский музей : сайт. – 2008-2015. – URL : https://www.virtualrm.spb.ru/ru/resources/
galleries/samohvalov (дата обращения: 02.05.2023).



Своё образование А. Самохвалов начал в механико-техническом училище в Калязине, откуда был
исключён в 1908 году за участие, как писал художник в автобиографии, в «школьном революционном
движении».

В последующем А. Самохвалов закончил реальное училище в Бежецке. В 1914-1918 годах учился
в Высшем художественном училище при Академии художеств в Петрограде, после её закрытия в связи с рево-
люционными событиями вернулся на родину в Бежецк. Завершал образование в 1923 году уже в Петро-
градских Государственных Свободных художественных мастерских с присвоением звания художника
живописи. Дипломной работой стала картина «Головомойка» (1923, Русский музей), в которой художник
стремился воплотить принципы «сферической перспективы» в духе К. С. Петрова-Водкина, который из всех
учителей А. Самохвалова оказал на него наибольшее влияние.

В середине 1920-х А. Самохвалов обращается к книжной иллюстрации, сотрудничает с ленинградскими
издательствами «Радуга», Детгизом. В его оформлении выходит ряд детских книг, в том числе с текстами
самого художника («Наш город», 1927; «Ночные страхи», 1927; «Водолазная база», 1928; «Мстительный
Худжар», 1929, и др.). В дальнейшем, помимо иллюстраций к «Истории одного города», отмеченных Гран-при
парижской выставки, заслуженную известность получили иллюстрации А. Самохвалова к «Лже-Нерону»
Л. Фейхтвангера, «Анне Карениной» Л. Толстого, «Евгению Онегину» А. Пушкина, «Степану Разину» А. Чапы-
гина и другие.

В 1967 году за выдающийся вклад в развитие советского изобразительного искусства А. Н. Самохвалов
был награждён орденом Ленина. В том же году он был удостоен почётного звания «Заслуженный деятель
искусств РСФСР».

Народный художник СССР, академик Е. А. Кибрик писал о нём: «Особенным я называю Самохвалова
потому, что его художественная одарённость имеет универсальный характер, выходя даже за пределы
многообразия форм изобразительного искусства, в которых он проявил себя широко и оригинально, создав
удивительно много и в области станковой живописи, и в книжной графике, и в театре, и в прикладном
искусстве, и в скульптуре малых форм».

Цитируется по: Персона : Александр Самохвалов. – Текст : электронный // Культура.РФ : сайт. – 2013–2023. – URL :
https://www.culture.ru/persons/11103/aleksandr-samokhvalov (дата обращения: 02.05.2023).



Воспоминания А. Н. Самохвалова опубликованы в книгах: «Мой творческий путь», «Моя Самаркандия»,
«В годы беспокойного солнца». В них он, бесспорно, выступает не только признанным художником, но и
одарённым писателем, глубоко мыслящим живописцем, графиком, художником театра, скульптором и
теоретиком искусства.

Александр Николаевич Самохвалов скончался в Ленинграде на семьдесят седьмом году жизни.
Похоронен на кладбище посёлка Комарово. Произведения художника находятся в Государственном Русском
музее, Государственной Третьяковской галерее, в крупнейших музеях и частных собраниях в России, Германии,
Великобритании, Франции, США, Италии и других странах.

Цитируется по: Самохвалов Александр Николаевич. – Текст : электронный // Русский музей : сайт. – 2008-2015. – URL :
https://www.virtualrm.spb.ru/ru/resources/galleries/samohvalov (дата обращения: 02.05.2023).



520585
Толстой, Л. Н. Анна Каренина : роман / Л. Н. Толстой ; иллюстрации А. Н. Самохвалова. – Москва : Государственное издательство
художественной литературы, 1953. – 421, [3] с. : портр., ил. – Текст : непосредственный.



«Какая-то сверхъестественная сила притягивала глаза
Кити к лицу Анны. Она была прелестна в своём
простом чёрном платье, прелестны были её полные
руки с браслетами, прелестна твёрдая шея с ниткой
жемчуга <...> но было что-то ужасное и жестокое в её
прелести». (Наст. изд., с. 86).

«– Я не читал, – мрачно сказал Крицкий, очевидно
не хотевший вступать в разговор.
– Отчего? – с раздражением обратился теперь к
Крицкому Николай Левин.
– Потому что не считаю нужным терять на это
время». (Наст. изд., с. 92).



«Она оглянулась и в ту же минуту узнала лицо
Вронского». (Наст. изд., с. 104).

«– Пожалуйте, лес мой, – проговорил он, быстро
перекрестившись и протягивая руку. – Возьми
деньги, мой лес. Вот как Рябинин торгует, а не
гроши считать, – заговорил он, хмурясь и
размахивая бумажником». (Наст. изд., с. 167).



«Анна, вся поглощённая зрелищем скакавшего
Вронского, почувствовала сбоку устремлённый на
себя взгляд холодных глаз своего мужа». (Наст.
изд., с. 206).

«Он ничего не думал, ничего не желал, кроме того,
чтобы не отстать от мужиков и как можно лучше
сработать. Он слышал только лязг кос и видел перед
собой удалявшуюся прямую фигуру Тита, выгнутый
полукруг прокоса, медленно и волнисто склоняющиеся
травы и головки цветов около лезвия своей косы и
впереди себя конец ряда, у которого наступит отдых».
(Наст. изд., с. 248).



«Когда уже половина детей были одеты, к купальне
подошли и робко остановились нарядные бабы,
ходившие за сныткой и молочником». (Наст. изд.,
с. 261).

«В кабинете Алексей Александрович <...> остановился
у огромного письменного стола, на котором уже были
зажжены вперёд вошедшим камердинером шесть
свечей, потрещал пальцами и сел, разбирая
письменные принадлежности». (Наст. изд., с. 278).



«Работники, очевидно, были семейные: двое были
молодые, в ситцевых рубахах и картузах, другие двое
были наёмные, в посконных рубахах, – один старик,
другой молодой малый». (Наст. изд., с. 316).

«Левин вдруг разгорячился при этих словах, потому
что в глубине души он боялся, что это была правда, –
правда то, что он хотел балансировать между
коммунизмом и определёнными формами и что это
едва ли было возможно». (Наст. изд., с. 341).



«Он вошёл в комнату и, не поздоровавшись
с нею, прямо направился к её письменному
столу и, взяв ключи, отворил ящик.
– Что вам нужно?! – вскрикнула она.
– Письма вашего любовника, – сказал он».
(Наст. изд., с. 316).

«При упоминании о письмах адвокат поджал
губы и произвёл тонкий, соболезнующий и
презрительный звук». (Наст. изд., с. 360).

«Он долго не мог понять того, что она
написала, и часто взглядывал в её глаза. На
него нашло затмение от счастия. Он никак не
мог подставить те слова, которые она
разумела; но в прелестных сияющих
счастьем глазах её он понял всё, что ему
нужно было знать». (Наст. изд., с. 388).



Николай Иванович Пискарёв
(1892-1959)

Источник фото: Пискарёв Николай Иванович : фото. –
Изображение : электронное // Яварда : интернет-
альманах Валерия Рублёва : сайт. – 2018-2023. – URL :
https://yavarda.ru/images/artmir_preview/sub_71180.j
pg (дата обращения: 10.05.2023).

Николай Иванович Пискарёв (1892-1959) – российский
график, живописец, скульптор, профессор. Н. И. Пискарёв стоял
у истоков советского полиграфического искусства.

Николай Иванович Пискарёв жил в Москве. Он занимался
станковой и книжной графикой, выполнял книжные
иллюстрации, заставки, буквицы, разрабатывал проекты
экслибрисов. Художник много работал в техниках ксилографии,
линогравюры, акварели, гуаши, пастели; выполнил цикл
архитектурных видов Москвы и Петрограда (1911-1914 годы;
цветная линогравюра), серию рисунков с видами Феодосии
(начало 1920-х годов; акварель, гуашь, темпера).

Н. И. Пискарёв преподавал на наборно-типографическом и
книгопечатном отделении графического факультета ВХУТЕМАСа
(1921-1930 годы); сотрудничал в Государственном издательстве,
издательстве Academia и других.

Пискарёв иллюстрировал книги А. С. Пушкина,
А. Погорельского (А. А. Перовского), С. Т. Аксакова,
А. В. Луначарского, А. С. Серафимовича, Ж.-Ж. Руссо, Ч. Диккенса
и других. Но особый талант художника проявился при иллюст-
рации книг Л. Н. Толстого. Н. И. Пискарёв оформил и иллюстри-
ровал «Анну Каренину» для клуба редких изданий (Нью-Йорк,
1930-1932 годы).

Цитируется по: Деятели Брянского края : Пискарёв Николай Иванович. – Текст :
электронный // Брянский край : краеведческий информационно-
познавательный портал. – 2002–2023. – URL : http://libryansk.ru/piskarev-
nikolaj-ivanovich.21790/ (дата обращения: 10.05.2023).



Художник участвовал в выставках Союза деятелей прикладного искусства и художественной
промышленности (1919), Московского товарищества художников (1922), общества «Жар-цвет» (1924–1926),
«Гравюра СССР за 10 лет» (1927), «Цветная ксилография. Её приёмы и возможности» (1929) в Москве,
общества экслибрисистов («Русский книжный знак в гравюре», 1925, 1926), «Русская ксилография за 10 лет»
(1927), «Художественный экслибрис» (1928) в Ленинграде, юбилейной выставке «Художники РСФСР
за XV лет» в Ленинграде и Москве (1932–1934) и других.

Произведения Николая Ивановича Пискарёва находятся во многих музейных собраниях, в том числе
в Государственной Третьяковской галерее, ГМИИ им. А. С. Пушкина и других.

Цитируется по: Художник – Николай Пискарёв. – Текст : электронный // Лаборатория Фантастики : сайт. – 2005-2023. – URL :
https://fantlab.ru/art3102 (дата обращения: 10.05.2023).



А272955
Толстой, Л. Н. Анна Каренина : роман / Л. Н. Толстой ; иллюстрации, оформление Н. Пискарёва. – Москва : Правда, 1978. – 491, [5] с. :
портр., ил. – Текст : непосредственный.



Настоящее издание, с. 9. Настоящее издание, с. 76. Настоящее издание, с. 79.



«Левин стал на ноги, снял пальто, и, разбежавшись по шершавому у домика льду, выбежал на гладкий лёд и покатился
без усилия, как будто одною своею волей убыстряя, укорачивая и направляя бег. Он приблизился к ней с робостью, но
опять её улыбка успокоила его». (Наст. изд., с. 28).



Настоящее издание, с. 98. Настоящее издание, с. 123. Настоящее издание, с. 151.



Настоящее издание, с. 173. Настоящее издание, с. 217. Настоящее издание, с. 253.



«Она сделала всё, что могла, – она подбежала к нему, и отдалась вся, робея и радуясь. Он обнял её и прижал губы к её
рту, искавшему его поцелуя». (Наст. изд., с. 248).



Настоящее издание, с. 269. Настоящее издание, с. 304. Настоящее издание, с. 335.



«– Глянь-ка. Энта в портах женщина? – сказал один из них, указывая на садившегося на дамское седло Васеньку
Весловского.
– Не, мужик. Вишь, как сигнул ловко!
– Что, ребята, спать, видно, не будем?
– Какой сон нынче! – сказал старик, искосясь поглядев на солнце. – Полдни, смотри, прошли! Бери крюки, заходи!»
(Наст. изд., с. 372).



Настоящее издание, с. 407. Настоящее издание, с. 462. Настоящее издание, с. 465.
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