
B
IB

LI
O

LO
G

Y
P. P. Tsvetkov, 2018, no. 1, pp. 1-3

42

КНИГОВЕДЕНИЕ
Материалы Международной научно-практической конференции 
«Наука, технологии и информация в библиотеках (LIBWAY-2018)»

УДК 821.161.1-94:655.4/.5
ББК 84(2=411.2)6-4+76.17
DOI 10.20913/1815-3186-2019-1-42-48

«ДНЕВНИКИ» МИХАИЛА ПРИШВИНА КАК ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ
© Н. П. Дворцова, 2019

Тюменский государственный университет, 
Тюмень, Россия; e-mail: n.p.dvorcova@utmn.ru

Выявлены особенности трех типов эго-текстов (записная книжка, дневник, дневниковая книга) 
М. М. Пришвина и стратегий их издания. Рассмотрена предыстория (1957–1990) и история 
(1991–2017) издания восемнадцатитомных «Дневников» (1905–1954) писателя. Показано, что этот 
коллективный книжный проект – от фрагментарной до полной бумажной и электронной версий – 
представляет собой локальную историю отечественного книгоиздания рубежа XX–XXI вв.
Ключевые слова: М. М. Пришвин, эго-тексты, «Дневники», дневниковые книги, стратегии издания, 
постсоветское книгоиздание
Для цитирования: Дворцова Н. П. «Дневники» Михаила Пришвина как издательский проект // 
Библиосфера. 2019. № 1. С. 42–48. DOI: 10.20913/1815-3186-2019-1-42-48.

Mikhail Prishvin's «Diaries» as a publishing project
N. P. Dvortsova
Tyumen State University, Tyumen, Russia; e-mail: n.p.dvorcova@utmn.ru

The research centers upon the bibliographical study of the history (1991–2017) and prehistory (1957–1990) 
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В 2017 г. завершилась начатая в 1991 г. пу-
бликация полного, восемнадцатитом-
ного, собрания «Дневников» Михаила 

Пришвина [7]. Охватывая пятьдесят лет русской 
истории XX в. (1905–1954), они заслуженно полу-
чили название «самых длинных дневников в рус-
ской литературе» [2]. По объему «Дневники» на-
много превосходят самое полное, восьмитомное, 
собрание сочинений писателя, вышедшее в из-
дательстве «Художественная литература» в 1982–
1986 гг. Два последних тома этого издания также 
были посвящены дневниковым книгам («Натаска 
Ромки» и «Лесная капель») и «Дневникам» 
Пришвина. Издание «Дневников» в их полном 
объеме завершило в глазах читающей публики 
образ Пришвина как писателя непрочитанного, 
заново открываемого и стало событием отече-
ственного книгоиздания, раскрывающим логи-
ку и характер его развития на рубеже XX–XXI вв.

Изучение литературных произведений 
Пришвина в контексте его «Дневников» ста-
ло аксиомой современного пришвиноведения. 
«Дневники» исследуются как историко-культур-
ная летопись; самосознание писателя и его твор-
ческая лаборатория; как художественный текст 
и система мотивов (тем); с точки зрения их жан-
рового своеобразия; краеведческого, литератур-
ного и философского контекстов (В. Соловьев, 
Н. Федоров, В. Вернадский, И. Бунин, В. Розанов 
и др.) [12]. Рассматривается также издательская 
судьба «Дневников» Пришвина [5]. При этом 
термин «издательская судьба» понимается как 
история публикации произведения, которая, од-
нако, исследуется фрагментарно и вне собственно 
издательских процессов в их внутренней логике.

Издание «Дневников» Пришвина (1991–
2017 гг.) совпало с эпохой смены экономиче-
ских моделей издательского дела в стране, рас-
пада системы государственных издательств 
и  формирования современной книжной ин-
дустрии эпохи цифровой революции. Издание 
«Дневников» писателя может быть рассмо-
трено в книговедческом исследовании как 
материал для изучения локальной истории  
постсоветского литературно-художественного 
книгоиздания, что и является целью этой ста-
тьи. Исследование опирается на системный под-
ход к анализу книгоиздания, включающий из-
учение специфики редакторской подготовки 
литературно- художественных изданий в форме 
собрания сочинений.

1. Эго-тексты Пришвина и принципы  
их издания

Реконструкция истории издания «Дневни-
ков» Пришвина связана с разграничением трех 
видов эго-текстов в творчестве писателя: за-
писных книжек, собственно дневников и днев-
никовых книг, созданных на их основе. Впервые 

это было сделано В. Д. Пришвиной, супругой пи-
сателя, первым публикатором «Дневников», по-
святившей почти 40 лет жизни (1941–1979) рас-
шифровке и подготовке их к печати. Благодаря 
В. Д. Пришвиной возникли традиции (страте-
гии) публикации «Дневников», продолжаю-
щиеся до настоящего времени Л. А. Рязановой 
и  Я. З. Гришиной. Без подвижнической дея-
тельности В. Д. Пришвиной и ее последовате-
лей «Дневников» Пришвина как особого фено-
мена русской культуры XX в. не было бы.

Различию и взаимосвязи трех  видов эго-тек-
стов писателя посвящена  статья В. Д. Пришвиной 
«О дневнике Михаила Михайловича Пришви-
на» [9], открывающая первый том «Дневников» 
(1991). В статье воссоздана история отношения 
писателя к своему дневнику: от текста («тетра-
док»), не предназначенного для печати, к публи-
кации дневниковых книг, созданных на  основе 
дневника («Лесная капель», 1940), к работе по 
переписке, созданию машинописной версии 
рукописного текста дневника (1941–1954), на-
конец, к осознанию «общей идеи» дневника 
(«В дневнике можно понять теперь уже общую 
идею: это, конечно, творчество жизни в глубо-
чайшем смысле») и признанию того факта, что 
«главные силы свои писателя» он «тратил на  
писание дневников» [9, с. 3, 7].

Статья Пришвина «Мои тетрадки» (так он 
называет свои дневники), написанная в 1940 г., 
когда он принимает решение печатать дневни-
ковые книги, позволяет уточнить его отноше-
ние к собственному произведению. Писатель 
рассказывает свой «сон о несгораемых словах 
и  Страшном суде», который он истолковы-
вает как суд совести над делом его собствен-
ной жизни [8, с. 262]. Таким образом, в 1940 г. 
«Дневники» понимаются Пришвиным как дело 
жизни и оправдание на Страшном суде. Это от-
ношение к своим тетрадкам Пришвин, с нашей 
точки зрения, сохранил до конца своих дней. 
Кроме того, в статье Пришвин рассказывает 
историю рождения жанра дневника в его творче-
стве, которое произошло в 1904 г., когда он слу-
жил агрономом в имении графа Бобринского 
«и для памяти на спичечной коробке записал 
услышанные выразительные народные слова». 
«С этого разу, – пишет он, – я стал такие сло-
ва записывать на чем-нибудь и дома вносить 
в особую тетрадку» [8, с. 258].

В. Д. Пришвина обосновывает свою интер-
претацию феномена дневника писателя как «ана-
лиза окружающей жизни и своей души», выде-
ляя в  нем две главные особенности: прежде 
всего это взгляд на жизнь «независимым гла-
зом художника». «Пришвин мог говорить с чи-
тателем, лишь решив для себя по всей правде тот 
или иной вопрос, отказываясь заранее от всякой 
подсказки чужого ума или требования, которые 
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так охотно навязывают нам текущие события, 
“злоба” дня» [9, с. 3]. В. Д. Пришвина подчерки-
вает в связи с этим, что «Дневники» было невоз-
можно публиковать из-за цензурных запретов. 
Так, в первой системной публикации «Дневников» 
в шестом томе собрания сочинений 1956–1957 гг. 
(ГИХЛ), – утверждает она, – «было решено опу-
бликовать дневники трех последних лет жизни 
писателя: 1951–1954, сделав по требованию цен-
зуры многочисленные купюры» [9, с. 8].

Кроме того, с точки зрения В. Д. Пришвиной, 
назначение дневника писателя – «спасти от забве-
ния ускользающую действительность» [9, с. 4]. 
Мысль эта, оставшаяся вне поля зрения совре-
менных исследователей, представляется чрез-
вычайно важной для понимания творчества 
Пришвина. Она связана с концепцией «оправ-
дания бытия», сложившейся в художественных 
произведениях и «Дневниках» писателя 1920-х гг. 
Одна из важнейших идей этой концепции – при-
знание абсолютной ценности одного (каждого!) – 
мгновения жизни или человеческой личности.

В. Д. Пришвина отмечает особую функцию 
записных книжек писателя: они предназнача-
лись для первой, изначальной фиксации мысли. 
«Первоначальной, краткой, ”нерукотворной” была 
запись в маленькую карманную записную книж-
ку… Один и в обществе людей, среди разговоров, 
во время прогулки на ходу Пришвин неожидан-
но вынимал свою записную книжку и с характер-
ным выражением сосредоточенного внимания 
к неожиданно посетившей его мысли, взгляды-
вая то поверх очков, то на бумагу, как бы вне-
запно покидая своего спутника, делал корот-
кую отметку карандашом. На следующее утро 
заметки дня с присоединением всего незапи-
санного, хранимого лишь в памяти, переноси-
лись из записной книжки в дневник» [9, с. 6]. 
Факт существования записных книжек парал-
лельно с дневниками Пришвина, с нашей точки 
зрения, – свидетельство высочайшего уровня тре-
бований к «независимости глаза художника», 
то есть, собственно, к свободе высказывания, 
которые писатель предъявлял к себе. Записные 
книжки Пришвина, хранящиеся в Российском 
государственном архиве литературы и искус-
ства (РГАЛИ), насколько нам известно, никог-
да не публиковались, однако есть все осно-
вания надеяться, что современная тенденция 
оцифровки архивов коснется и их, сделав бо-
лее доступными.

В издательской практике до публикации 
«Дневников» Пришвина в их полном объеме 
сложилось две стратегии издания эго- текстов 
писателя: 1) в качестве дневниковой книги как 
структурно-смыслового целого; 2) как соб-
ственно дневников на основе хронологическо-
го принципа, но фрагментарно и с учетом цензур-
ных требований.

Судя по первым изданиям, существует пять 
дневниковых книг Пришвина:

«Лесная капель», включая «Фацелию» – жур-
нальное издание 1940 г., книжное издание – 1943 г. 
Подготовлена к печати М. М. Пришвиным.

«Глаза земли» – впервые в пятом томе ше-
ститомного собрания сочинений (1957). Далее 
издавалась с подзаголовками «Из дневни-
ков 1946–1950 гг.» (1957); «Дневник писателя» 
(1972) [11, c. 311, 312]. Подготовлено к печати 
В. Д. Пришвиной.

«Незабудки» – издавались в двух вариантах: 
как «Отрывки из дневниковых записей 1914–
1958 гг.» (1960) и как «Обрывки из дневнико-
вых записей 1905–1954 гг.» (1969) [11, с. 314]. 
Подготовлена к печати В. Д. Пришвиной.

«Натаска Ромки» – впервые в седьмом томе 
восьмитомного собрания сочинений писате-
ля (1984). Подготовка текста и комментарии –  
А. Макаров.

«Мы с тобой: Дневник любви» – впервые в из-
дательстве «Художественная  литература» в 1996 г. 
Подготовка текста и комментарии Л. А. Рязановой. 
Особенность текста в том, что у него два автора – 
М. М. Пришвин и В. Д. Пришвина.

В дневниковых книгах как структурно-смыс-
ловом единстве важен принцип отбора записей 
из дневника в соответствии с определенной иде-
ей (темой), зафиксированной в заглавии: «Лесная 
капель», «Глаза земли», «Незабудки», «Натаска 
Ромки», «Мы с тобой». Материалом для создания 
дневниковых книг может быть как весь дневник 
(«Незабудки», 1969), так и определенный фраг-
мент дневника («Мы с тобой» – дневник 1940 г.; 
«Натаска Ромки» – дневник охоты 1926–1927 гг.; 
«Глаза земли» – дневники последних лет, начиная 
с 1946 г.; «Лесная капель» – дневник 1940 г.).

Собственно дневник до 1991 г. также изда-
вался в двух вариантах. Во-первых, как сокра-
щенная версия дневника в его полном объеме: 
«Дневники. 1905–1954» – в восьмом томе вось-
митомного собрания сочинений (1986). Это изда-
ние является важнейшим в истории публикаций 
дневника Пришвина еще и потому, что с него на-
чинается традиция названия этого произведения 
писателя – «Дневники» (не «Дневник» или «Мои 
тетрадки»). Во-вторых, – фрагментарно, на осно-
ве хронологического или тематического принци-
па, чаще всего в периодике. Так, В. Д. Пришвина 
опубликовала «Дневниковые записи путеше-
ствия по Кабардино-Балкарии» (1967); «Из днев-
ника охоты» (1973); «Путешествие из Павлодара 
в Каркаралинск» (1975); «Записи о творчестве» 
(1975) и др. [11, с. 321–323]. Л.  А.  Рязановой 
в 1989 г. в журнале «Литературная учеба» (1989, 
№ 1) в ряду других публикаций – дневник 1914 г. 
Эта публикация вошла в историю издания 
«Дневников» Пришвина как первое нецензури-
рованное издание [10, с. 3].
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2. Судьба «Дневников» в советский период
Собрание сочинений – наиболее полный, 

в сравнении с избранным или с авторским сбор-
ником, вид литературно-художественного изда-
ния, дающий представление о творчестве писате-
ля в целом [1, с. 127]. Первое собрание сочинений 
Пришвина (в трех томах) вышло в петербургском 
издательстве «Знание» в 1912–1914 гг. Оно да-
вало целостное представление о  творчестве 
Пришвина, писателя Серебряного века русской 
культуры. Важно подчеркнуть, что, несмотря 
на достаточно тесные творческие и человече-
ские связи с А. Ремизовым, Д. Мережковским, 
писателями модернистского направления, пе-
чатается Пришвин в горьковском «Знании», 
специализирующемся на выпуске произведе-
ний писателей-реалистов, в ряду которых, по-
мимо самого М. Горького, И. Бунин, И. Шмелев, 
А. Куприн и др. [3, с. 244–245].

В советское время вышло четыре собрания 
сочинений Пришвина. Все они так или иначе 
связаны с издательством «Художественная ли-
тература», главным советским издательством, 
выпускающем литературно-художественные 
произведения. Оно известно такими серия-
ми, как «Библиотека всемирной литературы», 
«Библиотека классики», «Классики и современ-
ники» и др. Возникло издательство в 1930 г. как 
«Государственное издательство художествен-
ной литературы» (ГИХЛ) на базе различных 
издательских структур и прежде всего литера-
турно-художественных редакций «Госиздата», 
первого большого советского издательства, 
основанного в 1919 г. Название издатель-
ства «Художественная литература» появилось 
в 1963 г. [4, с. 80].

Два первых советских собрания сочинений 
Пришвина – семитомное (1927–1930) и ше-
ститомное (1929–1931) – были опубликованы 
«Госиздатом». Собрание сочинений в четырех 
томах вышло в «Гослитиздате» в 1935–1939 гг. 
Там же в 1956–1957 гг., уже после смерти пи-
сателя, вышло шеститомное собрание сочи-
нений. Последнее советское – восьмитомное 
– издание собрания сочинений Пришвина 
вышло в свет в  1982–1986 гг. в издательстве 
«Художественная литература» тиражом 150 тыс. 
экз. В 1986 г., как отмечает С. А. Карайченцева, 
издательство выпустило 334 издания тиражом 
84,9 млн экз. [4, с. 82]. Издание, обращенное 
к массовому читателю, отличается высоким 
уровнем редакторской подготовки. Это каса-
ется и фактически первой версии «Дневников» 
Пришвина 1905–1954  гг., подготовленной 
к печати Л.  А.  Рязановой, Я.  З.  Гришиной 
и Т. Н. Бедняковой. Том «Дневников» содержит 
достаточно объемные комментарии [6, с. 671–
754], текстологические, историко-литературные 
и реально-исторические по характеру.

В текстологическом комментарии принци-
пиально важен тот факт, что «все тексты свере-
ны с рукописями, автографами, хранящимися 
в ЦГАЛИ» [6, с. 673]. В комментариях дается так-
же краткий обзор истории текста «Дневников» 
и обоснование концепции его издания, хроно-
логического и сокращенного (фрагментарного) 
одновременно: «При отборе материала… соста-
вители стремились, по возможности сохраняя 
форму дневников, выделить наиболее важные 
темы, волновавшие Пришвина на протяжении 
всей жизни» [6, с. 673]. «Отбор материала» для 
публикации «Дневников» при всей его стро-
гости и осознанном характере позволяет тем 
не менее понять это издание как своего рода 
дневниковую книгу, а не собственно дневник. 
Все это свидетельствует об историко-культур-
ной необходимости издания «Дневников» в их 
полном объеме, без всякого «отбора материала».

Историко-культурный комментарий, с нашей 
точки зрения, главный в этом издании, включает 
творчество Пришвина в широкий и часто впер-
вые обозначенный литературный и историко-
культурный контекст. В реально-историческом 
комментарии к «Дневникам» важна система фак-
тических справок биографического и историко-
политического характера. В «Комментариях» чи-
тателю открывается новый облик Пришвина, 
не сводящийся к традиционному советско-
му образу певца природы, этнографа, географа 
и путешественника. Свободно ориентировать-
ся в творчестве Пришвина и в его новом облике 
чита телю позволяет алфавитный указатель про-
изведений, включенных в восьмитомное собра-
ние сочинений.

3. «Дневники» Пришвина в постсоветском 
книгоиздании

В 1990 г. появился Закон о печати и других 
средствах массовой информации, провозгла-
сивший свободу слова и запретивший цензуру. 
Публикация «Дневников» Пришвина в их полном 
объеме стала возможной, однако на смену про-
блемам, связанным с цензурными ограничени-
ями, появились новые, порожденные ситуаци-
ей смены экономических моделей издательского 
дела в стране. Характеризуя состояние книгоиз-
дания в этот период, С. А. Карайченцева пишет: 
«В самом начале 90-х гг. была разрушена без по-
пытки реформирования, без сохранения пози-
тивного опыта плановая, многоуровневая си-
стема издательского дела СССР и Российской 
Федерации» [4, с. 73]. «Бездумное разрушение» 
государственного книгоиздания проявилось, 
в частности, в том, что, «сохранив в федераль-
ной собственности большую часть издательств, 
формально предоставив им полную свободу 
в формировании репертуара, государство практи-
чески прекратило их финансирование, обложило 
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значительными налогами» [4, с. 105]. В результа-
те «во второй половине 90-х годов монополиста-
ми на книжном рынке России становятся именно 
молодые частные издательства» [4, с. 107].

Ситуация смены экономических моделей  
в отечественном книгоиздании 1990-х гг. во мно-
гом объясняет, почему издание «Дневников» 
Приш вина продолжалось более четверти века 
(с 1991 по 2017 г.) и осуществлялось как го-
сударственными («Московский рабочий», 
«Русская книга»), так и негосударственными 
(«РОССПЭН», «Новый хронограф», «Росток») 
издательствами. С этим, очевидно, связан и тот 
факт, что издательство «Художественная лите-
ратура», накопившее в процессе издания вось-
митомного собрания сочинений Пришвина 
большой опыт качественной редакторской под-
готовки, не оказалось в ряду этих пяти изда-
тельств. В 1990-е гг. «Художественная литерату-
ра», оставшись государственным издательством 
без финансовой поддержки, существенно сокра-
тила объем выпуска книг [4, с. 126].

В условиях разрушения советской издатель-
ской системы издавать «Дневники» Пришвина 
в  1991  г. начало издательство «Московский 
рабочий», основанное в 1922 г. и закрывшее-
ся в 2001 г. Это издательство не раз выпуска-
ло произведения Пришвина в советское вре-
мя [11, с. 312]. Издательство печатало три тома 
«Дневников»: 1914–1917 гг. (1991); 1918–
1919 гг. (1994); 1920–1922 гг. (1995). Со второ-
го тома до последнего, восемнадцатого, «Дневни-
ки» Пришвина стали издаваться в рамках 
«Федеральной целевой программы книгоизда-
ния России», а в последние годы – федераль-
ной целевой программы «Культура России». 
Подготовка текста осуществлялась, как и в целом 
в издании, Л. А. Рязановой и Я. З. Гришиной.

«Московский рабочий» продолжил традицию 
издания «Дневников», начатую издательством 
«Художественная литература» и основанную 
на высокой культуре редакторской подготовки из-
дания. Она включает в себя: 1) комментарий впер-
вые издаваемого текста высочайшего научного 
уровня; 2) создание указателей (указатель имен); 
3) художественное оформление (Г. Расторгуев) 
на основе впервые публикуемых фотографий пи-
сателя; 4) сверку текста «Дневников» с автогра-
фом, хранящимся в РГАЛИ. Эту традицию со-
хранили и продолжили все пять издательств 
прежде всего благодаря усилиям публикаторов 
«Дневников» Л. А. Рязановой и Я. З. Гришиной.

После закрытия «Московского рабочего» эста-
фету издания «Дневников» приняли последова-
тельно четыре издательства, возникшие в 1990-е гг. 
и специализирующиеся на выпуске так называ-
емой возвращенной литературы и книг, связан-
ных с созданием новой, постсоветской интеллек-
туальной истории России XX века. Обусловлено 

это прежде всего тем, что «Дневники» Пришвина 
объединяют две эпохи: Серебряный век и со-
ветский период.

Издательство «Русская книга» (ФГУП), осно-
ванное в 1992 г. на базе государственного изда-
тельства «Советская Россия», существовавше-
го с 1957 г., выпустило три тома «Дневников»: 
1923–1925 гг. (1999); 1926–1927 гг. (2003); 1928–
1929 гг. (2004). Они органично вошли в репер-
туар издательства, включающий отдельные 
издания и собрания сочинений писателей-со-
временников Пришвина: А. Ремизова (10  т.); 
И. Шмелева (5 т.); Б. Зайцева (5; 11 т.); З. Гиппиус 
(9; 10 т.) и др. В 2005 г. на базе «Русской кни-
ги» возникла новая структура – издательство 
«Русская книга – XXI век»1.

Издательство «Российская политиче-
ская энциклопедия» («РОССПЭН»), открыв-
шееся в 1991 г., в течение 2012 г. при финансо-
вой поддержке фонда «Президентский центр 
Б. Н. Ельцина» издало два тома «Дневников»: 
1940–1941 гг. (2012); 1942–1943 гг. (2012). 
«Дневники» Пришвина военных лет стали для 
издательства своеобразным дополнением на-
учно-исследовательского проекта в 100 то-
мах «История сталинизма», который создается 
«РОССПЭН» совместно с Фондом первого пре-
зидента России Б. Н. Ельцина2.

Издательство «Новый хронограф», начавшее 
работу в 1991 г. в новосибирском Академгородке 
и называвшееся «Сибирский хронограф», 
а в 2001 г. ставшее московским издательством, 
в 2013–2014 гг. издало три тома «Дневников» 
1940-х гг.: 1944–1945 гг. (2013); 1946–1947 гг. 
(2013); 1948–1949 гг. (2014). Это соответству-
ет стратегии издательства, включающей про-
светительскую идею публикации исторических 
документов3.

Основную нагрузку по изданию «Дневников» 
взяло на себя санкт-петербургское издательство 
«Росток», специализирующееся на издании книг 
не публиковавшихся в России русских писате-
лей. Издательство, возникшее в 2000 г., известно 
публикацией собрания сочинений В. Розанова 
(35 т.), А. Ремизова, серий «Литературные из-
гнанники», «Неизвестный XX  век» и др. 
Публикация «Дневников» в этом контексте  
и в городе, который Пришвин считал своей ду-
ховной родиной, является важнейшей заслугой 
издательства «Росток» и его генерального ди-
ректора Л. И. Чикаровой. С 2006 по 2017 г. из-
дательство выпустило 11 томов «Дневников»4. 

1 Издательство «Русская книга – XXI век». URL: http://fantlab.ru/
publisher802 (дата обращения: 23.11.2018).

2 РОССПЭН – официальный сайт издательства. URL: http://
www.rosspen.su/ (дата обращения: 23.11.2018).

3 Издательство «Новый хронограф». URL: http://novhron.info/ 
(дата обращения: 23.11.2018).

4 Издательство «Росток». URL: http://rostokbooks.ru/  
(дата обращения: 23.11.2018).
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Переиздав четыре тома «Дневников» 1914–
1922 гг., напечатанных в «Московском рабо-
чем» и «Русской книге», «Росток» выпустил том 
«Раннего дневника 1905–1913» (2007), четыре тома 
«Дневников» 1930-х гг. (1930–1931, 2006; 1932–
1935, 2006; 1936–1937, 2010; 1938–1939, 2010) и два 
тома «Дневников» 1950-х гг. (1950–1951, 2016; 
1952–1954, 2017). «Росток» продолжает издавать 
книги «неизвестного Пришвина». Так, в 2017 г., 
к 100-летию Октябрьской революции, переизда-
на (после 2004 г.) в серии «Неизвестный XX век» 
книга Пришвина «Цвет и крест».

Завершающим этапом издания «Дневников» 
Пришвина, с нашей точки зрения, следу-
ет считать появление «Электронной библио-
теки М. М. Пришвина», включающей в себя все 
18 томов «Дневников», на официальном сайте 
Елецкого государственного университета имени 
И. А. Бунина5, в котором много лет существует на-
учная школа, посвященная изучению творчества 
писателя. Электронная версия «Дневников» сде-
лала их общедоступными, ведь тираж в две ты-
сячи экземпляров (первый том в 1991 г. вышел 
тиражом 21 500 экз.) превратил издание в би-
блиографическую редкость5. Интернет-версия 
«Дневников» Пришвина включает их в контекст 
остро актуальной проблематики осмысления со-
временных онлайн-дневников, от LiveJournal до 
блогов и страниц в социальных сетях.

Заключение
Подводя итоги, следует сказать, что изда-

ние «Дневников» Пришвина стало крупным 
коллективным книжным проектом, факти-
чески начатым в 1957 г. в шеститомном, пер-
вом посмертном, собрании сочинений писате-
ля и завершенным в 2017 г. Проект подтвердил 
актуальность главной задачи отечественно-
го книгоиздания, в какую бы эпоху, советскую 
или постсоветскую, оно ни существовало: про-
свещать, вводить в национальное культурное 
пространство новые тексты и смыслы. Издание 
«Дневников» Пришвина сделало по-новому ак-
туальным тот факт, что отечественное книгоиз-
дание как национальное достояние существует 
во многом благодаря подвижникам-энтузиа-
стам, в ряду которых не только В. Д. Пришвина, 
Л. А. Рязанова, Я. З. Гришина, но и те редакторы, 
художники, верстальщики, корректоры, поли-
графисты, инвесторы, которые в течение 60 лет 
принимали участие в проекте. Книговедческое 
исследование истории издания «Дневников» 
в контексте издательских процессов (смена эко-
номических моделей, взаимосвязь технологий 
традиционного бумажного и электронного кни-
гоиздания, специфика редакторской подготовки 
литературно-художественного издания в форме 

5 Электронная библиотека М. М. Пришвина. URL: http://elsu.ru/
prishvin.html (дата обращения: 23.11.2018).

собрания сочинений и др.) – от фрагментов до 
полной печатной и электронной версий – под-
тверждает гипотезу о том, что этот многолет-
ний коллективный книжный проект представ-
ляет собой локальную историю отечественного 
книгоиздания рубежа XX–XXI вв.  
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