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«А. ГУТХЕЙЛЬ», «Ю.Г. ЦИММЕРМАН», «Ф.И. ДЕТЛАФ» И ДР.:

СПЕЦИФИКА И СТАНДАРТЫ

Аннотация: Статья продолжает цикл исследований, посвященный отечествен‑
ному нотоиздательскому делу второй половины XIX – начала XX вв., относящихся 
к производству и продаже музыкальных инструментов, аксессуаров и ряда сопут‑
ствующих товаров. Специфические особенности данной промышленной отрасли 
отражены в прейскурантах крупнейших производителей и торговых представи‑
телей, формирующих рыночную ситуацию и ее финансовые показатели. Реклам‑
ные стратегии и механизмы являются демонстрационными алгоритмами попу‑
ляризации профильного ассортимента, запечатленного в печатных экземплярах, 
построенных по определенному принципу с привлечением мощных информаци‑
онных ресурсов: заказных публикаций, отзывов, иллюстраций и обзоров. Боль‑
шим потенциалом в этих начинаниях обладает внешнее оформление каждой бро‑
шюры, в отдельных вариантах необыкновенно красочное, призванное обеспечить 
максимальный интерес потенциального потребителя.
Среди виднейших игроков — фирмы «А. Гутхейль», «Ю.Г. Циммерман», 
«Ф.И. Детлаф» и др., формирующие конкурентный профиль торговых отноше‑
ний, выступающие гарантами качества, выявляющие его лучшие профессиональ‑
ные стороны, общающиеся со своими клиентами «от первого лица». В совокуп‑
ности, все эти процессы раскрывают историко‑культурные грани отечественного 
предпринимательства, его масштаб, а также уникальный информационный ресурс 
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Исследования, связанные с деятельностью нотоиздательских фирм, закономерно 
приводят к анализу родственных областей, в которых данные предприятия проявляли 
себя как крупные рыночные игроки, демонстрировавшие разнообразные механизмы 
продаж, рекламные стратегии, впечатляющий по своему объему и содержанию ассор‑
тимент. Торговля музыкальными инструментами являлась важной гранью деятельно‑
сти лидирующих представителей отрасли и устанавливала свои правила производства 
и реализации профильной продукции, включая посреднические услуги по ее продвиже‑
нию среди отечественных и зарубежных потребителей. Среди таковых: «А. Гутхейль», 
«Ю.Г. Циммерман», «Ф.И. Детлаф» и др.1 

В Российской государственной библиотеке удалось обнаружить один из пре‑
йскурантов «А. Гутхейль» 1888 г., достаточно скромный по своему объему, оформле‑
нию и содержанию. В своем оформлении он мало чем отличается от каталогов фирмы 
этого времени. Его основное украшение — изящно выполненная рамка и герб Россий‑
ской империи Поставщика Двора Его Императорского Величества. Однако на титуле 
присутствует малозаметная, но крайне важная деталь: издание является приложением 
к Московским Ведомостям, и, учитывая тиражи газеты, ее популярность, информация 
о музыкальных инструментах «А. Гутхейль» распространялась чрезвычайно быстро.

 Особые рекламные механизмы здесь не наблюдаются. Прейскурант не отлича‑
ется большим количеством страниц. Особое внимание к роялям и пианино «Бехштейн» 
и «Ю. Блютнер в Лейпциге», Санкт‑Петербургской фабрики «Ф. Мюльбах» и «Пер‑
вой российской паровой фортепианной фабрики К.М. Шредера»2 в Санкт‑Петербурге. 
Е.М. Шабшаевич пишет: 

Магазин А.Б. Гутхейля специализировался в основном на продаже роялей Бехштейна, 
магазин П.И. Юргенсона — Беккера, магазин М.К. Грубеша — Шредера [6, с. 216].

И далее: 

Сын основателя фирмы К.А. Гутхейль в 1882–1883 г. тоже торговал роялями Шредера, 
но с 1889 г. переключился почти исключительно на инструменты Бехштейна [6, с. 216]. 

Как и многие другие, Гутхейль предлагает гармониумы (фисгармонии) и гар‑
монифлюты Бюссона в Париже, салонные органы американских фабрик «Эстей и К˚» 
и «Мезон и Хемлин», но в ограниченном количестве и без иллюстративного мате‑
риала. Вероятно, функции прейскуранта‑приложения не предполагали развернутое 
описание имеющегося в наличии ассортимента. В нем можно было найти основные 
торговые позиции: английские концертино Лакеналь и Уатстона, женевские музыкаль‑

1 Деятельность нотоиздательской фирмы «П. Юргенсон» была рассмотрена в статьях, опубли‑
кованных в более ранних выпусках научных журналов: «Вестник славянских культур», «Обсерватория 
культуры», «Проблемы музыкальной науки» и др.

2 Во время Первой мировой войны разъяренная толпа разгромила магазин А.Б. Гутхейля, 
и на мостовую, в первую очередь, были выброшены рояли, стоявшие в стеклянной витрине на Кузнецком 
Мосту, 10 в доме Беккерса. 
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ные машинки, бандонеоны и др.; оркестровые инструменты: скрипки, альты и виолон‑
чели — Миттенвальдские3, копии Амати, Гварнери, Страдивари и др.; Флейты кон‑
струкции Циглера и Круспе, а также группу медных духовых инструментов фабрики 
Кернер первого и второго сорта в зависимости от их оформления.

Полученные сведения позволяют уточнить специфику продаж в конце 1880 гг., 
где роль Гутхейля как официального представителя4 ряда торговых марок монополи‑
зировала, структурировала и определяла вектор коммерческих интересов. Особое вни‑
мание уделялось аксессуарам и сопутствующим товарам, для которых в прейскуранте 
за 1888 г. Гутхейль выделил печатный объем с 11 по 16 страницу5 [9].

Иллюстрация 1 — Прейскурант «А. Гутхейль», 1888 г. Титульный лист
Figure 1 — The Price List of “A. Gutheil”, 1888. Title Page

Эти брошюры несли различную рекламную нагрузку. В качестве примера, 
у Юргенсона и др. — как самостоятельное издание, а у Гутхейля — как приложение 
к «Московским Ведомостям».

Безусловным лидером по изготовлению и продаже музыкальных инструментов 
среди нотоиздательских гигантов являлся «Юлий Герман Циммерман». Авторитет пред‑
приятия в этой области был непререкаемым, так как оно осуществляло весь производ‑
ственный цикл данной отрасли. Предпринятые исследования определили особенности 
фирменных каталогов, а именно: рекламных материалов, лучших инструментальных 

3 Миттенвальд — город в Баварии, Германия.
4 Наряду с ближайшими конкурентами: Юргенсоном и др.
5 Общий объем прейскуранта насчитывает всего 16 страниц. 
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образцов, иллюстраций, «Самоучителей» и «Школ игры». В этих начинаниях Циммер‑
ман был среди отечественных предпринимателей первым, внедрившим в обиход подоб‑
ные методы работы. 

Количество выпускаемых каталогов сформировало устойчивое представление 
об их печатных стандартах. За редким исключением, они не отличались высоким худо‑
жественным мастерством, выглядели скромно и имели достаточно «приземленный» 
характер. Разнообразие вносили вступительные статьи, выдержки из газет и журналов, 
цитаты известных музыкантов, педагогов и другие рекламные объявления. С учетом 
технологий второй половины девятнадцатого века, иллюстративный блок Циммермана 
создавал деловой имидж предприятия и успешно работал над его долгосрочным раз‑
витием. 

Прейскуранты же отражали различные рекламные механизмы продажи музы‑
кальных инструментов. Они не только поддерживали магистральные направления 
деятельности фирмы, но и устанавливали иные стандарты ее работы. Оформление 
отдельных образцов отличалось яркой цветовой гаммой и полиграфическим качеством. 
Данные издания привлекали потребителя своей изобразительностью, разнообразием 
и доступностью ассортимента. Ими создавался «зрительный образ музыкально‑худо‑
жественного события» [1, c. 80]. Другие прейскуранты, по‑прежнему, выполнялись 
более просто. Причина такого разделения пока неизвестна, вопрос остается открытым.

Иллюстрация 2 — Юлий Генрих Циммерман. Прейскурант Главного Депо Музыкальн-
Инструмен: продажа оптом и в розницу, 1890. Титульный лист

Figure 2 — Julius Heinrich Zimmerman. Price list of the Main Depot Musical Instrument: Wholesale 
and Retail, 1890. The Title Page 
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Среди тематических изданий — «Прейскурант музыкальных инструментов, 
употребляемых в войсковых частях, и каталог нот Ю.Г. Циммермана. Фабрика и глав‑
ное депо музыкальных инструментов, отделения в Москве и Петербурге. 9 сентября 
1895 г.», в комментариях к которому особо отмечается: 

При изготовлении музыкальных инструментов я обращаю особое внимание на верность строя, 
звучность тона и тщательную выработку их. Они отлично приспособлены для войсковых 
музыкантов в чем удостоверяют предыдущие весьма лестные для меня отзывы расположенных 
как здесь, так и на далеких окраинах войсковых частей [11, c. 11]. 

Предыдущее, обнаруженное в Российской государственной библиотеке, датиру‑
ется 1888 г., подтверждая, таким образом, существование системы выпуска Циммерма‑
ном специальных прейскурантов. Особый акцент в них делается на духовые и ударные 
инструменты, а также аксессуары. Иллюстративный материал присутствует в избытке. 
Он содержит сведения о полученных Циммерманом наградах, посвящает в тайны про‑
изводственного процесса и рассказывает о составах театрального и бального орке‑
стра. В обязательном порядке в тексте присутствуют школы игры, предлагается нотная 
бумага. 

В других «парадных» образцах, принят следующий порядок: традиционно, 
на первых страницах прейскуранта от 01 сентября 1890 г. Циммерман выступает 
со вступительной статьей, где излагает основные правила торговли, считая своим дол‑
гом «удовлетворение всех требований моих уважаемых покупателей» [14, c. 1] и добав‑
ляя важное для них заявление: «В настоящее время, вследствие улучшения курса, цены 
на многие инструменты понижены» [14, c. 1]. Закупочная политика фирмы и договоры 
с иностранными партнерами связаны с работой его российского предприятия, о кото‑
ром Циммерман пишет: 

Для производства, а также для разных починок и пересмотра получаемых из заграницы, 
музыкальных инструментов, у меня имеется в С.‑Петербурге и Москве собственные 
мастерские струнных, медных и деревянных духовых и голосовых инструментов, в которых 
работают опытные мастера‑специалисты [14, c. 1].

Здесь же рекламируются и нотные магазины, в которых можно приобрести 
дешевые издания Циммермана, равно как и полные коллекции Петерса и Литольфа. 
Отдельно указано, что подробные каталоги нот предоставляются бесплатно. Однако 
не конкретизируется, что тематические издания, например, для струнных, духовых 
инструментов, фортепиано и др., имеют свою фиксированную стоимость (в более ран‑
ний и поздний периоды, в частности, в каталогах за 1900 и 1904 гг.).

Есть и рекомендации на русском и немецком языках по уходу и хранению музы‑
кальных инструментов, что поддерживает географию продаж в Санкт‑Петербурге, 
Москве и Лейпциге после официального переноса главного офиса в Германию в 1886 г. 
Особого внимания заслуживают статьи из иллюстрированного журнала литературы 
и современной жизни «Нива», часто встречающиеся в изданиях Циммермана. Отрывок 
одной из них (№ 18, 1888 год) опубликован в прейскурантах за 1889 и 1890 гг. и посвя‑
щен рекламе фисгармонии6; другая (№ 14, 1889 г.) знакомит с работой мастерской музы‑
кальных инструментов и самим изготовителем. Отмечается, что «медные и деревянные 

6 В прейскуранте 1890 г. есть еще одна статья из журнала «Нива» (№ 12, 1888), которая называ‑
ется «Несколько слов о фисгармонии». 
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духовые инструменты производства Циммермана пользуются отличною репутацией 
у всех здешних музыкантов‑артистов…» [14, c. 4]7. 

Отметим, в тексте вообще не упоминаются фортепиано и рояли разных видов 
и марок, предлагаемые к продаже в этом же прейскуранте. Акцент сделан на совер‑
шенно других товарах, именно: фисгармонии, английские концертино, механические 
музыкальные инструменты, среди которых «особенно выделяется оркестр‑манопан»8. 
Его продвижение на отечественный рынок поддерживает и статья из журнала «Живо‑
писное Обозрение» (№ 52, 1888 г.). В ней сказано: «Не трудно предвидеть, что такой 
инструмент, могущий заменить фортепиано и пианиста, охотно будет приобретаться 
везде, где любят музыку и танцы, тем более, что цена ему весьма доступна» [14, c. 59], 
а именно, 75 рублей в комплекте с 10 пьесами. Причем, отмечаются его новые техни‑
ческие характеристики, когда «вместо валов употреблен прессованный картон, оказав‑
шийся на практике гораздо удобнее и дешевле валов и между тем не уступающий им 
в прочности» [14, c. 59].

Аналогично продаются и фисгармонии. Основная выгода в приобретении этих 
инструментов связывается, прежде всего, с развлечением и отдыхом, приятным время‑
провождением и легкостью эксплуатации. Выручка — с интересами любителей домаш‑
него музицирования. Д.Г. Ломтев подчеркивает: 

Если распространение механических инструментов от сторонних производителей сулило 
высокие прибыли, для их продвижения организовывалась масштабная рекламная кампания, 
причем имя Циммермана как поставщика в таких случаях нередко вытесняло на второй план 
название фирмы‑изготовителя [4, c. 56].

Таким образом, прейскуранты Циммермана, наряду с его нотоиздательскими 
каталогами, демонстрировали определенные маркетинговые схемы и тенденции, харак‑
терные для крупных игроков отечественного рынка. «П. Юргенсон» и «А. Гутхейль» 
занимали в нем пусть не лидирующие, но достаточно крепкие позиции и использо‑
вали в торговле музыкальными инструментами доступный им арсенал коммерческих 
средств. Мощный производительный потенциал Циммермана отразился в его реклам‑
ных акциях, в создании эффективной информационной базы, в бесплатных прейску‑
рантах. Сотрудничество с ведущими профильными журналами оказало существенную 
поддержку этому процессу и позволило формировать вектор потребительского инте‑
реса, направленного на реализацию пианино и роялей, фисгармоний9, струнных, духо‑
вых и механических инструментов, гитар, балалаек и др. 

Прейскуранты строились по следующему принципу: 1) иллюстрация производ‑
ственного цеха; 2) рекламные тексты; 3) торговый ассортимент. Порядок не нарушался, 
алгоритм продаж из года в год придерживался в целом одной и той же схемы10. 

Для сравнения, Гутхейль использовал другую торговую стратегию: в «Москов‑
ских Ведомостях» его прейскуранты служили полезным приложением для любителей 

7 Там же.
8 Оркестр‑манопан, по представлению Циммермана, «самый усовершенствованный большой 

изящный салонный орган с 78 голосами (т. е. с 39‑тью двойными тонами)». Инструмент с большим репер‑
туаром, «играет отчетливо, чрезвычайно полным и приятным тоном и имеет приспособление для гром‑
кой и тихой игры» [14, c. 59]. 

9 Каждая крупная фирма торговала приблизительно одними и теми же моделями. 
10 Что видно на примере прейскурантов за 1889 и 1890 гг. В более поздние годы в них стала появ‑

ляться информация о профессиональных наградах. 
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музыки. У Юргенсона особое внимание уделялось истории фирмы, наградам и техни‑
ческой базе. Как правило, продажа музыкальных инструментов фигурировала только 
в отдельных каталожных объявлениях. Равно, как и у других производителей11.

Младший партнер Ю.Г. Циммермана, Ф.И. Детлаф за годы совместной работы 
создал индивидуальный коммерческий стиль. Он высоко котировался на нотоиздатель‑
ском рынке и в производстве музыкальных инструментов12. Прейскуранты сезона 1905–
1906 гг. и далее, отличаются друг от друга не только внешним видом, но и содержанием. 
Первый экземпляр сопоставим с рекламными алгоритмами Циммермана, в следующем, 
«добавочном», присутствует только одна статья, рассказывающая о патентованных гар‑
мониях «Прогресс», двухрядных с заемными басами. Из технических характеристик 
можно узнать, что они «дают возможность пополнить и усилить аккорд, благодаря спе‑
циальному приспособлению (патент), открывающий клапаны тех нот, которые соответ‑
ствуют данному аккорду» [8, c. 7]. 

Включение в текст специальной информации предполагало знание потребите‑
лем особенностей данного инструмента, а следовательно, указывало на его популяр‑
ность и востребованность. Эта тенденция наблюдалась повсеместно, не только у Дет‑
лафа. Данная брошюра во многом соотносится с продажами наиболее «рейтингового» 
ассортимента. Среди наименований, прежде всего, находим балалайки («по образцу 
и указанию знаменитого виртуоза В.В. Андреева») [8, c. 1]; мандолины («исключи‑
тельно лучших итальянских фабрик») [8, c. 4], а также семиструнные гитары «Реформ» 
собственного производства. Основной акцент сделан на продажу граммофонов кон‑
цертной фабрики «Симфония» и марки «Полифон». Встречается продукция „Berliner 
Teleph.‑Werke“. Для пианино отводится всего лишь одна страница печатной площади 
cо ссылкой на общий полный прейскурант.

Другая особенность этого выпуска — его оформление. Оно полностью соот‑
ветствует духу времени, обложка выполнена в стиле модерн, с характерными узорами 
и шрифтами, в яркой цветовой гамме. 

11 У Циммермана после 1914 г. 
12 Пианино собственной торговой марки и др. 
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Иллюстрация 3 — Добавочный прейскурант фабрики и центрального склада музыкальных 
инструментов и нот всех изданий торгового дома Ф.И. Детлаф и К°. Титульный лист

Figure 3 — Additional Price List of the Factory and the Central Warehouse of Musical Instruments and 
Sheet Music of all Editions of the Trading House F.I. Detlaf and Co. The Title Page

Еще одна деталь, сближающая Детлафа с Юргенсоном и др., —размещение 
на титульном листе международных наград за профессиональные достижения. Более 
конкретно — Гран‑при и Большой золотой медали IV Салона прикладных искусств 
и ремесел в Брюсселе 1907 г.

Создание красивого художественного облика прейскурантов было широко рас‑
пространено среди отечественных коммерсантов. «Издатели постепенно пришли 
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к стратегии приоритета рекламы, центрированной вокруг рекламных сообщений…», — 
пишет Лю Синь [5, c. 121]. В 1880 гг. подобным образом выглядели издания И.Ф. Мюл‑
лера (предприятие основано в 1882 г.). Он, как и Ф.И. Детлаф, изготавливал пианино, 
вел свое дело широко и уверенно. «Ежегодные поездки мои в Германию, Францию 
и Англию дают мне возможность следить за всеми известными изобретениями…», — 
читаем во вступительной статье за 1889 г. (4‑е издание) [10, c. 1]. И дальше: 

Так как я мастер и знаток этого дела, то мне вполне можно доверить выбор инструментов; 
я всегда буду стараться, что касается до прочности, хорошей конструкции и певучести тона, 
удовлетворить всем желаниям… [10, c. 48].

Типичный для того времени рекламный лексикон обнаруживается в различ‑
ных вариациях практически у всех производителей. Это подтверждает и следующее 
5‑е издание прейскуранта, которое по своему ассортименту повторяет предыдущий 
выпуск. За исключением дополнительной информации об оптовых ценах на инстру‑
менты, струны и комплектующие товары13.

Известными и популярными во второй половине XIX в. были «Торговый дом 
и фабрика музыкальных инструментов Андрея Емельяновича Кулакова» в Петербурге, 
чей прейскурант (1888) практически, полностью повторяет версии Циммермана и дру‑
гих предпринимателей того же периода14. В оформлении — бронзовая медаль «За тру‑
долюбие и искусство» А. Кулакову, 1885 г. от Министерства финансов «за хорошую 
работу гармоний»,15 вынесенная на обложку; рисунок с изображением Главной кон‑
торы16, гармонии, как фирменного знака фабрики, а также портрета самого А.Е. Кула‑
кова17. 

13 Для примера приведем цены на отдельные инструменты в прейскурантах Ю.Г. Циммермана, 
Ф.И. Детлафа и И.Ф. Мюллера как известных во второй половине XIX – начале XX вв. производителей. 
В частности, пианино «Ю.Г. Циммерман» реализовывались по 400–550 р.; популярный «Эрар и К°» — 
600–1000 р.; рояли — 1200–2000 р. Другие фирмы находились в более низком ценовом сегменте: рояли 
«К.М. Шредер»: 550–900 р.; «Я. Беккер»: 600–1500 р. и т. д. 

У «Ф.И. Детлаф и К°» стоимость пианино варьировалась между «заказными», выходящими 
под его маркировкой: 345 р. и 375 р., а также экземплярами «собственного производства» за 425 р. Дру‑
гие, как «Братья Дидерихс», «Я. Беккер», «Р. Вейсброд», «Э. Капс», «Шидмейер и сыновья» продавались 
не дороже 700 р. Рояли «Р. Ратке», «Братья Дидерихс», «Я. Беккер», «Э. Капс», «Шидмейер и сыновья»: 
в диапазоне от 550 р. до 1100 р.

«И.Ф. Мюллер» предлагал пианино собственной фабрики в Дрездене за 500 р., фирмы «К. Гетце» 
за 425–600 р., рояли «Р. Ратке» от 550 р. до 1200 р. Цены на инструменты других фабрик: пианино — 
от 325 р. до 425 р. и дороже; рояли — от 400 р. до 500 р. и дороже. 

14 А.Е. Кулаков нанимал «профессиональных и наиболее известных петербургских художников 
миниатюрщиков конца XIX — начала XX вв. Над обложками и иллюстрациями в разные годы рабо‑
тали: С. Эрберг, Ю. Шублер, В. Табурин, П. Никитин, Е. Львов, К. Штейн». В.В. Копытков подчерки‑
вает, что «над оформлением каждого прейскуранта работал отдельный художник» [2, c. 172]. Можно 
предположить, что с Циммерманом и Кулаковым в это время сотрудничал один и тот же человек, так 
как обложки их прейскурантов выполнены в одинаковой манере. 

15 «Гармоники, сделанные на фабрике А.Е. Кулакова “лучшими и опытными мастерами”, были 
удостоены золотых медалей и высших знаков отличия на Всемирных выставках в Брюсселе (1888) 
и Париже (1889), а также на трех художественно‑промышленных выставках в России», — пишет 
В.В. Копытков [2, c. 176]. 

16 Как и у П.И. Юргенсона. 
17 Что также встречается и в московском каталоге Б.В. Решке. В нем были размещены биографии 

и изображения композиторов, специализирующихся на сочинении духовной музыки. 
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Иллюстрация 4 — Прейскурант торгового дома и фабрики музыкальных инструментов (осно-
вано в 1879 г.) Андрея Емельяновича Кулакова, 1888. Титульный лист

Figure 4 — The Price List of the Trading House and Factory of Musical Instruments (Founded in 1879) 
by Andrey Yemelyanovich Kulakov, 1888. The Title Page
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Иллюстрация 5 — Прейскурант торгового дома и фабрики музыкальных инструментов 
(основано в 1879 г.) Андрея Емельяновича Кулакова, 1888.

Портрет А.Е. Кулакова
Figure 5 — The Price List of the Trading House and Factory of Musical Instruments (Founded in 1879) 

by Andrey Yemelyanovich Kulakov, 1888.
Portrait of A.E. Kulakov
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Отличительная черта данного прейскуранта — неразрезанные (курсив наш. — 
О.Р.) страницы, так как этот экземпляр никогда не был востребован у потребителей 
[12]18. Специфику деятельности фирмы можно определить по ее торговым позициям, 
главные из которых — гармонии собственного и иностранного производства19, а также 
механические инструменты: английские и немецкие концертино, бандонион, аристон, 
герофон, клариофон, арфей, симфонион, фисгармонии, струнная оркестровая и дере‑
вянно‑духовая группы. К ним добавлены краткие аннотации и разъясняющая статья. 
Как человек, обладающий высокой деловой активностью, Кулаков, не занимаясь ното‑
издательством, рекламировал «учебные пособия, направленные на освоение новых 
моделей. <…> различные пьесы и нотные сборники, охватывающие, в основном, попу‑
лярный репертуар городского любительского музицирования» [2, c. 172]. 

Для сравнения: аналогичный прейскурант позднего периода проще по оформ‑
лению, но больше по объему и списку профессиональных достижений20. А.Е. Кулаков 
пишет: 

Уже четырнадцать лет прошло со дня основания моей фирмы21 [13, c. 1], и я с радостью 
убеждаюсь, что дело, поставленное на честных началах, приносит пользу не в одном только 
материальном смысле, но и в нравственном, что для меня всего важнее [13, c. 1].

Еще одна подробность: «Увеличивая и разнообразя выбор и не прибегая, как дру‑
гие, к излишней наживе, я своими удешевленными ценами приобретаю все больше 
и больше покупателей» [13, c. 1]. Это самым положительным образом отражалось 
на расширении торговой географии. Во время своего наивысшего расцвета предпри‑
ятие обладало большим торговым ассортиментом22. Среди множества наименований: 
оркестровые струнные и духовые инструменты, цитры, мандолины и, конечно, гармо‑
нии. К ценнику добавлялась информация о наличии самоучителей и школ игры23. 

Среди других производителей упомянем Роберта Ратке, основателя фортепиан‑
ной фабрики в Дерпте, или Владимира Меркеля, его магазин, мастерскую музыкаль‑
ных инструментов и принадлежностей к ним в Москве. В их прейскурантах, в целом, 
наблюдается похожая система, в которой задействованы аналогичные рекламные меха‑
низмы. Подобная стилистика была характерна для многих коммерсантов.

Таким образом, прейскуранты нотоиздательских фирм и предприятий, занимаю‑
щихся производством и продажей музыкальных инструментов, по своему содержанию 
и оформлению придерживались единой торговой концепции, соответствующей вре‑
мени и эпохе, их техническим возможностям и рекламным механизмам. Среди них — 

18 Хранится в Российской государственной библиотеке. 
19 Среди рассмотренных прейскурантов данный профиль наиболее полно освещен у Ю.Г. Цим‑

мермана, Ф.И. Детлафа и А.Е. Кулакова. 
20 В.В. Копытков называет девять сохранившихся изданий, выпущенных в разное время. 
21 На титульном листе указано, что магазин торгового дома музыкальных инструментов основан 

в 1885 г. 
22 В.В. Копытков пишет: «В разросшейся фирме А.Е. Кулакова в эти годы трудились лучшие 

петербургские мастера и специалисты в области музыкальных инструментов: Август Иванович Зауник, 
Александр Андреевич Панов, Александр Ионович Ионов, Александр Васильевич Сафонов, Михаил 
Григорьевич Трофимов, Иван Петрович Смыков, Александр Евгеньевич Ланчеев, Александр Павлович 
Кирилов, Иван Сельвестрович Крисюнас, Василий Феофанович Новиков, Мефодий Алексеевич Алек‑
сеев, Иван Ефимович Лущин, Филипп Иванович Иванов, Петр Ефимович Ефимов, Алексей Фролович 
Шустров и другие». [2, c. 172–173]. Д.Г. Ломтев, в свою очередь, дополняет: «Художники‑оформители 
в подавляющем большинстве остаются неизвестными» [3, c. 186]. 

23 Для примера — в один рубль. 
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публикация различных наград и знаков отличия, большого иллюстративного материала 
по деятельности предприятия, его техническому оснащению, производимому и реали‑
зуемому ассортименту: профессиональному и любительскому. Популярной и востребо‑
ванной была система отзывов известных музыкантов. Важной особенностью данного 
процесса стоит счесть наличие тематических изданий (для военного оркестра) и экс‑
клюзивных прав на изготовление инструментов собственных торговых марок. Во вто‑
рой половине XIX – начале XX вв. эта тенденция стала магистральной на нотоиздатель‑
ском рынке, включающем в себя смежные производства, что позволяло осваивать новые 
коммерческие территории на пути к существенному увеличению денежной прибыли.
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