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Список употребляемых сокращений 
названий периодических и продолжающихся изданий1

1 Включение в данный список не свидетельствует о сплошном просмотре 
журнала или газеты. Для одинаковых сокращений идентичных названий разных 
изданий (в тг. 1—4) указаны годы их выхода.

ВБ 
ВИВ 
ВИЕТ 
ВиМ
ВК 
ВЛ 
ВМК 
ВОРВ

Военная быль. — Париж
Военно-исторический вестник. — Париж
Вопросы истории естествознания и техники. — Москва 
Время и мы. — Нью-Йорк
Вольное казачество. — Прага
Вопросы литературы. — Москва
В мире книг. — Москва
Вестник Общества русских ветеранов Великой войны 
в Сан-Франциско. — Сан-Франциско

ВП 
ВПп
ВР
ВРД

Воздушные пути. — Нью-Йорк
Вестник первопоходника. — Los Angeles (Cal.)
Воля России [журн.]. — Прага, 1922—1932
Вестник русских добровольцев, партизан и участников 
Сопротивления во Франции. — Париж

ВрОДРК 
ВРСХД

Временник Общества друзей русской книги. — Париж 
Вестник Русского студенческого христианского 
движения. — Париж

ВРХД 
ВС 
ВСиб 
ГМнаЧС 
ГР 
ГрР 
ДД 
ДлВ 
дн 
до 
жп 
ЗаС 
ЗаС 
ЗВ 
ЗРАГ

Вестник Русского христианского движения. — Париж 
Военный сборник. — Париж, 1963—1974
Вольная Сибирь. — Прага
Голос минувшего на чужой стороне. — Париж
Голос России [газ.]. — Берлин, 1919—1922
Грядущая Россия [газ.]. — Берлин, 1921—1922 
Двадцать два. — Тель-Авив
Для Вас. — Рига
Дружба народов. — Москва
Двуглавый орел. — Берлин; Париж
Жар-птица. — Берлин; Париж
За свободу [газ.]. — Варшава, 1921—1932
За свободу. — Нью-Йорк, 1941 — 1947
Звезда Востока. — Ташкент
Записки Русской академической группы в США. — 
Нью-Йорк

ИДРДВ История дореволюционной России в дневниках 
и воспоминаниях: Аннот. указ. кн. и публ. в журн. 
Т. 3-5. М., 1979-1989
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ИЖ 
ИКино 
ИР 
КГор 
К Край 
КН 
КПуть 
ЛА 
ЛвШ 
ЛГ 
ЛК 
ЛЛ 
ЛН 
ЛО 
ЛР 
ЛС 
ЛУ 
ЛучА 
МВ 
МиИ 
МК 
МузЖ 
НаЧС 
Н Вести 
НвИ 
НВр 
Н Время 
НДни 
НЖ 
НиЖ 
НиР 
НМ 
НН 
НОД 
HP 
HPK 
НРС 
НС 
од 
ПЖ 
пн 
ПР 
PB 
РвА 
РГ 
РДали 
РЗ 
РЗемля 
РиС

Иллюстрированная жизнь. — Париж 
Искусство кино. — Москва 
Иллюстрированная Россия. — Париж 
Кавказский горец. — Прага 
Карпатский край. — Мукачево 
Красная новь. — Москва 
Казачий путь. — Прага 
Литературная Армения. — Ереван 
Литература в школе. — Москва 
Литературная Грузия. — Тбилиси 
Литературный курьер. — Нью-Йорк 
Литва литературная. — Вильнюс 
Литературное наследство. — Москва 
Литературное обозрение. — Москва 
Летопись революции. — Берлин 
Литературный современник. — Мюнхен 
Литературная учеба. — Москва 
Луч Азии. — Харбин 
Московский вестник. — Москва 
Мир и искусство. — Париж 
Молодой коммунист. — Москва 
Музыкальная жизнь. — Москва 
На чужой стороне. — Берлин; Прага 
Наши вести. — Нью-Йорк 
Неделя в Израиле. — Тель-Авив 
Новое время [газ.]. — Белград 
Новое время. — Москва 
Наши дни. — Франкфурт-на-Майне 
Новый журнал. — Нью-Йорк 
Наука и жизнь. — Москва 
Наука и религия. — Москва 
Новый мир. — Москва 
Наше наследие. — Москва 
Наше общее дело. — Мюнхен 
Новая Россия. — Париж 
Новая русская книга. — Берлин 
Новое русское слово [газ.]. — Нью-Йорк 
Наш современник. — Москва 
Общее дело [газ.]. — Париж 
Православная жизнь. — Jordanville (N.Y.) 
Последние новости [газ.]. — Париж 
Православная Русь. — Jordanville (N.Y.); Ладоми^ово 
Русское возрождение. — Париж; Москва; Нью-Йорк 
Русский в Австралии. — Сидней 
Русский голос [газ.]. — Харбин, 1920—1925 
Родные дали. — Лос-Анджелес 
Русские записки. — Париж; Шанхай 
Родная земля. — Париж 
Россия и славянство [газ.]. — Париж
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РЛит Русская литература. — Ленинград (Санкт-Петербург)
РМ Русская мысль [газ.]. — Париж, 1947—1991
PH Русские новости [газ.]. — Париж
PO Русское обозрение. — Пекин
РП Родные перезвоны. — Брюссель
РПатр Русский патриот [газ.]. — Париж
РРечь Русская речь. — Москва
РСб Русский сборник. — Париж
РСл Русское слово [газ.]. — Харбин
СовМ Советский музей. — Москва
РШзаР Русская школа за рубежом. — Прага
РЭ Русский эмигрант. — Берлин
СВ Социалистический вестник. — Берлин; Париж; Нью-Йорк
сд Семь дней. — Нью-Йорк
СДр Современная драматургия. — Москва
СЗ Современные записки. — Париж
СиМ Страна и мир. — Мюнхен
СП Своими путями. — Прага
СССР вп СССР: Внутренние противоречия. — Нью-Йорк
ТВ Третья волна. — Монжерон (Франция)
тж Театральная жизнь. — Москва
4P Часть речи. — Нью-Йорк



Список принятых условных сокращений1

адъют. 
архиеп. 
архим.

— адъютант
— архиепископ
— архимандрит

бар. — барон, баронесса

вол. 
вел.

— волость
— великий

губ. 
гр.

— губерния
— граф, графиня

дер. — деревня

Е.И.В. — Его (Ее) Императорское Величество

имп. 
ист.

— император, императрица
— источник

кн. — князь, княгиня

л.-гв. — лейб-гвардии
м-ко — местечко

наст. — настоящая

преп. 
прот. 
псевд.

— преподобный
— протоиерей
— псевдоним

св. 
сел.
сл. 
стан.

— святой
— селение
— слобода
— станица

фам. — фамилия

хут. — хутор

1 Настоящие сокращения являются дополнением к сокращениям некоторых
слов в аннотациях, произведенным согласно ГОСТу 7.12—93.
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ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

См. также №№ 3807, 5410, 5431, 5437, 5455, 5456, 
5466, 5475, 7354, 7454

6851. Антология новейшей русской поэзии у Голубой лагуны ! Сост. 
К.Кузьминский, Г.Ковалев. — Newtonville, Massachusets: Oriental Re
search Partners, 1986. — 793 c.

Из содерж.: Лимонов Э.В. «Под широкополою листвой гулял в 
Харькове милом». С. 23—31; Верник А.Л. Борис А.Чичибабин; Влади
мир Мотрич; Автобиография. С. 40—49; 139—150; Милославский Ю.Г. 
Борис Чичибабин; Владимир Мотрич. С. 50—60; Очеретянский А.И. 
[Воспоминания о Владимире Мотриче]. С. 61—62.

1960-е — 1970-е гг. Художественная «богема» г. Харькова. Поэты 
Б.А.Чичибабин и В.М.Мотрич, их творчество, внешний облик, осо
бенности характера, влияние на молодых поэтов, быт, друзья, судьба. 
Поэтическая студия под руководством Чичибабина, ее разгон.

6852. Союз рептилий // СиМ. 1985. № 6. С. 85—96.
Содерж. авт.: Аксенов В.П., Ефимов И.М., Коржавин Н.М., Кос- 

цинский К.В., Поповский М.А.
1960-е — 1970-е гг. Воспоминания писателей — бывших членов 

Союза писателей СССР. Атмосфера в Союзе писателей СССР. Его 
новые члены — молодые писатели и поэты. Заключение К.В.Косцин- 
ского в мордовских лагерях, голосование за его исключение из Союза 
писателей, поведение В.Ф.Пановой. Выступления на заседаниях 
Б.Н.Полевого, Ю.С.Рытхэу и др. по идеологическим и прочим вопро
сам. Вкусы, интеллект, нравственность членов Союза писателей.

6853. Адамович Г.В. Одиночество и свобода. — Нью-Йорк: Изд-во 
им. Чехова, 1955. — 316 С.

Из содерж.: Мережковский. С. 43—61; Зинаида Гиппиус. С. 153— 
167; Трое (Поплавский, Штейгер, Фельзен). С. 271—294.

То же И Адамович Г.В. Одиночество и свобода. СПб., 1993; М., 
1996.

Др. публ. Мережковский // СЗ. 1934. № 56. С. 284—297; Из разго
воров с З.Н.Гиппиус И Встреча. 1945. № 2. С. 31—32.

1900-е — 1920-е гг. Положение Д.С.Мережковского в русской ли
тературе. Посещение им и З.Н.Гиппиус Ясной Поляны, отношение к 
нему Л.Н.Толстого по рассказу Гиппиус. Выступления Мережковского 
на литературных собраниях в Париже в эмиграции, его личность, пи
сательская деятельность. Знакомство автора с З.Н.Гиппиус в редакции 
парижского журнала «Звено», ее взгляды на литературу. Последующие 
встречи с ней и с Б.Ю.Поплавским, А.С.Штейгером, Ю.Фельзеном 
(Н.Б.Фрейденштейном), характеристики их творчества. В тексте — от
рывки из дневников Поплавского.
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6854. Айхенвальд Ю.И. Встречи с писателями: (Посмерт. ст.) // 
Руль. 1929. 17 февр. (№ 2502). С. 2-3.

То же [с сокр.] Толстой и Короленко // Сегодня. 1923. 5 дек. 
(№ 271).

Др. публ. Осколки воспоминаний // ЛвШ. 1989. № 2. С. 18—25.
1900-е гг. Встречи с Л.Н.Толстым, Д.Н.Маминым-Сибиряком, 

Н.Н.Златовратским, В.Г.Короленко. Внешний облик писателей, черты 
личности, творческий путь.

6855. Алексеев Г.В. Живые встречи. — Берлин: Мысль, 1923. — 
63 с. — (Кн. для всех; 106).

Содерж.: О живых встречах. С. 3—4; Алексей Ремизов. С. 5—10; 
Граф Алексей Толстой. С. 11 — 16; Ив.Бунин. С. 17—25; Анатолий Ка
менский. С. 27—31; В.Дорошевич. С. 33—39; Борис Лазаревский. 
С. 41—45; Иван Наживин. С. 47—50; Сергей Есенин. С. 51—56; Анд
рей Белый. С. 57—61.

То же [отр.] Ц Сполохи. 1922. № 5. С. 31-34; № 8. С. 28-30; 
№ 9. С. 32-33; № 10. С. 30-32; РМ. 1984. №№ 3503, 3504; Сергей 
Есенин // Сергей Есенин в стихах и жизни. М., 1997. С. 322—325.

1917—1920-е гг. Отъезд из Москвы после Октябрьского переворо
та, скитания по городам России с частями Добровольческой армии. 
Встречи с И.А.Буниным в Одессе. Собрание Одесского литературного 
кружка, его председатель П.М.Пильский. Лекции А.П.Каменского в 
Киевском интимном театре, В.М.Дорошевича — в Ростове-на-Дону. 
Встречи с Б.А.Лазаревским в Ростове-на-Дону и И.Ф.Наживиным в 
редакции «Русского времени» в Новороссийске. Эмиграция автора в 
Берлин. Дружба с А.М. Ремизовым, встречи с Л.Н.Толстым, С.А.Есе- 
ниным, А.Белым, их личности и писательские судьбы.

6856. Амфитеатров А.В. Знакомые незнакомцы // ИР. 1931. 
№ 32(325). С. 1-4.

То же Ц НРС. 1977. 22 мая (№ 24263).
1880-е — 1890-е гг., 1907. Писатель-юморист Е.Ф.Кони, его со

трудничество в московском журнале «Будильник» под псевдонимом 
«Конек-Горбунок», пародии на литературные и другие «воспомина
ния». Постановки фарсовых комедий с карикатурным образом 
Л.Н.Толстого. Фельетон В.М.Дорошевича о толстовских интервьюе
рах. Посещение автором в качестве корреспондента немецкого инже
нера, приехавшего на итальянскую Ривьеру и принятого местной пе
чатью за писателя Г.Гауптмана (1907).

6857. Амфитеатров А.В. Упущенные знакомства // Сегодня. 1931. 
16 авг. (№ 225). С. 4.

1894—1907. Возвращение в Россию из-за границы, разговор в по
езде с писателем Л.Захер-Мазохом. Статья автора в газете «Новое 
время» о русско-польских отношениях. Знакомство с Б.Прусом на 
банкете в Варшаве (1901). Завтрак у М.М.Ковалевского в Петербурге, 
неудачное знакомство с А.И.Эртелем. Встреча с А.Франсом во время 
поездки по Италии (1907).

14



6858. Бабенышева С.Э. Черные дни сорок девятого года: К сорока
летию кампании борьбы с космополитизмом // СиМ. 1989. № 5. 
С. 179-183.

1948—1949. Работа консультантом комиссии по критике в Союзе 
писателей СССР. Сотрудники Е.Ф.Книпович, Е.И.Ковальчук. Кампа
ния по борьбе с космополитизмом, ее цели, жертвы, активные участ
ники: А.В.Софронов, А.А.Первенцев, Н.М.Грибачев. Собрание драма
тургов и критиков в Центральном доме литераторов в Москве.

6859. Барятинский В.В. «Пятницы» Полонского и «пятницы» Слу- 
чевского И Сегодня. 1930. 3 янв. (№ 3). С. 2. — (Догоревшие огни).

То же. Старый литературный Петербург // ПН. 1933. 15 окт. 
(№ 4589).

1890—1899. Литературные вечера по пятницам в доме поэта 
Я.П.Полонского в Петербурге. Организация его женой — Ж.А.Полон- 
ской и автором (после смерти поэта) кружка «Пятницы Полонского». 
Литературные собрания по пятницам у поэта К.К.Случевского. Члены 
собраний: переводчик Ф.Ф.Фидлер, Вл.С.Соловьев, писатели:
К.М.Фофанов, Д.С.Мережковский, З.Н.Гиппиус, С.А.Андреевский и 
др. Издание кружком Случевского газеты «Словцо».

6860. Барятинский В.В. Литературный Петербург девяностых 
годов Ц ПН. 1928. 1 мая (№ 2596). С. 2-3.

1898—1900-е гг. Литературное общество «Обеды беллетристов», его 
члены, избрание автора распорядителем обедов (1899). Реакция Обще
ства на закрытие газеты автора «Северный курьер» (1900). Собирание 
Ф.Ф.Фидлером альбомов автографов. Анекдоты Д.В.Григоровича. Бе
седы автора со священником Г.С.Петровым. Н.К.Михайловский, 
Д.Н. Мамин-Сибиряк.

6861. Бездомный Н. Воскрешение Медного всадника: Из одес. вос
поминаний И РМ. 1961. 10 авг. (№ 1719). С. 4; 12 авг. (№ 1720). С. 6.

1920-е гг. Литературно-общественная жизнь Одессы. Литературно
музыкальные вечера в салоне Римской-Корсаковой. Выступление 
Э.Г.Багрицкого с чтением поэмы А.С.Пушкина «Медный всадник», 
реакция слушателей.

6862. Белов А.М. Иврит — на сцене Дома писателей в Ленингра
де И Родина. 1981. № 19. С. 54—55.

Окт. 1966, апр. 1968, февр. 1970. Участие автора в вечерах еврей
ской литературы и культуры в рамках программы «Впервые на рус
ском языке» в Большом зале Дома писателей им. В.В.Маяковского. 
Переводы московским поэтом Г.Ярославцевым произведений еврей
ского поэта эпохи Возрождения Иммануила Римского.

6863. Белоцерковский В.В. Сталин и РАПП // ЛК. 1983. № 10. 
С. 6-7.

1930-е гг. Отъезд М.А.Чехова и В.Э.Мейерхольда за границу. Вы
ступление отца автора, писателя В.Н.Билль-Белоцерковского, против 
них в печати. Ответные статьи в журнале «На литературном посту» с 
обвинениями против писателя, письмо руководителей Российской ас
социации пролетарских писателей (РАПП) И.В.Сталину. Ответ Стали

15



на руководителям РАПП и их реакция. Отношение Сталина к творче
ству Билль-Белоцерковского. Последующий роспуск РАПП, организа
ция Союза писателей СССР.

6864. Белый А. Воспоминания о А.А.Блоке // Эпопея. 1922. № 1. 
С. 123-273; № 2. С. 105-299; № 3. С. 125-310; 1923. № 4. С. 61- 
305.

То же. — München, 1969; Белый А. Собр. соч. Воспоминания о 
Блоке. М., 1995.

То же [с сокр.] И Александр Блок в воспоминаниях современни
ков. М., 1980. T. 1. С. 204-322.

То же [отр.] Из воспоминаний Андрея Белого // А.А.Блок в вос
поминаниях современников и его письмах. М., 1924. С. 12—21; «Сей
час, вчера, вечно...» // Огонек. М., 1980. № 42. С. 18—19: ил.

Др. публ. Из воспоминаний // Дни. 1922. 5 нояб. (№ 7); На Ива
новской «Башне» // Дни. 1922. 19 нояб. (№ 19); Из прошлого: [Лит.- 
худож. кружок в Москве] // Заря. 1923. 27 июля (№ 169); Блок в 
юности И ГР. 1922. 26 февр. (№ 902); Из воспоминаний об
А.А.Блоке: (Эпоха 1905 г.) Ц ГР. 1922. 5 апр. (№ 934); О Мережков
ском и Блоке И ПН. 1922. 7 апр. (№ 607); Блок в молодости // РГ. 
1922. 16 апр. (№ 515).

1890-е гг. — 1922. Становление личности, истоки творчества авто
ра в атмосфере общественной и культурной жизни конца XIX в. Уче
ние в Московском университете, участие в студенческих кружках. 
Кружок поэта С.М.Соловьева, знакомство с его семьей. Пребывание в 
Москве и Петербурге, поездки за границу. Зарождение символизма. 
Литературное окружение: З.Н.Гиппиус, Д.С.Мережковский, Ф.К.Со- 
логуб, В.Я.Брюсов, Н.С.Гумилев, В.В.Розанов, А.М.Ремизов, Эллис 
(ЛЛ.Кобылинский) и др., их портреты и характеристики. Кружки и 
общества: Литературно-художественный, Аргонавтов, Общество сво
бодной эстетики, Религиозно-философское общество и др. Сотрудни
чество в издательствах «Весы», «Золотое руно», «Скорпион», «Пере
вал» и др. Литературные течения, эволюция декадентства и символизма 
Вяч.И.Иванов, его квартира — «Башня» в Петербурге, литературные 
собрания — «ивановские среды». Салон М.К.Морозовой. В.П.Свен- 
цицкий. Работа над романом «Петербург». Знакомство с Блоком 
(1904, Москва). Внешний облик Блока в разные годы, его характер, 
манеры, речь, жизнь, литературные взгляды, общественные устремле
ния. Посещения автором усадьбы Блока Шахматово Московской губ. 
и его петербургской квартиры. Окружение поэта, его семья, жена 
Л.Д.Менделеева. История взаимоотношений с Блоком, переписка. 
Оценка личности Блока, анализ его творчества. В тексте — изложение 
теоретических положений символизма, письма, отрывки из произве
дений Блока (стихотворений, поэмы «Двенадцать»), другие материалы.

6865. Берберова Н.Н. Из петербургских воспоминаний: Три друж
бы И Опыты. 1953. № 1. С. 163—180.

Др. публ. Лев Лунц // Дни. 1924. № 475; СДр. 1989. № 1. С. 232— 
233.

1921—1926. Занятия в поэтической студии Н.С.Гумилева в Доме 
искусств (Петроград). Дружба с Л.Н.Лунцем. Отъезд автора за границу 
(1922). Переписка с советскими поэтами, характеристика в их письмах 
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литературной обстановки, жизни в Москве и Петрограде. Творчество 
Лунца, отъезд его в Германию. В тексте — письма Лунца к автору из 
России и Германии за 1922—1924 гг.1

6866. Берберова Н.Н. Курсив мой: Автобиография: В 2 т. — 2-е 
изд. — Нью-Йорк, 1983*.

То же. — М., 1996. — 734 с. — Биогр. справочник. — Алф. указ.
То же [с сокр.] — [1-е изд.]. — München, 1972. — 709 с.
То же [отд. главы] // Октябрь. М., 1988. № 10. С. 164—201; № 11. 

С. 166-195; № 12. С. 174-202; 1991. № 7. С. 186-208; № 8. С. 189— 
205; № 9. С. 179-207.

То же [отр.] Ц НЖ. 1967. № 87. С. 30-53; ВЛ. 1988. № 9. С. 184— 
243; № 10. С. 233-280; № 11. С. 219-265; ЛА. 1990. № 6. С. 64-84; 
№ 7. С. 60—81; Серебряный век. М., 1990. С. 431—574; Петроград, ав
густ 1921 Ц РМ. 1981. 27 авг. (№ 3375).

Др. публ. Гумилев перед арестом // Сегодня. 1926. 27 авг. (№ 190); 
Гумилев перед казнью // НРС. 1936. 5 сент. (№ 8617); Три года с 
Горьким // ПН. 1936. 21, 24, 28 июня (№№ 5567, 5570, 5574).

1901 — 1965. Детство в г. Устюжна Тверской губ. Деды: И.Д.Карау
лов — уездный предводитель дворянства, И.М.Берберов — врач. Уче
ние в Петербургской гимназии М.С.Михельсон. Преподаватели: 
Т.В.Адамович, В.М.Усков, В.П.Соколов. Февральская революция. 
Жизнь в Москве (1918), Нахичевани, Петербурге (с 1921). Знакомство 
и взаимоотношения с поэтами Г.В.Ивановым, Н.С.Гумилевым, 
Н.К.Чуковским, Л.Н. и И.Н.Лунцами. Поэтические вечера в Доме ис
кусств, в студии К.И.Чуковского. Институт истории искусств В.П.Зу
бова. Похороны А.А.Блока. Знакомство с В.Ф.Ходасевичем и отъезд с 
ним в Берлин (июнь 1922), затем в Прагу. Литературная жизнь рус
ской эмиграции в Берлине. Встречи с А.Белым, В.Б.Шкловским, 
Н.А.Оцупом, И.Г.Эренбургом, Б.Л.Пастернаком, В.В.Вейдле, П.П.Му
ратовым. Жизнь М.И.Цветаевой в Праге (нояб.—дек. 1923). Путешест
вие по Италии (1924). Знакомство с М.Горьким, общение с ним в Ма- 
риенбаде, Сорренто (нояб. 1922—1925). М.Ф.Андреева, Е.П.Пешкова, 
М.И.Будберг. Жизнь с Ходасевичем в Париже (с 1925), его сотрудни
чество в газете «Дни», трудности быта. Русский литературный салон 
М.М.Винавера в Париже (1925—1926). Д.С.Мережковский и З.Н.Гип
пиус. Дружба с В.А. и Б.К.Зайцевыми и И.А.Буниным. Г.Н.Кузнёцова. 
Встречи с М.В.Добужинским в Берлине, Париже, Нью-Йорке. Лите
ратурная деятельность автора, сотрудничество в «Последних новостях» 
и «Современных записках». Редакторы «Современных записок»: 
И.И.Фондаминский, В.В.Руднев, М.В.Вишняк. Молодые поэты: 
А.П.Ладинский, В.А.Смоленский, Б.Ю.Поплавский, Д.М.Кнут. Встре
чи с В.Е.Жаботинским, Н.К.Метнером, А.Н.Бенуа, Н.Д.Миллиоти, 
К.А.Сомовым, М.ФЛарионовым, Н.С.Гончаровой. История взаимо
отношений с А.Ф.Керенским, беседы с ним о масонстве. Оценка ав
тором творчества В.В.Набокова. Уход от Ходасевича (апр. 1932), его 
женитьба на О.Б.Марголиной, болезнь и смерть (1939). Русские эми
гранты в предместье Парижа Биянкур. Второе замужество (1938— 
1948). Дневниковые записи в годы немецкой оккупации Парижа во

1 В тексте подлинные имена скрыты под инициалами. 

17



время Второй мировой войны и в послевоенное время (авг. 1939 — 
апр. 1950). Сотрудничество в газете «Русская мысль» (с 1947). Отъезд в 
США (окт. 1950), литературное творчество. А.Л.Толстая и ее участие в 
судьбе автора. Редактор «Нового журнала» М.М.Карпович. Ученый- 
славист Р.О.Якобсон. Поездки в Европу (1960, 1965). Встреча с
A. А.Ахматовой на вокзале в Париже (1965). В тексте — письма к авто
ру В.Ф.Ходасевича, Г.В.Иванова, М.Горького, отрывки из писем Бу
нина1.

6867. Березов Р.М. Два островка: Из воспоминаний б. чл. Союза 
сов. пистелей // РМ. 1954. 3 дек. (№ 716). С. 4—5.

1924—1930-е гг. Литературные салоны Е.Ф.Никитиной и А.А.Ан- 
тоновской в Москве, их завсегдатаи. Новогодние елки на «Никитин
ских субботниках». Исчезновение посетителей субботников в середи
не — конце 1930-х гг.

6868. Березов Р.М. Дом Герцена // НРС. 1976. 6 апр. (№ 23909). 
С. 2.

1920-е — 1930-е гг. Дом А.И.Герцена на Тверском бульваре в Мос
кве — приют литературных групп и организаций. Празднование 10- 
летия литературной деятельности писательницы Л.Н.Сейфуллиной. 
Посетители ресторана. Размещение Литературных курсов и Литератур
ного фонда в доме Герцена, руководители Литфонда Вс.Вяч.Иванов и 
К.А.Федин. Поэт О.Э.Мандельштам.

6869. Березов Р.М. Дома творчества: Оазисы в сов. пустыне // РМ. 
1954. 9 июня (№ 665). С. 4—5.

1930—1940-е гг. Жизнь автора в домах творчества Союза советских 
писателей в Малеевке (Московская обл.) и Ялте. Быт писателей. 
Встречи с А.Т.Твардовским, К.А.Фединым, Д.(Я.)М.Алтаузеном. Чте
ние автором Твардовскому поэмы «Страна Муравия». Совместная по
ездка с К.М.Симоновым в пионерский лагерь Артек в Крыму.

6870. Березов Р.М. Мои встречи с писателями // РМ. 1973. 
20 сент. (№ 2965). С. 8.

Др. публ. Это было... И НРС. 1967. 4 сент. (№ 19901).
1920-е — 1930-е гг. Встречи в домах творчества в Малеевке (Мос

ковская обл.), в Ялте, Коктебеле, на «Никитинских субботниках» в 
квартире Е.Ф.Никитиной в Москве, на литературных собраниях Выс
ших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС), на вече
ринках в Музыкальном театре им. В.И.Немировича-Данченко с 
Д. Бедным, П.Н. Васильевым, А.К.Воронским, Вс.Вяч.Ивановым, 
П.С. Романовым, А.Т.Твардовским, И.П.Уткиным, К.А. Фединым,
B. Я.Шишковым.

6871. Березов Р.М. О чем нельзя говорить // НРС. 1974. 9 янв. 
(№ 23204). С. 4.

1927. Организация осужденными по ложному обвинению писате
лями Альтшуллером, В.И.Аврущенко и Анохиным литературного ут-

1 Аннотация составлена по изд.: М., 1996. 
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ренника в Таганской тюрьме в Москве, участие в нем автора вместе с 
писателями Вс.Вяч.Ивановым, Л.М.Леоновым и И.Л.Сельвинским. 
Обстановка в тюрьме, реакция заключенных на выступления писате
лей. Хлопоты Леонова и Иванова об арестованных писателях.

6872. Березов Р.М. По советской провинции // НЖ. 1953. № 33.
С. 199-210.

Янв. 1941. Поездка с писателем Д.М.Хаитом по Кавказу. Выступ
ления на литературных вечерах в заводских клубах, институтах, шко
лах и других организациях Краснодара. Проведение вечеров в Армави
ре, выступление в местном клубе НКВД, банкет в партийном комите
те, посещение других городов. Фельетон в «Правде» по поводу поезд
ки. Вызов в группком ВКП(б) издательства «Советский писатель».

6873. Березов Р.М. С. Есенин; Д.Бедный; В.Маяковский // НРС. 
1949. 30 янв. (№ 13428). С. 2, 7; 6, 13 февр. (№№ 13435, 13442). С. 2, 
8; 20 февр. (№ 13449). С. 8.

Др. публ. С. Есенин // Сергей Есенин в стихах и жизни. М., 1997. 
С. 376-385.

1923—1930-е гг. Знакомство с С.А.Есениным. Выступления Есени
на и В.В.Маяковского в Литературно-художественном институте в 
Москве. Жизнь Есенина в Москве (1923—1925), его поездки в с. Кон
стантиново Рязанской губ. Похороны Есенина. Отношение к его 
творчеству в 1920-х — 1930-х гг. Судьбы близких поэта. Знакомство с 
Д.Бедным (1925—1926). Выступления Маяковского на вечере поэти
ческих групп в Большом зале Московской консерватории (янв. 1926) 
и на литературном вечере в Высших художественно-технических мас
терских (ВХУТЕМАС) (5 мая 1927). Литературная группа «Перевал» 
при журнале «Красная новь».

6874. Березов Р.М. Экстренное совещание: Из воспоминаний 
б. сов. писателя // НРС. 1950. 12 авг. (№ 13987). С. 2.

1939. Занятие советскими войсками Западной Украины и Запад
ной Белоруссии. Поездки туда писателей А.Н.Толстого, А.А.Жарова и 
Д.(Я.)М.Алтаузена. Выступление Сталина на экстренном совещании 
советских писателей в Кремле с критикой очерка А.О.Авдеенко о За
падной Украине и сценария фильма «Закон жизни».

6875. Березов Р.М. Я другой такой такой страны не знаю // НРС. 
1975. 22-26, 29-30 апр. (№№ 23609-23613, 23615-23616). С. 4.

1920-е — 1930-е гг. Участие автора в литературной группе крес
тьянских поэтов и писателей, члены группы: В.Ф. Наседкин, 
С.А.Клычков (наст. фам. Лешенков), П.В.Орешин. Эпиграммы и 
шутки Наседкина, рассказанная им история о мавзолее В.И.Ленина. 
Вызов Наседкина в НКВД. Годы репрессий, аресты писателей. Кру
жок Наседкина по изучению конституции, арест его и других крес
тьянских писателей. Арест жены Наседкина Е.А.Наседкиной-Есени- 
ной, судьба их детей. Работа автора над спектаклем «Окно в деревню» 
в театре В.Э.Мейерхольда (1927), провал спектакля. Мейерхольд-ре
жиссер. Арест Мейерхольда, гибель его жены актрисы З.Н.Райх. Пи
сательница Л.Н.Сейфуллина.
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6876. Берестовская Е. О былом // НРС. 1971. 5 сент. (№ 22363). С. 5. 
1915, 1932. Участие автора в поэтическом вечере С.А.Есенина,

Н.А.Клюева и В.И.Горянского с чтением стихов последнего. Внеш
ность поэтов и их манера чтения. Поэт В.В.Сладкопевцев. Знакомство 
с художником А.В.Ганзеном, внуком И.К.Айвазовского, последующие 
встречи с ним и его семьей в г. Дубровник (Югославия).

6877. Берлин И. Автографы памяти: Встречи англичанина с рус. 
писателями //ЛК. 1982. № 6. С. 12-14; 1983. № 7. С. 10-11.

Др. публ. Встречи с русскими писателями в 1945 и 1956 годах // 
Звезда. Л., 1990. № 2. С. 129—157; Из воспоминаний «Встречи с рус
скими писателями» // Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1991. 
С. 436-459.

Осень 1945. Приезд в Москву, работа в английском посольстве. 
Характеристика положения русской интеллигенции, русских писате
лей в СССР, отношения к ним читателей. Встреча и беседа на приеме 
в посольстве с К.И.Чуковским, С.М.Эйзенштейном, А.Я.Таировым. 
Посещение Б.Л.Пастернака в Переделкине, его рассказ о поездке в 
Париж и выступлении на Антифашистском конгрессе (1935). Отзыв 
поэта о своей книге «Детство Люверс», о грузинских писателях. 
Встречи с С.Я.Маршаком и Л.А.Кассилем.

6878. Биек А.А. Одесская «литературка»: Одес. лит-артист, об-во: 
Отр. из докл. Ц НРС. 1947. 27 апр. (№ 12783). С. 2, 8.

1900-е гг. — 1920. Деятельность Одесского литературно-артисти
ческого общества, его руководители — писатель Г.Г.Лившиц (Гершен
зон) и редактор газеты «Одесские новости» И.М.Хейфец. Место и 
роль Общества в культурной жизни города. Участие в нем К.Д. Баль
монта, М.А.Алданова, И.А.Бунина, М.А.Волошина, А.Н.Толстого, 
Н.В.Крандиевской и др. В.М.Инбер, значение ее семьи в жизни Об
щества. Кружок «Среда», состав его исполнительного бюро. Начинаю
щие литераторы Э.Г.Багрицкий, Ю.К.Олеша, В.П.Катаев. Ликвидация 
Общества после установления в Одессе советской власти.

6879. Блейк П. Московские встречи и впечатления // СВ. 1963. 
№ 3/4. С. 49-51.

1953—1954. Подъем советской поэзии после смерти И.В.Сталина. 
Публичные выступления поэтов А.А.Вознесенского, Б.А.Ахмадулиной, 
Б.А.Слуцкого во Дворце спорта в Лужниках (нояб. 1953). Вечер поэ
зии в Большой аудитории Политехнического музея с участием Е.А.Ев
тушенко, Б.Ш.Окуджавы, Вознесенского.

6880. Борман А.А. Мои встречи с писателями: Глава из воспомина
ний И НРС. 1968. 7 июля (№ 20208). С. 5.

1900-е — 1930-е гг. Посещение матери автора, А.В.Тырковой-Ви- 
льямс, К.И.Чуковским, В.В.Розановым, Ф.К.Сологубом, С.М.Горо
децким, Б.А.Садовским и др. Внешность А.М.Ремизова и его жены 
С.П.Ремизовой, связанные с ними курьезные случаи, их жизнь в эми
грации. Творчество Ремизова. Поэты А.А.Блок, М.А.Волошин и 
О.Э.Мандельштам. Неприязнь автора к поэту Вяч.И.Иванову. Салон 
критика и переводчицы А.В.Голыитейн в Париже, ее отношение к 
возвращению А.Н.Толстого из эмиграции на родину. Встречи с Куп
риным в России и Париже.
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6881. Бородаевский А.Д. Пропажа, или Альбом моей бабушки // 
Грани. 1991. № 160. С. 65-91.

1910-е — конец 1980-х гг. Частично по воспоминаниям бабушки 
автора — М.А.Бородаевской. Род Бородаевских. Дед — горный инже
нер, помещик, поэт В.В.Бородаевский, биографические сведения о 
нем, поэтическое творчество. Знакомство его с Вяч.И.Ивановым, 
Н.С. Гумилевым, А.А.Блоком, В.В.Розановым, М.А.Волошиным, 
М.А.Кузминым, Ю.Н.Верховским и др. Их стихи, записи, рисунки в 
исчезнувшем впоследствии литературном альбоме бабушки. Отец — 
архитектор, художник и поэт Д.В.Бородаевский. Гости Бородаев
ских — антропософы А.М.Моисеев (отец И.А.Моисеева) и С.Г.Сквоз- 
ников. Друг семьи поэт Е.А.Благинина.

6882. Бочиггейн Б. В Кремле с Джамбулом: Из кн. «Занимательная 
кремленология» // НРС. 1988. 21 апр. (№ 27700). С. 4.

1946. Лечение автора в 4-м корпусе Боткинской больницы, дружба 
с поэтом-сатириком Н.А.Адуевым, знакомство с поэтом К.Н.Алтай- 
ским, его переводы произведений казахского акына Джамбула 
(Д.Джабаева), высказывания о значении работы переводчка.

6883. Бриль Л. Наставникам, хранившим юность нашу // НРС. 
1987. 10 февр. (№ 27327). С. 5.

1949, 1963. Посещение автором кружка художественного чтения 
при московском Доме пионеров под руководством Н.В.Дружининой, 
организация ею вечера поэзии Н.А.Заболоцкого и М.И.Цветевой, 
гости и друзья кружка и кружковцев. Встреча с А.А.Ахматовой.

6884. Бунин И.А. Воспоминания. — Париж: Возрождение, 1950. — 
273 с.

Содерж.: Автобиографические заметки; Рахманинов; Репин; Дже
ром Джером; Толстой; Чехов; Шаляпин; Горький; Его высочество: 
[Принц П.А. Ольденбургский]; Куприн; Семеновы и Бунины; Эртель; 
Волошин; «Третий Толстой»: [А.Н.Толстой]; Маяковский; Гегель, 
фрак, метель; Нобелевские дни.

То же. — Париж, 1981.
То же [отр.] // НС. 1990. № 11. С. 179-189.
Аннотации на воспоминания, включенные в книгу см. под 

№№ 5071, 6313, 6427, 6552, 7266, 7271, 7272, 7276, 7323, 7372, 7598, 
7672, 7902, 8163.

6885. Бунин И.А. Записная книжка // ИР. 1930. № 21(262). С. 1 — 
6; № 22(263). С. 6-8; № 23(364). С. 1-2.

То же Ц ПН. 1929. 17 марта (№ 2916).
1890-е гг. — нач. XX в. Посещение редакции газеты «Русская 

мысль» в Париже, интервью с М.Метерлинком. Встреча с Л.Н.Толс
тым (1894). Литературная среда Петербурга и Москвы, встречи с 
Н.Н.Златовратским, В.Я.Брюсовым, А.М.Добролюбовым, М.Горьким 
и А.П.Чеховым.

6886. Валентинов Н.В. Два года с символистами / Под ред., с пре
дисл. и примеч. Г.П.Струве. — Stanford: The Hoover Inst, on War, 
Revolution and Peace: Stanford Univ., 1969. — XV, 241 с. — В прил.: 
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Автокомментарий к главе «А.Блок и А.Белый»; Статья «Александр 
Блок и «Русское слово»; Письмо Н.В.Валентинова к Г.П.Струве.

То же. — М., 2000.
Др. публ. Встречи с Андреем Белым // НЖ.1956. N° 45. С. 181 — 

194; № 46. С. 84-106; № 47. С. 133-153; 1957. № 49. С. 171-188; 
Знакомство с Брюсовым // НРС. 1957. 25 янв. (№ 15917); Дух, летав
ший по Москве [А.Белый] // НРС. 1958. 27 апр. (№ 16374); Андрей 
Белый в Москве // НРС. 1979. 27 янв. (N9 24790).

1905—1908, 1912. Встречи с поэтами-символистами А.Белым (1905, 
1907—1908), В.Я.Брюсовым (1907—1908, 1912), Эллисом (Л.Л.Кобы- 
линским, 1906—1908). Внешний облик поэтов, черты личности, фило
софские и художественные взгляды. Интерес Белого к социальным 
вопросам, беседы с ним о теории символизма, на философские, поли
тические и прочие темы. Проявление психического склада в суждени
ях поэта. Литературоведческие статьи и публичные выступления Бело
го. Личные отношения и идейные расхождения с А.А.Блоком. Роман 
«Петербург» и влияние на Белого его нового окружения (с 1908) — 
М.О.Гершензона и других авторов сборника «Вехи», увлечение теосо
фией и оккультизмом. Дальнейшая личная и творческая судьба Бело
го. Характеристика Брюсова как поэта, ученого, его отличия от других 
поэтов-символистов. Гипнотические способности Эллиса, умение 
перевоплощаться, эзотерические сеансы с автором. Толкование им 
произведений Ш.Бодлера, приверженность «бодлеризму». Марксизм и 
символизм в понимании Эллиса. Сообщение им сведений из биогра
фии Вл.С.Соловьева. В тексте — философские суждения автора, его 
разбор произведений Белого, критика идейно-художественных взгля
дов Блока, выдержки из мемуаров Белого и его книги «Символизм», 
отрывки из писем, дневников, статей Блока, другие материалы.

6887. Вейдле В.В. О поэтах и поэзии. — Paris: YMCA-Press, 
1973. — 204 с. — Из содерж.: Похороны Блока. С. 9—16; Ходасевич 
издали — вблизи. С. 34—52; Умерла Ахматова. С. 53—62; Цветаева — 
до Елабуги. С. 65—73.

То же. Ходасевич издали — вблизи // НЖ. 1961. № 6. С. 124—127; 
Умерла Ахматова // ВРСХД. 1966. № 80. С. 38—45; Цветаева — до 
Елабуги // ВРСХД. 1970. № 95. С. 129-136.

Нач. 1920-х гг. — 1939. Похороны А.А.Блока (21 авг. 1921). Раз
мышления автора о душевном состоянии поэта незадолго до смерти, 
положении русской литературы. Знакомство с В.Ф.Ходасевичем в 
Петрограде (1922), встречи с ним в Париже (с 1925). Характер Ходасе
вича, отношение его к литературе и писателям, жизненные невзгоды, 
болезнь, характеристика творчества. Поэзия А.А.Ахматовой, ее работа 
над стихом, внешний облик, жизнь в Петербурге (1920-е), выступле
ние на юбилее Ф.К.Сологуба. Первая встреча с М.И.Цветаевой на па
нихиде по Блоку. Внешность, черты личности, поэзия Цветаевой. 
Встречи в Париже, помощь автора в публикации цветаевских перево
дов стихов А.С.Пушкина. Прощание с Цветаевой перед ее отъездом в 
Россию.

6888. Водневский Н.А. Писатели // НРС. 1966. 24 апр. (№ 19304). 
С. 7.
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1930-е гг., 1942. Выступление писателя М.Лоренцова в сельской 
школе, его влияние на творчество автора. Чтение своих произведений 
поэтами В.М.Гусевым, В.А.Луговским, писателем Н.Е.Виртой в клубе 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) в Самарканде, реакция 
курсантов на их выступление.

6889. Волконский С.М. По памяти // ПН. 1927. 31 авг. (№ 2352). 
С. 3.

1890-е — 1900-е гг. Встречи с писателем Б.М.Маркевичем, его 
мастерство чтеца. Вечера в доме С.А.Толстой, вдовы поэта А.К.Толс- 
того, их посетители: Вл.С.Соловьев, кн. Д.Н.Цертелев, кн. Э.Э.Ухтом
ский и др.

6890. Гаген-Торн Н.И. Из неопубликованных воспоминаний о 
Вольфиле: Н.И.Гаген-Торн на чтении Замятиным романа «Мы» // 
ВРХД. 1984. № 142. С. 196-199.

То же [полностью] // Гаген-Торн Н.И. Memoria. М., 1994. С. 26— 
48.

1920-е гг. Создание в Петрограде Вольной философской ассоциа
ции (Вольфила), ее члены: С.А.Есенин, М.М.Зощенко, Ю.Н.Тынянов, 
В.Б.Шкловский, Б.М.Эйхенбаум, Б.В.Томашевский, О.Д.Форш и др. 
Чтение и обсуждение на одном из заседаний романа Е.И.Замятина 
«Мы».

6891. Гасс Б.Л. Задуй во мне свечу. — Лондон, 1984. — 281 с.: ил.
То же [отр.] На холмах Грузии // НРС. 1986. 14—16 авг. 

(№№ 27175-27177).
1957—1975. Знакомство, встречи в Тбилиси и Москве, дружеские 

отношения и переписка с Б.А.Ахмадулиной, Е.А.Евтушенко, Ю.М.На
гибиным, Б.Ш.Окуджавой, Э.А.Фейгиным, А.П.Межировым, Ю.Васи- 
льевым, Ю.П.Мориц, В.Н.Соколовым, их произведения, посвящен
ные Грузии. К.АЛордкипанидзе как создатель и главный редактор 
журнала «Литературная Грузия», его жена М.С.Нижерадзе (Лордкипа
нидзе). Работа автора в журнале. Публикация на его страницах произ
ведений Ахмадулиной, А.А.Ахматовой, О.Э.Мандельштама, БЛ.Пас- 
тернака, К.Г.Паустовского, Окуджавы. Деятели грузинской культуры: 
В.Д.Жгенти, И.В.Абашидзе, Л.Д.Гудиашвили, С.И.Чиковани, Т.Ю.Та
бидзе и его жена Н.А.Табидзе. Торжества в Тбилиси в связи с 800-ле
тием поэмы Ш.Руставели «Витязь в тигровой шкуре», ее переводчик 
на русский язык Ш.И.Нуцубидзе. Переход автора на работу редакто
ром русских изданий в издательстве «Накадули», переводческая дея
тельность. Встреча в Москве с друзьями перед эмиграцией (1975). 
В тексте — письма и другие материалы.

6892. Гиппиус З.Н. Благоуханье седин // СЗ. 1924. № 21. С. 197— 
229.

То же И Гиппиус З.Н. Живые лица. Прага, 1925. Вып. 2. С. 115— 
170; Гиппиус З.Н. Стихотвоврения: Живые лица. М., 1991. С. 372— 
402; Гиппиус З.Н. Живые лица. М., 202. С. 152—178; Даугава. Рига, 
1989. № 9. С. 107-115; № 10. С. 110-118.

То же [отр.] В Ясной Поляне // ЗаС. 1925. 30 июня. № 169(1573); 
В Ясную Поляну, там и обратно // РМ. 1981. № 3391.
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1890-е гг. — 1900. Воспоминания о писателях старшего поколения. 
Встреча с поэтом А.Н.Плещеевым в редакции журнала «Северный 
вестник». Работа поэта — заведующего отделом поэзии, его внеш
ность, литературный вкус, семья, переписка с ним. «Пятницы» писа
телей, артистов, музыкантов у Я.П.Полонского, посещение его 
К.П.Победоносцевым. Рассказ Полонского о И.С.Тургеневе. Встреча 
автора во время путешествия по Италии с А.П.Чеховым и А.С.Суво- 
риным. Чехов как писатель и человек. Внешность Суворина, его дея
тельность, газета «Новое время». Дружба автора с П.И.Вейнбергом, 
его переводы, возглавляемый им Литературный фонд. Отзыв автора о
А.Н.Майкове как поэте. Посещение автором и Д.С.Мережковским 
Ясной Поляны (1904), осмотр толстовского дома с помощью С.А.Тол
стой. Знакомство с Л.Н.Толстым, разговор о религии, нравственности.

6893. Гиппиус З.Н. Живые лица. — Прага: Пламя, 1925. — 
Вып. 1—2. — Вып. 1. — 187 с.; Вып. 2. — 171 с.

Содерж.: Вып. 1: Мой лунный друг: (О Блоке); Одержимый: 
(О Брюсове); Маленький Анин домик: (Вырубова); Вып. 2: Задумчи
вый странник: (О Розанове); Отрывочное: (О Сологубе); Благоухание 
седин: (О многих).

То же. — Мюнхен, 1971; — М., 2002. — Коммент.; // Гиппиус З.Н. 
Стихотворения. Живые лица. М., 1991. С. 214—402.

Аннотации на включенные в книгу воспоминания см. под 
№№ 572, 5865, 6892, 7216, 7250, 7874.

6894. Гладилин А.Т. Встреча с Джоном Стейнбеком // НРС. 1980. 
31 дек. (№ 25393). С. 4.

1963. Посещение Москвы писателем Стейнбеком в составе амери
канской правительственной делегации, его встреча с молодыми писа
телями в редакции журнала «Юность», редактор журнала Б.Н.Поле
вой. Внешность Стейнбека, его впечатления от беседы с писателями. 
Б.А.Ахмадулина.

6895. Горин Р. После концерта Александра Галича // НРС. 1989. 
28 июля (№ 28095). С. 15.

Конец 1960-х гг. Концерт бардов в Доме ученых Новосибирского 
академгородка, успех песен А.А.Галича. Обсуждение концерта в Доме 
актеров, преследование автора за выступление в защиту* Галича. 
Прием автора секретарем Новосибирского обкома КПСС по идеоло
гии В.С.Алехиным, его манера поведения, отношение к творчеству 
бардов. Статья Н.Мейсака о Галиче в новосибирской газете. Обста
новка в Новосибирске, первый секретарь Новосибирского обкома 
КПСС Ф.С.Горячев. Кампания против постановки пьес В.Н.Войнови- 
ча «Два товарища» и А.К.Толстого «Царь Федор Иоаннович» в Ново
сибирском драматическом театре «Красный факел», вдохновитель 
кампании писатель А.С.Иванов.

6896. Горький М. Воспоминания: Н.Е.Каронин-Петропавловский; 
А.П.Чехов; Лев Толстой; М.М.Коцюбинский; Леонид Андреев. — Ber
lin: Kniga, 1923. — 130 с.

То же И Поли. собр. соч.: Худож. произведения: В 25 т. М., 1970. 
Т. 6. С. 42-62; М., 1971. T. 11. С. 63-83; 178-185; М., 1973. Т. 16. 
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С. 260-312; Собр. соч.: В 8 т. М., 1988: Т. 3. С. 73-107, 156-194, 
226—268; Воспоминания о Чехове // ПН. 1921. 28 апр. (№ 314); Лео
нид Андреев // Книга о Леониде Андрееве. Берлин; Петербург, 1922. 
С. 3—38; 2-е изд. Берлин; Петербург, 1922. С. 5—40; Н.Е.Каронин- 
Петропавловский; М.М.Коцюбинский // Горький М. Литературные 
портреты. М., 1983. С. 46—63, 262—268.

То же [с сокр.]. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. — 
Пб., 1919; - Берлин, 1921.

То же [отр.] О Льве Толстом // Беседа. 1923. № 1. С. 178—182.
Сведения о др. публ. в советской печати и аннотации см. в кн. 

«История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях» 
(ИДРДВ): Н.Е.Каронин-Петропавловский, М.М.Коцюбинский — 
Т. 3, ч. 4, №№ 7123, 7209; Леонид Андреев — Т. 4, ч. 4, № 8432; 
Лев Толстой, А.П.Чехов — Т. 5, ч. 1, №№ 444, 901.

6897. Горький М. Воспоминания; Рассказы; Заметки. — Berlin: 
Kniga. 1925. — 218 с.

Из содерж.: О С.А.Толстой. С. 27—41; Леонид Красин. С. 42—52; 
Сергей Есенин. С. 53—58; Н.Ф.Анненский. С. 59—63; О Гарине-Ми
хайловском. С. 54—78.

То же И Поли. собр. соч.: Худож. произведения: В 25 т. М., 1974. 
Т. 20. С. 50—90; Горький М. Литературные портреты. М., 1983. 
С. 109-124, 191-204, 296-301; О С.А.Толстой Ц Беседа. 1924. № 5. 
С. 197—217; Сергей Есенин // Горький М. Собр. соч.: В 8 т. М., 1988. 
Т. 3. С. 220-225; О Есенине. М., 1990. С. 15-21.

То же [с сокр.] И Жизнь Есенина. М., 1988. С. 306—311.
То же [отр.] Сергей Есенин // НРС. 1946. 20 янв. (№ 12319).
Сведения о др. публ. и аннотации см. в кн. «История дореволюци

онной России в дневниках и воспоминаниях» (ИДРДВ): Н.Ф.Аннен
ский — Т. 3, ч. 1, № 1762; О Гарине-Михайловском, Сергей Есенин — 
Т. 4, ч. 4, №№ 8645, 8728; Т. 5, ч. 2, №№ 2654, 2726; О С.А.Толстой - 
Т. 5, ч. 1, № 443; Леонид Красин — Т. 5, ч. 2, № 890.

6898. Гофман М.Л. Петербургские воспоминания // НЖ. 1955. 
№ 43. С. 120-133.

1906—1910. Учение в Петербургском университете. Литературная 
жизнь Петербурга. Встречи с А.А.Блоком, Вяч.И.Ивановым, С.М.Го
родецким, А.М.Ремизовым, Н.А.Бердяевым и др. Литературные собра
ния — «Среды» в «Башне» Иванова, их участники, атмосфера собра
ний. Жена Иванова Л.Д.Зиновьева-Аннибал. «Поэтическая академия» 
Иванова, его ученики. Работа Иванова над «Книгой о поэтах послед
него десятилетия».

6899. Греневиц Д. Мастера слова // ЛС. 1953. № 4. С. 71—72.
Нач. 1920-х гг. Поэтическая группа «Мастерская слова», созданная 

в Петрограде, после смерти Н.С.Гумилева, ее состав (Н.А.Заболоцкий 
и др.). Поэзия и судьба участниц группы М.И.Комиссаровой и Н.Рос- 
лавлевой. Литературные вечера у Т.Л.Щепкиной-Куперник1, ее крити
ческие замечания на прочитанные поэтами стихи.

1 В тексте ошибочно: Татьяна Павловна.
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6900. Гронский И.М. О крестьянских писателях: Выступление в 
ЦГАЛИ 30 сент. 1959 г. // Минувшее. 1989. Вып. 8. С. 139—174. — 
Примеч.

То же Ц Минувшее. М., 1992. Вып. 8.
1920—1930-е гг. Внешний облик, черты характера поэтов С.А.Есе- 

нина, Н.А.Клюева, С.А.Клычкова, П.Н.Васильева, П.В.Орешина, осо
бенности их творчества, отношение к советской власти. Попытки ав
тора воздействовать на их общественно-политическую позицию.

6901. Гюнтер И.Ф. фон. Под восточным ветром // Мосты. 1970. 
№ 15. С. 329-348.

То же [отр.1 И Николай Гумилев в воспоминаниях современников. 
Париж; Нью-Йорк; Дюссельдорф, 1989. С. 131 — 141; М., 1990. 
С. 131-141.

Др. публ. Жизнь в восточном ветре // Жизнь Николая Гумилева. 
Л., 1991. С. 49-57.

1906—1910. Приезды в Петербург, встречи с А.А.Блоком и 
Л.Д.Менделеевой, их взаимоотношения. Посвящение автору Блоком 
своего стихотворения. Жизнь в квартире Вяч.И.Иванова, его лич
ность, окружение. «Среды» в «Башне» Иванова, посетители: М.А.Куз- 
мин, В.В.Хлебников, Л.С.Бакст, В.Э.Мейерхольд, их черты характера. 
Работа автора в редакции журнала «Аполлон», его создатели С.К.Ма- 
ковский и И.Ф.Анненский, сотрудники: А.Я.Левинсон, А.Н.Толстой, 
М.А.Волошин. Н.С.Гумилев, его выступления против символизма. 
История Черубины де Габриак. Знакомство в доме Иванова с поэтес
сой Е.И.Дмитриевой. Литературное объединение «Цех поэтов». Зна
комство с О.Э.Мандельштамом и А.А.Ахматовой. Первые публикации 
Ахматовой в «Аполлоне».

6902. Даманская А.Ф. Союз русских переводчиков // ПН. 1935. 24 
окт. (№ 5327). С. 4.

Весна 1917—1922. Образование в Петрограде Союза русских пере
водчиков, его члены, председатель З.Н.Журавская. Деятельность 
Союза, выработка устава, собрания. Доклады К. И. Чуковского, 
H.С.Гумилева, Е.П.Летковой-Султановой. Вопрос о политической не
зависимости, причины ликвидации Союза.

6903. Дризен Н.В. Литературные силуэты // МиИ. 1930. № 2. 
С. 7-8; № 5. С. 2.

1880-е — нач. 1900-х гг. Встречи с поэтами А.Н.Апухтиным, 
Я.П.Полонским, С.А.Андреевским. Участие Апухтина в любительских 
спектаклях, исполнение им роли Фамусова из комедии А.С. Грибоедо
ва «Горе от ума», отдельные эпизоды из его жизни. «Пятницы» в пе
тербургском доме Полонского, их посетители. Деятельность Андреев
ского в Литературно-музыкальном кружке при «Ежегоднике импера
торских театров», чтение им пьесы «)16iBoft труп» Л.Н.Толстого.

6904. Дубров А. Поэты «Спектра» // НРС. 1974. 19 мая (№ 22320). 
С. 4.

1960—1970. Литературное объединение «Спектр» при Московском 
институте химического машиностроения, его руководитель поэт и ли
тературный критик Е.Друц. Порядок проведения заседаний, темы для 
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обсуждения. Участники объединения: художник Недбайло, поэты
A. Швыряев, Е.Витковский, А.Жигалов, Ю.Вишневская, Н.Сидорина. 
Закрытие «Спектра» властями.

6905. Ершов П.Е. Одесская «Зеленая лампа»: Из воспоминаний // 
НРС. 1951. 21 янв. (№ 14150). С. 3, 8.

1917—1919. Литературная жизнь Одессы: студенческий литератур
но-художественный кружок, его открытые вечера, собрания у
B. Мунца, посещение их Э.Г.Багрицким. Переименование кружка в 
«Зеленую лампу», участие в нем В.П.Катаева и Ю.К.Олеши. Судьба 
поэта А.Фиолетова (А.Шора).

6906. Ефимов И.М. Коварная заграница // НРС. 1985. 12 апр. 
(№ 26757). С. 25.

Конец 1960-х гг. Участие автора в литературном симпозиуме, вы
ступление финских писателей и Ф.А.Абрамова. Поездка с делегацией 
советских писателей в Чехословакию, руководитель делегации писа
тель Б.Н.Полевой. Скандал в связи с поездкой автора в Прагу, запрет 
на его дальнейшие поездки за границу.

6907. Зайцев Б.К. Далекое: Очерки о писателях, путевые замет
ки. — Washington: Inter-Lanquaqe Literary Associates, 1965. — 201 с.: 
портр.

Содерж.: Побежденный (Блок); Андрей Белый; Бальмонт; Вяче
слав Иванов; Бердяев; Архимандрит Киприан; Александр Бенуа; 
П.П.Муратов; «Дух голубиный»: (К.В.Мочульский); Пастернак в рево
люции; Еще о Пастернаке; Другие и Марина Цветаева; Памяти Ивана 
и Веры Буниных; О любви: (Балтрушайтис); Возвращаясь от всенощ
ной; «1908» — Рим; Латинское небо; Конец Петрарки; Повесть о двух 
городах; «Чего уже не увидишь».

То же. — Нью-Йорк, 1953*; — М., 1991 // Собр. соч.: В 3 т. М., 1993. 
Т. 3. С. 342-482; Собр. соч.: В 5 т. М., 1999. Т. 6. (доп.). С. 161-285.

То же [отд. гл.] И Зайцев Б.К. Мои современники. Лондон, 1988.
C. 24—66, 143—147, 153—166; Зайцев Б.К. Голубая звезда. М., 1989. 
С. 463-467, 472-484, 490-494, 501-504, 525-530, 565-568; Сереб
ряный век. М., 1990. С. 285—345; Зайцев Б.К. Далекое. М., 1991. 
С. 458—501; Зайцев Б.К. Братья-писатели. М., 1991. С. 4—12, 29—33.

Аннотации на включенные в книгу воспоминания см. под 
№№ 4852, 5812, 6002, 6169, 6253, 7022, 7176, 7195, 7220, 7281, 7497, 
7502, 7525, 7761, 8054.

6908. Зайцев Б.К. Мои современники / Сост. Н.Б.Зайцева-Солло
губ; Вступ. ст. Б.А.Филиппова. — London: Overseas Publ., 1988. — 
167 с.

Из содерж.: Памяти Чехова: (Отр. из воспоминаний); Блок: (Вос
поминания и размышления); Андрей Белый; Бальмонт; Вячеслав Ива
нов; Бердяев; Леонид Андреев; Молодость — Иван Бунин; Тринадцать 
лет; Максим Горький: (К юбилею); Памяти Мережковского; Братья- 
писатели; Ахматовой; Алданов; Осоргин; О Ремизове; О Шмелеве; 
Другие и Марина Цветаева; Ю.И.Айхенвальд; Александр Бенуа; 
П.П. Муратов.

То же И Собр. соч.: В 5 т. М., 1999. Т. 6 (доп.); Мои современни
ки: Воспоминания; Портреты; Мемуарные повести. С. 289—369.
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То же [отр.] Мои современники // Дон. Ростов-на-Дону, 1990. 
№ 10. С. 165-174.

Аннотации на включенные в книгу воспоминания см. под 
№№ 5437, 5812, 6169, 6253, 7087, 7110, 7146, 7176, 7195, 7220, 7280, 
7283, 7382, 7525, 7684, 7736, 7820, 7904, 8054, 8095, 8136.

6909. Зайцев Б.К. Молодость — Россия: (Автобиография) // Зай
цев Б.К. В пути: К пятидесятилетию лит. деятельности. Париж, 1951. 
С. 7-26.

То же Ц Зайцев Б.К. Голубая звезда. М., 1989. С. 32—44; Зай
цев Б.К. Земная печаль. Л., 1990. С. 17—27.

Др. публ. // НРС. 1933. 30 апр. (№ 7399).
1900—1914. Начало литературной деятельности, встреча с Н.К.Ми- 

хайловским в редакции журнала «Русское богатство» (Петербург). 
Публикация первых произведений в московской газете «Курьер», ее 
издатель — редактор Я.А.Фейгин, заведующий литературным отделом 
Л.Н.Андреев. Писательские кружки в Москве: литературный кружок 
Н.Н.Баженова, кружок писателей «Среда» и их собрания у Андреева, 
НД.Телешова, С.С.Глаголя. Участники литературных вечеров И.А. и 
Ю.А.Бунины, В.В.Вересаев, Е.П.Гославский, КД.Бальмонт, В.Я.Брю
сов, М.А.Волошин, Д.С.Мережковский и др. Ф.И.Шаляпин и М.Горь
кий на вечерах у Андреева. Сотрудничество автора в издательстве 
«Шиповник». Литературный и театральный Петербург предвоенных и 
предреволюционных лет, общественная атмосфера. А.А.Блок, С.М.Го
родецкий, Вяч.И.Иванов, Ф.К.Сологуб, М.А.Кузмин и др.

6910. Зайцев Б.К. Серебряный век: Из воспоминаний и размышле
ний // РМ. 1959. 5, 7 мая (№№ 1364, 1365). С. 2-3.

1890-е гг. — 1921. Литературные и философско-религиозные на
правления в России. Журналы «Весы», «Новый путь», «Вопросы 
жизни». В.Я.Брюсов, КД.Бальмонт, А.Белый, Д.С.Мережковский, 
А.А.Блок и др., тематика их произведений.

6911. Зелинский К.Л. Вечер у Горького (26 окт. 1932) / Публ. и 
примеч. Е.Прицкера // Минувшее. 1988. Вып. 10. С. 88—117.

То же И Минувшее. М., 1992. Вып. 10. С. 88—117; ВЛ. 1991. № 5. 
С. 114-210.

Встреча писателей с руководителями ВКП(б) и советского прави
тельства в доме М.Горького для учреждения Союза писателей СССР. 
Состав приглашенных, выступления И.М.Гронского, Л.П.Авербаха, 
Л.Н.Сейфуллиной, Вс.Вяч.Иванова, В.Я.Зазубрина, Л.В.Никулина, 
М.Е.Кольцова, автора. Речь на собрании И.В.Сталина о литературной 
политике ЦК ВКП(б). Поведение Горького.

6912. Иванов Г.В. «Арзамас» // ПН. 1926. 31 окт. (№ 2048). С. 2—3.
1918. Литературно-художественное общество «Арзамас» в Петро

граде, его организаторы. Открытые поэтические вечера. Деятельность 
книжной лавки. Посетители. Закрытие общества.

6913. Иванов Г.В. Китайские тени // Звено. 1924. 7 июля (№ 75). 
С. 2; 29 сент. (№ 87). С. 2; 3 нояб. (№ 92). С. 2-3; 1925. 17 авг. 
(№ 133). С. 2-3; 5 окт. (№ 140). С. 2-3; 7 дек. (№ 149). С. 3; 14 дек. 
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(№ 150). С. 2; 1926. 21 марта*; 24 окт.*; 1927. № 205; № 218*; ПН. 
1929. 17 окт. (N9 3130). С. 3; 1930. 22 февр. (№ 3258). С. 2-3.

То же И Иванов Г.В. Мемуары и рассказы. М., 1992. С. 25—94; 
Собр. соч.: В 3 т. М„ 1994. Т. 3. С. 221-322.

Др. публ. Меценаты // Сегодня. 1931. 14 июня (№ 163); Редак
ции // Сегодня. 1931. 12 июля (№ 190); Старый Петербург // РСл. 
1931. 9 окт. (№ 1678); Наследник Пушкина // Сегодня. 1933. № 327*.

1910-е гг. — 1922. Литературная жизнь Петербурга (Петрограда). 
Собрания в редакции журнала «Гиперборей». В.И.Гедройц, В.В.Гип
пиус, С.М.Городецкий, Н.С.Гумилев, МЛ.Лозинский, О.Э.Ман- 
дельштам. Объединение писателей «Цех поэтов». Юмористические 
эпиграммы автора и Мандельштама. Жизнь Мандельштама в Коктебе
ле. Газета «Петербургский глашатай», ее издатель И.В.Игнатьев. «Поэ- 
зопраздники» в редакции газеты. И.Северянин. Самоубийство Игна
тьева. Поэт К.М.Фофанов, его образ жизни, смерть и похороны 
(1911). Поэты-графоманы. Редакции петербургских журналов «Весна», 
«Нива», «Лукоморье», «Огонек», «Аргус», «Столица и усадьба», газеты 
«Русская воля», их редакторы и издатели. Петербургские меценаты и 
коллекционеры. Возвращение Гумилева в Петроград из-за границы 
(1918), его работа в издательстве «Всемирная литература», деятель
ность во главе петроградского «Союза поэтов» (1920—1921). Быт ин
теллигенции. Обеды в Доме литераторов. Проведение собраний, лек
ций, литературных вечеров. Выступления А.А.Ахматовой и Городецко
го. Создание Дома искусств. Общежитие литераторов. Обед в честь 
Г.Уэллса (30 сент. 1920). Приемы наркома просвещения А.В.Луначар- 
ского и комиссара искусств Д.П.Штеренберга в Зимнем дворце. Окру
жение Луначарского1.

6914. Иванов Г.В. Китайские тени: (Лит. Петербург, 1912— 
1922 гг.) И Звено. 1924. 21 июля (№ 77). С. 2; 1926. № 158. С. 9—10; 
№ 164. С. 5-7; № 195. С. 9-11.

Вечера в литературно-артистическом кабаре «Бродячая собака» в 
Петербурге, посетители, обстановка. Хозяин кабаре Б.К.Пронин, его 
помощник композитор Н.К.Цыбульский. Знакомство с поэтом-симво
листом Б.А.Садовским на вечеринке в его квартире. Завтрак с ним в 
московском ресторане «Прага». Окружение поэта: А.И.Тиняков-Оди- 
нокий и др. Деятельность автора в качестве члена приемной комиссии 
правления «Цеха поэтов». Посетители. Поэт Г.Новицкий. Журнал 
«Столица и усадьба», редактор В.П.Крымов. Петербургские собирате
ли миниатюр. Общение автора с пролетарскими поэтами на отдыхе в 
Петергофе.

6915. Иванов Г.В. Невский проспект // ПН. 1927. 6, 17 февр. 
(№№ 2146, 2157). С. 2-3; 4 июля (№ 2294). С. 2-3; 3 окт. (№ 2385). 
С. 2-3; 20 нояб. (№ 2433). С. 3-4; 1928. 28 июня (№ 2654). С. 2-3.

1910—1922. Обстоятельства выхода в свет первых стихотворений 
автора, знакомство с литературными кругами Петербурга. Встречи с 
поэтом Б.А.Садовским (1912—1916), его личность, дар литературного

1 Аннотация составлена по изд.: Иванов Г.В. Мемуары и рассказы. — М., 
1992.
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критика. Поэт Н.В.Кузнецов, обстановка его квартиры, времяпрепро
вождение. Последнее свидание с ним (дек. 1917). Поэт и критик
А.И.Тиняков (Одинокий), его личность, служба в ЧК. Стихи и манера 
поведения поэта Анатолия Серебряного (А.Пучкова), его заведывание 
распределительной частью Петрокоммуны при советской власти. Ли
тературная жизнь Петрограда (1918—1922), Дом литераторов и Дом 
искусств. Бытовая сторона жизни, добывание продовольствия и одеж
ды председателем хозяйственного комитета издательства «Всемирная 
литература» Н.А.Оцупом через Пучкова. Визит О.Э.Мандельштама на 
квартиру автора после приезда из Грузии (1920). Арест автора (апр. 
1921), содержание в ЧК на Гороховой улице, сокамерники. Хлопоты о 
заграничном паспорте, отъезд из Петрограда (1922).

6916. Иванов Г.В. Невский проспект // ПН. 1928. 20 июля 
(№ 2676). С. 2—3.

То же И Иванов Г.В. Собр. соч.: В 3 т. М., 1994. Т. 3. С. 324—331; 
Мемуары и рассказы. М., 1992. С. 122—127.

1910—1914. Вступление автора в литературу, первая публикация в 
журнале «Все новости литературы, искусства, театра, техники и про
мышленности». Редакции журналов «Аполлон», «Гаудеамус». Поэт 
А.Д.Скалдин. Дом поэта К.М.Фофанова в Гатчине.

6917. Иванов Г.В. О Кузмине, поэтессе-хирурге и страдальцах за 
народ; В «литературных салонах»: Из Петербург, воспоминаний // Се
годня. 1930. 2 февр. (№ 33). С. 4*.

То же И НРС. 1930. 23 февр. (№ 6237); Иванов Г.В. Мемуары и 
рассказы. М., 1992. С. 132—137; Собр. соч.: В 3 т. М., 1994. Т. 3. 
С. 332-338.

1912—1914. Жизнь М.А.Кузмина в квартире писательницы Е.А.На- 
гродской после ссоры с Вяч.И.Ивановым. Приемы у кн. В.И.Гедройц — 
хирурга царскосельского госпиталя. Ее публикации стихотворений под 
псевдонимом Сергей Гедройц, влияние Гумилева. Н.Н.Пунин1.

6918. Иванов Г.В. Петербургские зимы // Звено. 1926. 21 февр. 
(№ 936). С. 4-5.

1910-е гг. Литературные салоны Петербурга, их посетители: 
Н.Н.Пунин, М.А.Кузмин, Р.Ивнев (М. А. Ковал ев).

6919. Иванов Г.В. Петербургские зимы. — [2-е изд.]. — Нью-Йорк: 
Изд-во им. Чехова, 1952. — 240 с.

То же [1-е изд.] — Париж, 1928. — 190 с.; // Иванов Г.В. Собр. 
соч.: В 3 т. М., 1994. Т. 3. С. 5-191.

То же [с сокр.] И Иванов Г.В. Стихотворения; Третий Рим; Пе
тербургские зимы; Китайские тени. М., 1989. С. 271—420.

То же [отр.] Воспоминания об Анне Ахматовой // Кодры. Киши
нев, 1989. № 6. С. 126-137.

1 Аннотация составлена по изд.: Иванов Г.В. Мемуары и рассказы. — М.,
1992. Имена лиц, приведенные автором под инициалами, раскрыты по изд.:
Иванов Г.В. Собр. соч. Т. 3. — М., 1994.
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Др. публ. Гумилев // Дни. 1925. 11, 18 окт. (№№ 824, 830); СЗ. 
1931. № 47. С. 306—321; Литература русского зарубежья. М., 1997. 
Т. 3. С. 276—284; Поэты // Дни. 1925. 15 нояб. (№ 854); Анна Ахма
това И ПН. 1926. 24 июня (№ 1919); Кузмин // ПН. 1926. 15 июля 
(№ 1940); Блок Ц ПН. 1926. 12 авг. (№ 1968); Поэты Ц ПН. 1926. 
12 сент. (№ 1999); Сергей Городецкий // ПН. 1926. 21 нояб. 
(№ 2069); Невский проспект // ПН. 1926. 16, 30 дек. (№№ 2094, 
2108); 1927. 6, 17 февр. (№№ 2146, 2157); 24 марта (№ 2192); 28 апр. 
(No 2227); 26 мая (№ 2255); 7 июня (№ 2267); 4 июля (№ 2294); 5 авг. 
(№ 2326); 3, 30 окт. (№№ 2385, 2412); 20 нояб. (№ 2433); 1928. 7 янв. 
(№ 2481); 28 июня (№ 2654); Федор Сологуб // ПН. 1927. 13 дек. 
(№ 2456); Блок и Гумилев // НРС. 1929. 27 окт. (№ 6118); Возрожде
ние. 1949. № 6. С. 113—126; Стрелец. 1987. № 4. С. 37—38; «По сере
дине странствия земного»: (Жизнь Гумилева) // Сегодня. 1931. 30 авг. 
(№ 239); «Бродячая собака» // Сегодня. 1931. 18 окт. (№ 288).

1910-е — 1920-е гг. Литературная жизнь Петербурга-Петрограда. 
Увлечение автора поэзией во время учения в кадетском корпусе. 
Вхождение в столичный литературный мир, его нравы и атмосфера. 
.Альманах «Студия импрессионистов». Н.И.Кульбин, Б.К.Лившиц,
A. Е.Крученых и др. Знакомство и встречи с И.Северяниным, петер
бургская квартира поэта. Образ жизни литературной «богемы», места 
встреч. Литературно-артистическое кабаре «Бродячая собака» и «При
вал комедиантов», их организаторы Б.К.Пронин и его жена В.А.Лиш- 
невская-Конопницкая. Литературные «среды» в «Башне» Вяч.И.Ива
нова. Вечера у С.М.Городецкого. Чтение С.А.Есениным своих стихов 
перед столичной аудиторией после приезда в Петербург, последующая 
встреча с ним в Берлине (1923). Н.А.Клюев. С.А.Клычков. Дружба ав
тора с Н.С.Гумилевым. А.А.Ахматова. Дом Гумилевых в Царском 
Селе. Поэты Р.Ивнев, Л.И.Каннегисер, В.А.Комаровский, М.А.Куз- 
мин, А. К. Лозина-Лозинский, О.Э. Мандельштам, В.И.Нарбут,
B. А.Пяст, Б.А.Садовский, А.И.Тиняков, Г.И.Чулков и др., черты их 
личности, характеристика творчества, эпизоды биографии. Компози
тор Н.К.Цыбульский. Встречи с А.А.Блоком, его поэма «Двенадцать». 
Ф.К.Сологуб, А.Н.Чеботаревская. Жизнь автора в послереволюцион
ном Петрограде. Встречи с Л.М.Рейснер и ее отцом — правоведом 
М.А.Рейснером. Прием у Рейснер в Адмиралтействе (зима 1920). Ре
акция общества на арест и расстрел Гумилева, поведение его на до
просах по рассказу одного из чекистов1.

6920. Иванов Г.В. Петербургские зимы: [Главы, не вошедшие в 
кн.] //Дни. 1926. 1 янв. (№ 893)*; 4 апр. (№ 972)*; 24 мая (№ 1013)*; 
11 июня (№ 1051)*.

То же И Иванов Г.В. Мемуары и рассказы. М., 1992. С. 95—121.
То же [с незн. сокр.] // Иванов Г.В. Собр. соч.: В 3 т. М., 1994. 

Т. 3. С. 192-220.
Др. публ. Маринетти и Линдер // Сегодня. 1931. 5 апр. (№ 95); 

Эртелев переулок // Сегодня. 1931. 26 апр. (№ 115); Огонек. М., 1989. 
№ 37. С. 8-11.

1 Имена лиц, приведенные авторм под инициалами, раскрыты по изд.: Ива
нов Г.В. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. — М., 1994.
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1911—1920-е гг. Устройство гр. В.П.Зубовым Института для изуче
ния искусств в своем дворце в Петербурге, первоначальный состав 
слушателей. Поэтесса П.О.Богданова-Бельская, ее окружение и образ 
жизни. Бар. С.И.Аничкова-Таубе. Редакция газеты «Новое время» в 
Эртелевом переулке. М.А.Суворин. Журнал «Лукоморье», его редак
ция, авторы. Ю.И.Юркун, А.С.Рославлев и др. Деятельность футурис
тов. Выступление итальянского писателя, главы и теоретика футуриз
ма Ф.Т.Маринетти на футуристическом вечере в зале Калашников
ской биржи (1914). Прием французского киноактера МЛиндера в ли
тературно-артистическом кабаре «Бродячая собака». Встречи автора с 
О.Э.Мандельштамом, отношение к нему В.Я.Брюсова. Приезд Ман
дельштама в Петроград1.

6921. Иваск Ю.П. Русская литературная жизнь в Эстонии // НРС. 
1979. 14 дек. (№ 25065). С. 4.

1920—1940. Положение русского населения в Эстонии. Поэт 
И.Северянин (И.В.Лотарев), его поэзия, внешность, быт, поведение 
на эстраде. Эстонский «Цех поэтов», его основатель П.М.Иртель, 
участники Б.А.Нарциссов, Б.Х.Новосадов-Тагго, К.К.Гершельман и 
др.

6922. Каменский А.П. Моя пятилетка: Впечатления Каменского // 
НРС. 1930. 31 мая (№ 6334). С. 2.

1924— 1930. Жизнь в СССР, условия быта и творчества советских 
писателей, положение М.А.Булгакова. Отъезд автора в эмиграцию.

6923. Камышников Л.М. Литературные силуэты // Новоселье. 1943. 
№ 2. С. 38-45.

1910-е гг. Атмосфера литературной жизни в Петербурге, взаимоот
ношения в писательской среде. М.П.Арцыбашев, А.И.Куприн, 
Ф.К.Сологуб, их внешний облик, характерные черты, окружение. В 
тексте — рассказ К.И.Чуковского о посещении им Сологуба в его пе
тербургской квартире.

6924. Кизеветтер А.А. На московском журфиксе // Руль. 1930. 7 
сент. (№ 2974). С. 2.

1890-е гг. Личность судебного деятеля Н.ВДавыдова, литератур
ные журфиксы в его доме, их участники. Чтение рассказов А.П.Чехова 
профессором-медиком А.Б.Фохтом, его артистический талант.

6925. Кленов А. Самоубийцы Ц НРС. 1974. 8, 15 дек. (№№ 23494, 
23500). С. 5.

1925— 1940-е гг. Учение автора во 2-й средней школе г. Минска. 
Преподаватель литературы А.А.Чернявский, его ученик писатель 
М.Гольдберг (псевд. Золотарев). Знакомство автора в Москве с Гольд
бергом, ответственным секретарем редакции журнала «Смена». Впе
чатление автора от самоубийств С.А.Есенина и В.В.Маяковского. Вер

1 Аннотация составлена по изд.: Иванов Г.В. Мемуары и рассказы. — М.,
1992. Имена лиц, приведенные автором под инициалами, раскрыты по изд.:
Иванов Г.В. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. — М., 1994.
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сия белорусского писателя П.Ф.Глебки об убийстве агентами НКВД 
Я.Купали (И.Д.Луцевича). Замалчивание в печати самоубийства 
М.И.Цветаевой. Самоубийство Гольдберга. Предсмертная записка бе
лорусского писателя и друга автора В. Кравченко.

6926. Климонтович Н.Ю. «Каталог» ошибок? // НРС. 1989. 25— 
26 нояб. (№ 28198). С. 12, 18.

1980—1986. Основание автором с писателями Е.А.Поповым и
B. Ф.Кормером неформального Клуба беллетристов и альманаха «Ка
талог». Участники клуба В.Козловский, Ф. Берман, Д. А. Пригов, 
Е.В.Харитонов. Подготовка первого номера альманаха и письма в ЦК 
КПСС и Управление по делам культуры Мосгорисполкома. Меры по 
отправке одного экземпляра альманаха за границу. Обыски. Спасение 
сохранившихся экземпляров «Каталога». Присоединениие к Клубу 
беллетристов писателей-ленинградцев. Приглашение участников аль
манаха в Управление по делам культуры и другие инстанции, высылка 
Бермана, гибель Харитонова (1981). Арест и покаянное письмо Коз
ловского. Обыск у автора и других литераторов. Смерть Кормера 
(1986). Дальнейшая судьба участников альманаха.

6927. Колкер Ю.И. Ленинградский клуб-81 // ДД. 1984. № 39.
C. 219-222.

1981 — 1983. Мотивы и подробности создания содружества непод
цензурных ленинградских писателей — Клуб-81. Проект устава, куль
турная программа. Собрания участников в лекционном зале музея 
Ф.М.Достоевского. Учредитель содружества — писатель Б.В.Иванов, 
его связь с КГБ, куратор — член Союза писателей СССР Ю.А.Андре- 
ев. Причины отказа автора от участия в содружестве, посещение со
браний в качестве слушателя. Первое публичное выступление поэтов 
содружества в Центральном зале Дома писателей.

6928. Коряков М.М. Встреча на чердаке // ЗаС. 1947. № 18.
С. 57-67.

То же Ц НРС. 1947. №№ 12876, 12877*.
1944—1945. Работа военным корреспондентом во время Великой 

Отечественной войны. Впечатления от чтения произведений И.А.Бу- 
нина, Б.К.Зайцева, И.С.Шмелева, М.А.Алданова, обнаруженных авто
ром на складе в Луцке. Знакомство автора с русской эмиграцией в 
Париже. Современная эмигрантская литература.

6929. Котляревский Н.А. Холмы родины. — Берлин: Обелиск, 
1923. - 253 с.

То же [отр.] В.О.Ключевский на кафедре // Дни. 1923. 22 апр. 
(№ 145).

1870-е — 1920-е гг. Роль литературы в формировании мировоззре
ния автора в гимназические и студенческие годы. Творчество Н.А.Не- 
красова, И.С.Тургенева, В.Г.Короленко, В.М.Гаршина, А.П.Чехова, 
С.Я.Надсона, М.Е.Салтыкова-Щедрина, Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоев- 
ского и др. Поэты А.М.Жемчужников и К.Р. (вел. кн. Константин 
Константинович). Учение автора на историко-филологическом фа
культете Московского университета (1881—1885), лекции В.О.Ключев
ского. Собрания литературного кружка в петербургской квартире жур
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налиста К.К.Арсеньева, его сотрудничество в журнале «Вестник Евро
пы». Деятельность Общества для пособия нуждающимся литераторам 
(Литературного фонда), его председатели: П.И.Вейнберг, Ф.Д.Батюш- 
ков, С.А.Венгеров. Ликвидация фонда после Октябрьского переворо
та.

6930. Крамова Н.Ф. Две судьбы // РМ. 1978. 13, 20 апр. 
(№№ 3199, 3200). С. 10.

1920-е гг. Встречи и взаимоотношения с переводчиком В.О.Стени- 
чем в Петрограде. Его характер, отношение к окружающим, курьезные 
случаи из его жизни. Последующий арест, известие о его смерти в ла
гере. Студия при издательстве «Всемирная литература», ее участник —
А.Клейман, студент филологического факультета Петроградского уни
верситета. Его последующая деятельность.

6931. Красилыцикова Р. То, что я помню // НРС. 1979. 8 апр. 
(№ 24851). С. 5.

1930—1940-е гг. Смерть В.В.Маяковского, вечера и однодневная 
газета его памяти. Университетская практика автора в журнале «Звез
да», посетители редакции: поэт и переводчик В.О.Стенич, Б.КЛив- 
шиц, их исчезновение. Дружба автора с поэтом Б.П.Корниловым и 
его женой О.Ф. Берггольц, их дальнейшая судьба.

6932. Красилыцикова Р. Улыбка солнца // НРС. 1979. 2 июня 
(№ 24898). С. 5.

Середина 1920-х гг. Учение автора в школе в Ленинграде, препо
даватель литературы А.Л.Липовский. Посещение литературного объе
динения «Смена», участники поэтической студии поэты Б.П.Корни
лов и О.Ф.Берггольц, их внешний облик. Личная жизнь Берггольц, ее 
мужья, литераторы Н.С.Молчанов и Г.П.Макогоненко, их дальнейшая 
судьба. Писатель и критик Б.И.Соловьев. Руководитель рабочего лите
ратурного кружка при Доме печати А.П.Крайский. Литературные ве
чера при Ленинградской комиссии по улучшению быта учащихся.

6933. Кротков Ю.В. Самоубийства советских писателей: Фадеев, 
Табидзе, Овечкин // НЖ. 1968. № 91. С. 131—148.

1938—1960-е гг. Встречи с А.А.Фадеевым (1938—1951), сведения о 
его жизни на даче в Переделкине, дружбе с семьей Б.Л.Пастернака, 
причине самоубийства (1956). Детские воспоминания автора о грузин
ском поэте Г.В.Табидзе, обстоятельства его самоубийства (1959). Пи
сатель В.В.Овечкин, его выступление на Курской областной партий
ной конференции накануне 22-го съезда КПСС с критикой политики 
Н.С.Хрущева, последующая травля писателя, попытки самоубийства, 
помещение в психиатрическую больницу, вынужденный переезд в 
Ташкент.

6934. Кублановскнй Ю.М. Памяти СМОГа // Стрелец. 1987. № 12. 
С. 23-25.

Конец 1964 — окт. 1982. История создания независимого москов
ского литературного общества СМОГ («Смелость, мысль, образ, глу
бина» или «Самое молодое общество гениев»). Учредители общест
ва — молодые поэты ВД.Алейников, Л.Г.Губанов, Ю.М.Кубланов- 
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ский. Первый период в истории общества, собрания в частных квар
тирах, выступления в библиотеках и других общественных местах 
(1965—1968). Взаимоотношения с властями. Дальнейшая судьба моло
дых литераторов. Эпизоды встречи с Алейниковым (Москва, 1978). 
Эмиграция.

6935. Логунова Н.А. Алексей Толстой и другие // РМ. 1965. 1 июня 
(№ 2315). С. 4.

То же И НРС. 1965. 15 марта (№ 18998).
Др. публ. Еще об одесских поэтах // РМ. 1961. 30 сент. (№ 1741). 

С. 7.
1930-е — 1940-е гг. Рассказы одесского поэта З.К.Шишовой о ее 

пребывании в Москве и встречах с В.П.Катаевым, А.Н.Толстым, 
Ю.К.Олешей, Э.Г.Багрицким и др. Последующие судьбы писателей. 
Образ жизни Толстого, развод с Н. В. Кранд невской, отношение чита
телей к его роману «Хлеб». Дальнейшая жизнь Шишовой.

6936. Логунова НА Литературные кружки в оккупированной 
Одессе Ц НРС. 1971. 20 июня (№ 22286). С. 5.

1941—1943. Жизнь автора в оккупированной румынскими войска
ми Одессе в период Великой Отечественной войны. Газеты «Одесса», 
«Одесский листок», «Молва», журналы «Колокол», «Наши дни», 
«Христианский листок». Литературные кружки с участием поэтов Но- 
микоса, И.И.Мадробурского, писателя П.Першина, проф. П.Е.Ершо- 
ва. Литературное творчество автора.

6937. Логунова Н.А. Одесские поэты и писатели // НРС. 1969. 25 
мая (№ 20430). С. 2, 5.

1920-е гг. — 1930. Участие автора в заседаниях литературного 
кружка в Одессе. Влияние одесского быта и языка на одесских лите
раторов. Авторы модных песен Я.П.Ядов и М.Ямпольский. Работа 
И.Э.Бабеля над своими произведениями. Внешний облик Э.Г.Багриц- 
кого, его манера чтения стихов, любовь к поэзии, отношение к быту. 
Писатели: С.И.Кирсанов, В.М.Инбер, ГАШенгели, Ю.КОлеша, А.Н.Чи- 
черин, З.К.Шишова, их дальнейшая судьба. Режиссер АИ.Долинов.

6938. Лодыженский Ю.И. Встречи с писателями: Из воспомина
ний И Возрождение. 1961. № 120. С. 86—96.

1918—1930-е гг. Помощь автора заключенным и жертвам красного 
террора в Киеве. Встречи и беседы с М.Горьким в Петербурге,
В.Г.Короленко — в Полтаве, И.С.Шмелевым — в эмиграции. Обеща
ние Горького в содействии при отъезде автора за границу. Осуждение 
Короленко красного террора.

6939. Лурье В.И. Из воспоминаний Веры Иосифовны Лурье // 
Континент. 1990. № 62. С. 239—248.

То же [отр.] Из воспоминаний // Жизнь Николая Гумилева. Л., 
1991. С. 191-194.

Вторая половина 1920-х гг. Посещение вечеров и семинаров в 
Доме искусств (Петроград). Литературные встречи в квартире поэта 
Н.А.Оцупа. Арест и расстрел Н.С.Гумилева. Отъезд в Берлин (осень 
1922). Литературные вечера русских писателей в кафе «Ландграф». 
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Встречи, взаимоотношения в России и в Германии с Н.Н.Евреино- 
вым, К.К.Ватиновым, А.Белым, И.Г.Эренбургом и его женой Л.М.Ко
зинцевой, художниками Л.Меерсоном, И.А.Пуни и его женой К.Л.Бо
гуславской. Поэтическое творчество автора.

6940. Лурье В.И. Петроградское // Дни. 1923. 5 авг. (№ 232).
С. 12.

1921. Личная дружба и совместная работа с поэтами К. К. Ватино
вым, Н.С.Тихоновым, С.А.Колбасьевым. Издатели альманаха «Остро
витяне» в Петрограде.

6941. Лурье В.И. Угол Мойки и Невского проспекта в 1922 г. // 
Дни. 1923. 8 июля (№ 208). С. 9-10.

То же // РГ. 1923. 11 авг. (№ 894).
Посещение автором литературного кружка «Звучащая раковина» в 

Доме искусств в Петрограде. Лекции по литературе М.Л.Лозинского, 
Е.И.Замятина, Н.Н.Евреинова, семинарские занятия. Вечера отдыха.

6942. Мабо-Азовский М.М. О Максимилиане Волошине, Ман
дельштаме и других: Из воспоминаний // НРС. 1949. 14 янв. 
(№ 13412). С. 3.

1916—1920. Участие автора в организации и работе Феодосийского 
литературно-артистического кружка (ФЛАК). Беседы с поэтом и ху
дожником М.А.Волошиным дома и в Комиссариате народного обра
зования (весна 1919), другие сотрудники Комиссариата — ген. Маркс, 
бывший командующий Одесским военным округом, писатель В.В.Ве
ресаев. Приезд в Феодосию поэта О.Э.Мандельштама, его внешний 
облик, манера чтения стихов.

6943. Малаховская Н.Л. Нас было много на челне: (Памяти Алек
сандра Морева) И РМ. 1981. 2 апр. (№ 3354) С. 7.

1975—1979. Литературная деятельность группы ленинградских пи
сателей. Отказ властей в публикации сборника стихотворений 
«Лепта», преследование самиздатовских изданий: журнала «37» и аль
манаха «Часы». Травля членов группы, аресты среди них, принуди
тельная эмиграция. Член группы А.Морев, его рассказ «Раненый и 
трус». Гибель Морева.

6944. Минц И.Б. Тарусские встречи // ДД. 1988. № 62. С. 87—93.
1963, 1973. Встречи во время пребывания в Тарусе с И.Д.Амуси- 

ным, С.Я.Лурье, Н.Я.Мандельштам, А.А.Штейнбергом. Посещение 
Мандельштам в Москве. Ее отказ от предложения переехать на жи
тельство в Израиль.

6945. Муромцева В.Н. Московские «Среды» // ПН. 1930. 5 июля 
(№ 3391). С. 4-5.

1900-е гг. — 1918. История московского литературного кружка 
«Среда» Н.Д.Телешова, его участники. Первое посещение автором 
«Среды» (март 1908), чтение художественным критиком С.С.Голоуше- 
вым произведения Л.Н.Андреева «Иуда Искариот». Создание «Моло
дой Среды» во главе с Ю.А.Буниным, ее участники, еженедельные со
брания в зале Литературно-художественного кружка. Изменение ха
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рактера «Среды» во время Первой мировой войны. Исключение
А.С.Серафимовича из членов «Среды» за сотрудничество с большеви
ками (1918). Запрещение кружка.

6946. Немирович-Данченко Вас.И. Голодная смерть писателей при 
большевиках: (По лич. воспоминаниям) // Сегодня. 1929. 14 апр. 
(№ 102). С. 2; 21 апр. (№ 109). С. 5.

1920-е гг. Обстановка в Петрограде после Октябрьского переворо
та. Разорение дворцов. Условия жизни писателей, ученых и их семей 
при советской власти. Материальные трудности, голод, террор ЧК. 
Встречи автора с Ф.Д.Батюшковым, Ф.К.Сологубом, Н.А.Котлярев- 
ским, их рассказы о себе. Болезнь А.А. Блока, запрет органов власти 
на выезд поэта для лечения в Финляндию, его смерть. Преследование 
властями проф. Н.С.Таганцева и его семьи, издателя и редактора жур
нала «Вестник Европы» М.М.Стасюлевича. Отказ ряда писателей от 
работы в органах советской печати.

6947. Немирович-Данченко Вас.И. Мои встречи с Некрасовым, 
Щедриным, Достоевским, Плещеевым и др.: (Из лич. воспомина
ний) // Сегодня. 1928. 29 янв. (№ 27). С. 4; 31 янв. (№ 29). С. 2.

1870-е гг. Первый визит автора в редакцию журнала «Отечествен
ные записки» (1874), его редакторы М.Е.Салтыков-Щедрин, Н.А.Не- 
красов, их отношение к молодым писателям. .Анонимная помощь Не
красова нуждающимся литераторам. Страсть поэта к карточной игре, 
ее причины, отзыв Ф.М.Достоевского о Некрасове по этому поводу. 
Поэт А.Н.Плещеев.

6948. Немирович-Данченко Вас.И. На кладбищах: (Воспомина
ния). — Ревель: Библиофил, 1921. — 163 с.

То же [отр.] Мои встречи с Чеховым // Сегодня. 1929. 14 июля 
(№ 193).

Конец XIX — нач. XX в. Знакомство и последующие встречи с 
А.П.Чеховым. Черты его характера, манера работы, мировоззрение 
писателя. Известие о смерти Чехова (1904). Общение с поэтом-пере
водчиком Ф.Ф.Фидлером, собирателем автографов современных писа
телей, его дневниковые записи о встречах с ними («Закулисная исто
рия русской печати»). Знакомство с поэтессой М.АЛохвицкой, ее да
рование и ранняя смерть. Издатель либеральной петербургской газеты 
«Новости» О.К.Нотович, его боязнь цензуры и уступки ей, разорение 
и смерть. В тексте — воспоминания М.Т.Лорис-Меликова и Д.А.Ми
лютина об Александре II и нравах его двора.

6949. Немирович-Данченко Вас.И. Роман сообща: (Из лит. воспо
минаний) И Сегодня. 1927. 5 янв. (№ 4). С. 2.

1900-е гг. Попытка написания романа группой литераторов (автор, 
Г.А.Мачтет, Л.И.Пальмин, Д.Н.Мамин-Сибиряк), предпринятая после 
ужина у издателя журнала «Русская мысль» В.МЛаврова. Неудача 
этой затеи.

6950. Нео-Сильвестер Г.И. В мире русской души: Встречи с забы
тыми поэтами И Возрождение. 1964. № 149. С. 94—99.
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1900-е гг. Встречи с поэтами Н.Б.Хвостовым, Ф.К.Сологубом, 
Д. Бедным (Е.А.Придворовым), Д.М.Цензором, А.С.Рославлевым, 
С.М. Городецким.

6951. Одоевцева И.В. В те баснословные года // РМ. 1960. 10 дек. 
(№ 1615). С. 6.

1921. Прием в Петрограде на квартире Б.К.Пронина, организатора 
литературно-артистического кабаре «Бродячая собака», его участники: 
Н.С.Гумилев, Ф.К.Сологуб и его жена А.Н.Чеботаревская. Беседа о 
посмертной славе, Л.Н.Толстом, его образовании и отношении к 
творчеству У.Шекспира.

6952. Одоевцева И.В. На берегах Леты: Главы из ненапис. кн. / За
пись и предисл. А.Радашкевича // РМ. 1990. 2 нояб. (№ 3852). С. 8— 
9: портр.; 9, 16, 23 нояб. (№№ 3853—3855). С. 10—11 [во всех указ. 
№№[.

Др. публ. Об Одарченко // РМ. 1984. № 3442.
1900-е — 1930-е гг. Отрывочные воспоминания. Детство. Родст

венники. Поездки из Риги в Петербург. Семья Г.В.Иванова. Первые 
стихи автора в петроградской газете «Эхо». Замужество. Заседания 
«Цеха поэтов» (1921). Н.С.Гумилев, его лекции о поэзии. Взаимоотно
шения Иванова и В.Ф.Ходасевича (1927). А.А.Ахматова. Знакомство 
автора с Ю.П.Одарченко, черты характера, творчество поэта.

6953. Одоевцева И.В. На берегах Невы. — Washington: V.Kamkin, 
1967. — 491 с.: ил.

То же. - М., 1988; М., 1989 // Звезда. Л., 1988. №№ 2-5.
То же [с сокр.] Ц НЖ. 1962. № 68. С. 66-90; 1963 № 71. С. 12- 

43; № 72. С. 64-91; № 74. С. 136-155; 1964. № 75. С. 109-125.
То же [отр.] Ц Мосты. 1962. № 9. С. 109-120; НРС. 1970. 20 сент. 

(№ 22013).
Др. публ. Памяти Николая Оцупа // РМ. 1959. 7 февр. (№ 1327); 

На берегах Невы // РМ. 1962. 6, 8 февр. (№№ 1796, 1797); 1963. 
29 июня (bfe 2014); 13 июля (№ 2020); 1964. 5, 12, 19, 26 сент. 
(№№ 2200, 2203, 2206, 2209); 15, 27 окт. (№№ 2217, 2222); 5, 12 нояб. 
(№№ 2226, 2229); 3, 10 дек. (№№ 2238, 2241); 1965. №№ 2259, 2263, 
2265, 2268, 2271, 2274, 2277, 2281, 2283, 2286; 1966. №№ 2444, 2445, 
2517, 2518; Осип Мандельштам // Современник. 1964. № 9*; Так го
ворил Гумилев И РМ. 1971. 23 сент. (№ 2861); Юрий Анненков // 
НРС. 1974. 6 окт. (№ 23440); О Гумилеве Ц НРС. 1975. 16 нояб. 
(№ 23788); Петроград, август 1921 Ц РМ. 1981. 27 авг. (№ 3375).

Нояб. 1918—1922. Литературная жизнь послереволюционного Пет
рограда. Занятия автора на литературном отделении Института живого 
слова и в литературной студии Дома искусств. Директор института
В.Н.Гернгросс-Всеволодский. Лекции Н.С.Гумилева, К.И.Чуковского, 
М.Л.Лозинского и др. Дружба с Гумилевым, встречи с ним, его лич
ность, внутренний мир, рассказы поэта о детстве и юности. Взаимоот
ношения Гумилева с А.А.Ахматовой и А.Н.Энгельгардт. Обвинение 
его в заговоре против советской власти, арест (3 авг. 1921) и гибель. 
Встречи автора с А.Белым, В.А.Рождественским, В.А.Пястом, 
М.А.Кузминым, Н.А.Оцупом, О.Э.Мандельштамом, А.М.Ремизовым, 
Ф.К.Сологубом, Б.К.Прониным, В.В.Маяковским, Ю.П.Анненковым 
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и др. Празднование 75-летнего юбилея А.Ф.Кони (1919). Торжествен
ное собрание в Доме литераторов в 84-ю годовщину смерти А.С.Пуш
кина (13 февр. 1921), выступление А.А.Блока. Встреча с Блоком на 
литературном вечере в клубе поэтов (21 окт. 1920). Костюмированный 
бал в Доме искусств (янв. 1921). История издания журнала «Новый 
Гиперборей» (1921). Отъезд вместе с мужем — Г.В.Ивановым за гра
ницу (1922). В тексте — фотографии автора, Маяковского, Иванова, 
Чуковского, Блока, членов группы «Звучащая раковина».

6954. Орлова Р.Д. История одного послесловия // СССР ВП. 1985. 
№ 13. С. 122-144.

1950—1966. Работа в журнале «Иностранная литература». Подго
товка к печати романа Дж.Д.Сэлинджера «Над пропастью во ржи», 
послесловие к нему В.Ф.Пановой. Требование вышестоящих инстан
ций об изменении послесловия с целью осуждения писателя и крити
ки его произведения. Состояние советской литературы (конец 1950-х), 
цензура. Травля Б.Л.Пастернака (1958), его исключение из Союза пи
сателей СССР, позиция общественности. Выступления А.И.Солжени
цына, Л.К.Чуковской и Г.Н.Владимова против уступок и компромисса 
с властями. Роль эмиграции в печатании произведений русской лите
ратуры за границей. Издание в СССР книг А.А.Ахматовой, Пастерна
ка, М.И.Цветаевой, О.Э.Мандельштама, М.А.Булгакова, А.Белого, 
Б.Пруса, Э.Кафки. Защита писателей-диссидентов Ю.М.Даниэля и
А.Д.Синявского частью интеллигенции (1966).

6955. Орлова Р.Д., Копелев Л.З. Мы жили в Москве, 1956— 
1980. — Анн Арбор: Ардис, 1988. — 395 с.

То же. — М., 1990. — Указ. имен.
То же [отр.] Встреча с Анной Ахматовой // Грани. 1984. № 131.

С. 166—236; Анна всея Руси // ЛО. 1989. № 5. С. 100—109.
1953 — янв. 1981. Перемены в общественно-политической жизни 

СССР после смерти И.В.Сталина и разоблачения культа личности, 
роль в этом H.С.Хрущева. Противоречивость политики Хрущева, его 
встречи с творческой интеллигенцией. Начало «оттепели». Освобожде
ние Копелева из лагеря, борьба за реабилитацию и восстановление в 
КПСС, помощь в этом Е.Д.Стасовой и К.М.Симонова. Литературная 
жизнь Москвы, настроения интеллигенции, встречи «физиков» и «ли
риков», обсуждение злободневных проблем современности. Домашние 
кружки. Журналы «Новый мир», «Иностранная литература», альманах 
«Литературная Москва». Обсуждение романа В.Д.Дудинцева «Не хле
бом единым» в Центральном доме литераторов (23 окт. 1956). Поэма 
А.Т.Твардовского «Теркин на том свете». Перемены в Союзе писате
лей СССР. Проведение Всесоюзных дней поэзии. Творчество 
Д.С.Самойлова, Б.А.Слуцкого, Е.А.Евтушенко и др. Друзья: критик 
И.С.Макаров, поэт Назым Хикмет, писатели: А.Я.Бруштейн, 
Е.Я.Драбкина, В.Т.Шаламов. Выход книг А.В.Белинкова, Н.Я.Ман
дельштам. Социолог, создатель альманаха «Память» и журнала «Поис
ки» Е.А.Гнедин. Встречи авторов с А.И.Солженицыным, опубликова
ние Твардовским в журнале «Новый мир» его повести «Один день 
Ивана Денисовича». Литературная и общественная деятельность авто
ров, чтение лекций, поездки по стране и в ГДР (1964—1965), встречи 
с Г.Бёллем, А.Зегерс, другими немецкими писателями. Приезды Бёлля 
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в СССР. Перевод в СССР книг Э.Хемингуэя, Э.М.Ремарка, Л.Франка,
A. Сент-Экзюпери, Дж.Д.Сэлинджера, Ф.Кафки, У.Фолкнера. Суд над 
поэтом И.А. Бродским, запись материалов судебного заседания 
Ф.А.Вигдоровой, их распространение, выступления в защиту Бродско
го. Болезнь и смерть Вигдоровой. Суд над АД.Синявским и Ю.М.Да- 
ниэлем. Правозащитное движение. «Самиздат». Хельсинкские группы 
в защиту прав человека. Деятельность З.К.Гамсахурдиа. Преследова
ние авторов КГБ, попытки получения у Копелева показаний против 
Солженицына. Правозащитная деятельность ген. П.Г.Григоренко. 
Встречи с А.Д.Сахаровым и Е.Г.Боннэр. Знакомство с А.А.Ахматовой 
в Москве в доме Ардовых. Чтение ее «Реквиема». Вечер в музее
B. В.Маяковского, посвященный 75-летию поэта. Ахматова в послед
ние годы жизни, ее смерть и похороны (10 марта 1966). Встречи с 
К.И.Чуковским, его рассказы о И.А.Бунине, М.Горьком, М.И.Будберг 
(Бенкендорф) и др., помощь окружающим. Устройство детской биб
лиотеки в Переделкине. Л.К.Чуковская. Работа Е.С.Гинзбург над кни
гой «Крутой маршрут», встречи с ней во Львове и Москве, ее болезнь 
и смерть. Встречи с сотрудницей музея М.Ю.Лермонтова в Тарханах 
Л.Б.Магон, переводчицей Л.А.Зониной, математиком С.Ю.Масловым, 
поэтом и переводчиком К.П.Богатыревым и др. Заграничная коман
дировка в ФРГ (нояб. 1980), лишение авторов советского гражданства.

6956. Осоргин М.А. Валерий Брюсов; Клуб писателей // ВиМ. 
1985. № 84. С. 183-189.

То же // ПН. 1933. 29 окт. (№ 4603); Подъем. Воронеж, 1991. № 8.
C. 84—88; Осоргин М.А. Воспоминания: Повесть о сестре. Воронеж. 
1992. С. 208-213.

1917—1922. Обращение автора к В.Я.Брюсову как главе Комитета 
регистрации печати по поводу издания газеты «Родина». Беседа с ним 
в кафе московских поэтов-имажинистов «Стойло Пегаса», впечатле
ние от его выступления. Организация Московского клуба писателей, 
его члены: А.Белый, Н.А.Бердяев, И.А.Бунин, М.О.Гершензон, 
Б.К.Зайцев, Вяч.И.Иванов, П.П.Муратов, А.Н.Толстой и др. Собра
ния на квартирах у Толстого и В.А.Гиляровского, в Московском Ху
дожественном театре. Превращение клуба во Всероссийский союз пи
сателей, Гершензон как его первый председатель. Попытки возрожде
ния клуба в период эмиграции в Берлине и Париже.

6957. Осоргин М.А. Как мы торговали // ВиМ. 1985. № 84. 
С. 189-195.

То же Ц ПН. 1933. 17 дек. (№ 4652); НН. 1989. № 6. С. 131-132; 
Осоргин М.А. Воспоминания; Повесть о сестре. Воронеж, 1992. 
С. 214-220.

6958. Осоргин М.А. Книжная лавка писателей // ВрОДРК. 1928.
Кн 2 С 19_ 32

То же Ц НН. 1989. № 2. С. 124-131.
Др. публ. Ц НРК. 1923. № 3/4. С. 38-40.
[К №№ 6957, 6958] 1918—1922. Организация писательского кни

готоргового кооператива в Москве, его функции: помощь нуждаю
щимся писателям, издание и продажа книг, содействие в комплекто
вании личных и общественных библиотек, просветительская деятель
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ность. Сотрудники: Н.А.Бердяев, Б.А.Грифцов, А.К.Дживелегов, 
Б.К.Зайцев, М.Я.Линд, П.П.Муратов, А.С.Яковлев и др., распределе
ние их обязанностей. Фонд кооператива. Поставщики и покупатели 
книг.

6959. Осоргин М.А. Как нас уехали: (Юбилейное) // ВиМ. 1985. 
№ 84. С. 195-206.

То же И ПН. 1932. 28 авг. (№ 4176); Подъем. Воронеж, 1991. № 8. 
С. 89—97; Осоргин М.А. Воспоминания; Повесть о сестре. Воронеж, 
1992. С. 227-237.

1922. Обстоятельства высылки за границу в составе группы мос
ковских писателей и ученых. Последнее заседание правления Всерос
сийского союза писателей. Отъезд в Германию через Петербург и 
Финляндию. Встреча в Берлине.

6960. Оцуп Н.А. Современники. — Париж: Imprimerie cooperative 
etole, 1961. — 231 c.j портр.

То же. — Нью-Йорк, 1986.
То же [отр.] Статьи и воспоминания о писателях // Оцуп Н.А. 

Океан времени. СПб.; Дюссельдорф, 1993. С. 499—589.
Др. публ. Н.С.Гумилев // ПН. 1926. 26 авг. (№ 1982); Встречи с 

Федором Сологубом // Сегодня. 1927. 11 сент. (№ 204); Иннокентий 
Анненский И Дни. 1927. 27 нояб. (№ 1250); Сергей Есенин // ПН. 
1927. 27 дек. (№ 2470); Сергей Есенин в стихах и жизни. М., 1997. 
С. 305—309; Андрей Белый // ПН. 1928. 9 февр. (№ 2514); Корней 
Чуковский // ПН. 1928. 23 авг. (№ 2710); Об Андрее Белом // Числа. 
1931. Кн. 4. С. 212—214; На дне советской богемы // Числа. 1932. 
Кн. 6. С. 222-228.

1909—1920-е гг. Учение в Царскосельской гимназии, ее директор 
Я.Г.Мор. Атмосфера Царского Села, его архитектура. Поэт И.Ф.Ан- 
ненский. Литературная жизнь Петрограда в предреволюционные годы 
и в 1918 — нач. 1920-х гг. Знакомство с Н.С.Гумилевым, его личность, 
поэзия, арест и расстрел. Группа «Серапионовы братья»: М.Л.Слоним
ский, М.М.Зощенко, Вс.Вяч.Иванов, Н.С.Тихонов, К.А.Федин и др. 
Председатель Пролеткульта А.И.Маширов-Самобытник. Издательство 
«Всемирная литература». Встречи с Ф.К.Сологубом, самоубийство его 
жены А.Н.Чеботаревской. А.Белый. Встречи с С.А.Есениным в Петро
граде и в Берлине. Приват-доцент Петербургского университета лин
гвист Е.Д.Поливанов. К.И.Чуковский как человек, поэт и критик. 
Е.И.Замятин, его роль в развитии русской прозы. Своеобразие лич
ности В.Б.Шкловского. Литературно-артистическое кабаре «Бродячая 
собака» и поэт П.П.Потемкин. Обед в Доме искусств в честь англий
ского писателя Г.Уэллса (1920). В тексте — рецензии Г.В.Адамовича, 
Ю.Иваска, Ю.К.Терапиано, П.М.Пильского на журнал «Числа».

6961. Петерсон М. Реабилитация // РМ. 1974. 22 авг. (№ 3013). 
С. 8.

1920-е гг. — 1932, 1973. Занятия в литературной студии в Доме ис
кусств в Петрограде. Отзыв Н.С.Гумилева о литературных опытах ав
тора. Работа в студии переводчиков под руководством М.Л.Лозинско- 
го над переводом сонета испанского поэта Ж.М. де Эредиа «Трофеи». 
Арест Лозинского, автора и других студийцев. Использование перево
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дов, сделанных в студии Лозинского, в советском издании книги Эре
диа (1973).

6962. Петров-Скиталец Е.С. «Дом Герцена» // НРС. 1959. 20 сент. 
(№ 16985). С. 8.

1924. Дружба автора с К.А.Свирским, сыном писателя А.И.Свир- 
ского, посещение ими ресторана «Дома Герцена» (Тверской бульвар, 
25), занятого писательскими организациями в Москве, завсегдатаи и 
посетители ресторана. Встреча с Б.Л.Пастернаком. Выступления про
летарских писателей М.П.Герасимова, П.В.Орешина, С.А.Клычкова 
против политики ВКП(б) в период нэпа.

6963. Петровская Н.И. Воспоминания // Минувшее. 1989. Вып. 8. 
С. 17—90. — В публ.: Жизнь и смерть Нины Петровской. — Коммент.

То же // Минувшее. М., 1992. Вып. 8.
То же [с сокр.]. Из «Воспоминаний» // ЛН. М., 1976. Т. 85. 

С. 775-789.
1903—1911. Литературная жизнь Москвы. Возникновение изда

тельства «Гриф», его деятельность, выпуск одноименного альманаха. 
Группировки символистов вокруг издательств «Гриф» и «Скорпион», 
их соперничество. К.Д.Бальмонт, Ф.К.Сологуб, Вяч.И.Иванов, Эллис 
(ЛЛ.Кобылинский), А.А.Курсинский, Н.М.Минский и др. Прием в 
издательстве «Гриф» в честь приезда А.А.Блока в Москву (янв. 1904), 
посещение вместе с ним епископа Антония (М.С.Флоренсова) в Дон
ском монастыре. Настроения московской интеллигенции в канун 
Первой русской революции. Отношения автора с А.Белым и В.Я.Брю
совым. Личность Брюсова, его внешность, характер, духовный мир. 
Воспроизведение образа автора в романе Брюсова «Огненный ангел». 
Поездка с Брюсовым под Ригу на могилу поэта И.И.Коневского. Ра
бота М.А.Врубеля над портретом поэта, последующая попытка унич
тожения портрета автором и Брюсовым. Отношение к Брюсову в ли
тературных кругах.

6964. Пильская Е. Воспоминания о футуристах // НРС. 1970. 
12 мая (№ 21882). С. 2.

1910-е гг. Курьезный случай с женой поэта Ф.К.Сологуба А.Н.Че
ботаревской в связи со стихотворением И.Северянина. Гастроли поэ
тов-футуристов В.В.Маяковского, Д.Д.Бурлюка и В.В.Каменского в 
Одессе, их поведение на сцене.

6965. Пильская Е. О виденном и слышанном // НРС. 1969. 
14 марта (№ 20458). С. 3.

1-я четверть XX в. Поэт В.Я.Брюсов и писатель В.В.Розанов, по 
рассказам мужа автора критика П.М.Пильского. Исполнение автором 
роли Лилит в пьесе Ф.К.Сологуба «Заложники жизни» в киевском те
атре Н.Н.Соловцова. Внешний облик и характер Сологуба. Подроб
ности жизни автора с мужем в Одессе (1920). Бегство в Бессарабию. 
Писатели-юмористы Н.А.Тэффи и А.Т.Аверченко.

6966. Пильская Е. Что вспомнилось // НРС. 1965. 24 июня 
(№ 19099). С. 3.
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1910-е — 1920-е гг. Встречи автора с Н.А.Тэффи, внешний облик, 
юмор писательницы. Одесские встречи: писатели А.Т.Аверченко, 
С.С.Юшкевич, И.Э.Бабель. Спасение Бабелем мужа автора, писателя 
П.М.Пильского от ареста. Игра автора в пьесе Юшкевича «Комедия 
брака» в Одессе.

6967. Пильский П.М. Лица, речи, ночи / П.Трубников // Сегодня. 
1931. 18 дек. (№ 349). С. 2.

1900-е гг. — 1918. Литературные вечера и собрания в Петербурге. 
Их участники: Б. А. Лазареве кий, А. Л. Волынский, А.С.Рославлев,
В.В.Муйжель, А.И.Свирский, А.Н.Чеботаревская и Ф.К.Сологуб. Чте
ние А.В.Луначарским на литературном вечере своей пьесы «Королев
ский брадобрей» и отзыв о ней Л.Д.Зиновьевой-Аннибал. «Среды» у 
Вяч.И.Иванова. Клубы (1917—1918). Литературно-артистический клуб.
А.Р.Кугель, И.Н.Потапенко, Ю.М.Юрьев. Карточные игры. М.В.Даль- 
ский. А.А.Столыпин, сотрудник газеты «Новое время».

6968. Пильский П.М. О тех, кого я знал / Вступ. ст. Г.Поляка // 
ВиМ. 1987. № 94. С. 206-242.

1900—1926. Знакомство и общение с писателями: В.В.Розановым, 
И.И.Ясинским, А.В.Амфитеатровым, А.А.Блоком, АБелым, А.Т.Авер
ченко, И.Э.Бабелем, их литературные портреты. Писательский кружок 
в квартире Вяч.И.Иванова («Башня») в Петербурге.

6969. Пильский П.М. Остроумие и смех // Сегодня. 1930. 15 нояб. 
(№ 316). С. 3.

1880-е, 1900-е гг. Организация редакцией газеты «Биржевые ведо
мости» Литературного клуба писателей и журналистов в петербург
ском ресторане «Медведь». Члены клуба: Д.Д.Минаев, А.М.Скабичев- 
ский, К.М.Станюкович, А.Н.Плещеев. Участие в клубе П.И.Вейнбер
га, H.С.Курочкина и др. Характер собраний. Стихотворные экспро
мты. Последующие попытки возобновления писательских встреч.
А. И. Куприн, А. М.Федоров, И.А.Бунин, А.И.Свирский. Редактор 
«Биржевых ведомостей» В.А.Бонди.

6970. Пильский П.М. Петербургские дни: (Воспоминания) // Се
годня. 1931. 31 дек. (№ 361). С. 3.

1904, 1919. Похороны Н.К.Михайловского в Петербурге. Присут
ствие на похоронах А.С.Суворина и О.К.Нотовича, редактора газеты 
«Новости». Литературные собрания («Ходотовские вечера») художест
венной интеллигенции на квартире актера Александрийского театра 
Н.Н.Ходотова. Поэты С.М.Городецкий, С.А.Есенин, искусствовед и 
литературовед А.Л.Волынский, драматург А.И.Косоротов.

6971. Пильский П.М. Спустя десять лет: (Отрывок) // Сегодня. 
1926. 21 мая (№ 111). С. 2-3.

1916. Петроград в годы Первой мировой войны. Вечер в редакции 
журнала «Пробуждение». Литераторы в Военно-автомобильной школе. 
И.И.Ясинский. И.М.Василевский (He-Буква). М.В.Дальский. Ю.Д.Бе- 
ляев.

6972. Плещеев А.А. Встречи с Д.В.Григоровичем: (Из воспомина
ний) И НРС. 1937. 20 сент. (№ 8996). С. 2.
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1890-е гг. Встреча с Д.В.Григоровичем в Париже. Его рассказ об 
обеде писателей в честь И.С.Тургенева в петербургском ресторане Бо- 
реля. Пикировка Тургенева и Ф.М.Достоевского, речь И.Ф.Горбунова. 
Сведения Григоровича об издателе «Петербургской газеты» С.Н.Худя
кове.

6973. Пресс А.Г. Цеханович и Киснемский: Два Аякса // РМ. 1975. 
13 марта (№ 3042). С. 6.

1880-е — 1890-е гг. Встречи в редакции журнала «Нива» и в до
машнем кругу с писателями А.Н.Цехановичем и С.П.Киснемским. Их 
внешний облик, характеры, привычки. Рассказы писателей о своем 
творчестве, взаимоотношениях с издателем С. Е.Добродеевым.

6974. Розинский В. Воспоминания и встречи // РМ. 1977. 28 апр. 
(№ 3149). С. 6.

1915—1916. Лекции и доклады К.Д. Бальмонта, В.Я.Брюсова, И.Се
верянина, Ф.К.Сологуба в Политехническом музее в Москве. 
Л.Н.Андреев на лекции Сологуба.

6975. Роскина Н.А. Четыре главы: Из лит. воспоминаний. — Paris: 
YMCA-Press, 1980. - 147 с.

То же [отр.] Горькая судьба поэта // ВиМ. 1979. № 48. С. 172— 
202.

1945—1967. Литературная жизнь Москвы и Ленинграда. Встречи с
A. А.Ахматовой, ее личность, отношение к писателям-современникам. 
Жизнь Ахматовой после постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звез
да» и «Ленинград» (1946). Последующая популярность, отношения с 
сыном — Л.Н.Гумилевым. Знакомство автора с Н.А.Заболоцким 
(1956), его характер, внутренний мир. Совместная жизнь с Заболоц
ким, причины разрыва. Рассказы Заболоцкого об аресте и заключе
нии. Встречи автора с В.С.Гроссманом. Изъятие рукописи романа 
Гроссмана «Жизнь и судьба» сотрудниками КГБ. Знакомство (1967) и 
встречи с Н.Я.Берковским.

6976. Рубинштейн Л. Наш брат писатель: Из воспоминаний // 
НРС. 1986. 25 мая (№ 27106). С. 5.

1934, 1974. Первый Всесоюзный съезд советских писателей, вы
ступления М.Горького. Поэты Н.Н.Асеев и ИЛ.Сельвинский. Прием 
автора в члены Союза писателей СССР (1934). Празднование 40-летия 
Союза писателей СССР в Колонном зале Дома Союзов.

6977. Рубинштейн Л. Школа мушкетеров: Из воспоминаний // 
НРС. 1987. 27 сент. (№ 27525). С. 5.

1933—1960-е гг. Возвращение автора в Москву с военной службы, 
участие в литературном обьединении, его руководители писатели
B. В.Вишневский и П.А.Павленко. Журнал «Звезда», роль С.И.Вашен- 
цева в журнале. Писатель Б.М.Лапин, его путешествия, отношение к 
творчеству английского поэта Р. Киплинга. Участие автора в публика
ции стихотворений Киплинга в журнале «Молодая гвардия». Поездка 
автора на Дальний Восток, публикация повести «Тропа самураев», от
зывы критики. Авторы журнала «Знамя» К.М.Симонов, И.Г.Эренбург, 
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иностранные гости — писатели А.Мальро (Франция) и /[.Фейхтвангер 
(Германия).

6978. Рындина Л.Д. Ушедшее // Мосты. 1961. № 8. С. 295—312.
1906—1914. Знакомство с редактором книжного издательства 

«Гриф» поэтом С.А.Соколовым и его женой поэтессой Н.И.Петров
ской, их отношения. Романы Петровской с А.Белым и В.Я.Брюсовым. 
Московская литературная среда, писательские кружки и общества. 
Расцвет русского модернизма. Издательства «Гриф» и «Скорпион», 
литературно-художественные журналы «Весы», «Перевал», «Золотое 
руно». Распространение магии, оккультизма и спиритизма. Граф 
А.А.Бобринский и его увлечение археологией и эллинской культурой. 
К.Д. Бальмонт, его влияние на литературную молодежь. Поэтесса 
Л.Н.Столица (Ершова), ее домашние концерты. Участие автора в 
одном из вечеров Литературного кружка с чтением стихов Сафо «Мо
литва Афродиты». Знакомство с С.И.Мамонтовым и его сыном
С.С.Мамонтовым. Литературно-артистический Петербург. Ф.К.Соло- 
губ и его жена А.Н.Чеботаревская, литературные вечера у них на квар
тире. Вяч.И.Иванов. Литературно-артистическое кабаре «Бродячая со
бака». Интерес автора к кинематографу, первые кинопробы. Начало 
Первой мировой войны.

6979. Рысс П.Я. У Тучкова моста // Николай Гумилев в воспоми
наниях современников. Париж; Нью-Йорк; Дюссельдорф, 1989.
С. 221-222.

То же И ПН. 1921. 6 окт. (№ 452); Николай Гумилев в воспоми
наниях современников. М., 1990. С. 221—222.

1918. Встреча группы литераторов в одной из брошенных профес
сорских квартир в доме на набережной у Тучкова моста (Петроград). 
Чтение H.С.Гумилевым и Ф.К.Сологубом своих стихотворений. При
сутствие на вечере переводчицы А.Н.Чеботаревской, жены Сологуба.

6980. Сабанеев Л.Л. «Декаденты» // НРС. 1953. 5 июля (№ 15044). 
С. 2, 8; 19 июля (№ 15058). С. 2. — (Мои встречи).

Др. публ. О прошлом И РМ. 1959. 5 нояб., 8, 14 дек. (№№ 1443, 
1457, 1463); 1960. 19 янв. (№ 1475); 1 марта (№ 1493).

1900—1920-е гг. Издатель произведений символистов С.А.Поляков. 
Журнал «Весы» и издательство «Скорпион». Поэты-символисты 
Ю.К.Балтрушайтис, В.Я.Брюсов, К.Д.Бальмонт. Различие и сходство 
характеров Бальмонта и А.Н.Скрябина. Поэт Вяч.И.Иванов, его эн
циклопедические познания, религиозность, отношение к Октябрьско
му перевороту. Внешний облик и речь А.А.Блока, его отношение к 
музыке. Чтение М.А.Волошиным своих стихов в доме Л.Б.Каменева.

6981. Серж В. Страницы из дневника Виктора Сержа: Лит. Петро
град, 1919—1920 гг. Кн. Федина о Горьком // НРС. 1950. 13 авг. 
(№ 13988). С. 8.

1919—1920-е гг. Встречи с К.А.Фединым и М.Горьким в Петрогра
де. Похороны А.А.Блока. Оценка автором книги Федина «Горький 
среди нас: Двадцатые годы».
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6982. Слоним М.Л. Из литературных встреч: Листки воспомина
ний Ц НРС. 1970. 6 апр. (№ 21846). С. 3.

1960. Международный съезд писателей и ученых в Венеции к 50- 
летию со дня смерти Л.Н.Толстого, участие в нем автора в составе 
американской делегации. Встреча на съезде с делегацией СССР в со
ставе критика В.В.Ермилова, историка русской литературы Н.К.Гуд- 
зия, писателя Г.М.Маркова и переводчика Г.Брейтбурда. Полемика 
автора и американских ученых Э.Симмонса и Р.Поджиоли с Ермило
вым. Беседа автора с Гудзием, рассказ последнего о состоянии литера
туры в СССР, положении писателей и ученых.

6983. Ставров П.С. Полузабытое // НРС. 1949. 23 янв. (№ 13421). 
С. 8.

Др. публ. Эдя Багрицкий и другие // НРС. 1952. 6, 13 янв. 
(№№ 1449, 1450).

1917—1920-е гг. Одесское литературное объединение «Южнорус
ская школа». Участники: И.Э.Бабель, Э.Г.Багрицкий, Ю.К.Олеша,
B. П.Катаев, И.А.Ильф, Е.П.Петров, С.И.Кирсанов. Одесский журнал 
режиссера Б.С.Глаголина (Гусева) «Театр труда», поэты А.Фиолетов 
(А.Шор), Л.М.Чичерин.

6984. Суслов И.П. Мои автографы: Рассказы, очерки, эссе. — 
Tenafly (N.Y.): Эрмитаж, 1986. — 224 с.: ил. — Из содерж.: Мои авто
графы. С. 101 — 140.

Др. публ. Ц НРС. 1980. 14 сент. (№ 25301); ВиМ. 1981. № 59.
C. 221—242; Зеркало. Тель-Авив, 1985. № 9. С. 55—58.

1960-е — 1970-е гг. Работа в редакции журнала «Юность», его 
главный редактор Б.Н.Полевой. Редактирование страницы «Клуб 
12 стульев» в «Литературной газете» (1967—1973), главный редактор 
газеты А.Б.Чаковский. Литературная жизнь Москвы, настроения ин
теллигенции. Контроль КПСС и КГБ над литературой. Выступление 
А.А.Суркова на общем собрании московской писательской организа
ции. Встречи автора в Москве и в США с С.Я.Маршаком, Ф.А.Искан- 
дером, Ю.Е.Ряшенцевым, А.А.Ивановым, Л.И.Безыменским, Г.И.Го
риным, К.И.Чуковским, Б.И.Балтером, В.П.Аксеновым, Г.Е.Рыкли- 
ным, Е. А. Евтушенко, А.М.Адамовым, Г.М.Поженяном, отцом 
Ю.С.Семенова — С.АЛяндресом, В.П.Катаевым, Г.Я.Баклановым, 
Н.В.Думбадзе, В.С.Розовым и др. Эмиграция, перевоз личной библио
теки в США.

6985. Терапиано Ю.К. Встречи. — Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 
1953. — 206 с. — Из содерж.: Встречи. С. 5—154.

То же [отр.] Расставание с эпохой // Новоселье. 1945. № 21. 
С. 54-59; Встречи Ц НРС. 1948. 5 дек. (№ 13372); К.Д.Бальмонт Ц 
НРС. 1950. 1 янв. (№ 13764); Опыт свободы // РМ. 1965. № 2332; Две 
встречи И РМ. 1968. № 2714; «Воскресенья» у Мережковских и «Зеле
ная лампа» Ц РМ. 1980. № 3321.

Др. публ. Перекресточная тетрадь // НРС. 1948. 31 окт. (№ 13337); 
Осип Мандельштам // РМ. 1955. 19 нояб.; Грани. 1961. № 50. С. 102— 
122.

1904—1939. Жизнь в имении родителей Темеш вблизи Феодосии. 
Посещение Коктебеля. М.А.Волошин и его гости. Военная служба ав
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тора в Москве (весна 1917). Родственник — народоволец Л.А.Тихоми- 
ров, встреча в его доме с В.В.Розановым. Жизнь в Киеве и Феодосии 
во время Гражданской войны. Собрания Киевского литературно-ар
тистического общества, объединения ХЛАМ (Художники, литераторы, 
артисты, музыканты). Феодосийский литературно-артистический кру
жок «ФЛАК». Встречи с поэтами Б.КЛившицем, В.Н.Маккавейским, 
О.Э.Мандельштамом, Волошиным и др. Жизнь в эмиграции в Пари
же. Духовная и творческая атмосфера литературной жизни русских 
эмигрантов в Париже. Возникновение литературного течения — «Па
рижская нота». Литературное объединение — Союз молодых писате
лей и поэтов (позднее — Объединение писателей и поэтов). Литера
турная группа «Перекресток». Воскресные собрания литераторов 
(«Воскресения») на квартире Д.С.Мережковского и З.Н.Гиппиус. За
седания литературного общества «Зеленая лампа». Встречи автора с 
Б.Ю.Поплавским, А.С.Штейгером, Ю.В.Мандельштамом, К.В.Мо- 
чульским, Ю.Фельзеном, поэтессой И.Н.Кнорринг, Б.В.Вильде, 
Е.Ю.Кузьминой-Караваевой, Мережковским, Гиппиус, В.Ф.Ходасеви- 
чем, К.Д.Бальмонтом и др., характеристика их личности и творчества. 
В тексте — стенограмма двух заседаний «Зеленой лампы» (1927).

6986. Треплов М. Два литературных вечера: (Моск, воспомина
ния) // Руль. 1921. 3 нояб. (№ 293). С. 2.

То же Ц РГ. 1922. 14 янв. (№ 445).
1920. Встреча А.А. Блока с московской публикой в аудитории 

Политехнического музея (авг. 1920). Вечер современной поэзии раз
ных направлений в той же аудитории (окт. 1920). Вступительное слово
B. Я.Брюсова. Восприятие слушателями поэтов-футуристов, имажи
нистов и др. Инциденты с выступлениями В.В.Маяковского и
C. А.Есенина.

6987. Третьяков В.В. Литературный Петербург: (Недавнее) // Се
годня. 1926. 10 нояб. (№ 254). С. 2.

1920. Издательство «Всемирная литература» в Петрограде. М.Горь
кий, К.И.Чуковский, А.А.Блок, Н.С.Гумилев, Г.В.Иванов. Лекции в 
Доме искусств. А.Ф.Кони. Литературные вечера. Празднование 15-ле- 
тия литературной деятельности М.А.Кузмина. Дом литераторов. 
Ф.К.Сологуб, Е.И.Замятин.

6988. Трубецкой Ю. 1920-1921 года Ц НРС. 1960. 7 июля 
(№ 17286). С. 3.

Литературные круги Петрограда. Поэты Вс.А.Рождественский, 
М.А.Кузмин, А.А.Блок, литературная студия Н.С.Гумилева в Доме ис
кусств. Публичные выступления поэтов. Допросы автора в ЧК после 
расстрела Гумилева.

6989. Трубецкой Ю. Из записных книжек // НРС. 1965. 30 мая 
(№ 19074). С. 8.

1920-е гг. Поэтические студии и объединения в Киеве: «Подвал 
поэтов», «Центростиль», их завсегдатаи, участники, их вкусы. Выступ
ление в Киеве писателя Л.МЛеонова.
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6990. Трубецкой Ю. Из записных книжек // Мосты. 1959. № 2. 
С. 414-418.

1910-е — 1950-е гг. Краткие заметки о знакомстве и встречах с
A. А.Блоком, М.А.Волошиным, Э.Г.Багрицким, О.Э.Мандельштамом, 
С.А.Есениным, их жизненный и творческий путь. Г.В.Иванов о Есе
нине.

6991. Урванцов Л.Н. Театральные воспоминания: Драматурги // 
НаЧС. 1925. № 11. С. 102-135.

То же [отр.] Из театральных воспоминаний // ЗаС. 1925. 15, 
16 сент. (№№ 238, 239).

Конец XIX в. — 1920-е гг. Положение драматургов в театре, их ма
териальное положение. Деятельность Союза драматических и музы
кальных писателей в Петербурге по охране авторских прав своих чле
нов, проведение конкурсов драматических произведений. История не- 
состоявшейся постановки пьесы автора «Фрейлина» в Александрий
ском театре, успех его пьесы «Поток» в Василеостровском театре 
(1905). А.Р.Кугель как издатель драматических произведений. Деятель
ность А.С.Суворина в качестве драматурга, организатора конкурсов 
драматических произведений. Драматурги: В.М.Бахметьев, В.П.Буре
нин, Б.Ф.Гейер, А.А.Измайлов, А.И.Косоротов, А.Мар, С.А.Найденов, 
П.М.Невежин, И.В.Радзивиллович, В.А.Рышков, А.А.Тихонов,
B. А.Тихонов, В.О.Трахтенберг, В.В.Туношенский. В.В.Протопопов и 
его театральный музей.

6992. Филиппов Б.А. Перечитывая Ремизова // НРС. 1984. 1 дек. 
(№ 26645). С. 4.

1920-е — 1950-е гг. Встречи автора с Н.А.Клюевым, его внеш
ность, характеристика. Латышский поэт К.Якобсон, его рассказы о 
чтении своих стихов петербургским поэтам. А.В.Тыркова-Вильямс, ее 
книга воспоминаний, творчество, совместное с ней выступление на 
литературном собрании. Скандал с публикацией ею рассказа Ремизова 
в журнале «Русская мысль» под редакцией П.Б.Струве в Париже. 
М.В.Добужинский и его жена.

6993. Ходасевич В.Ф. Белый коридор // Ходасевич В.Ф. Белый ко
ридор: Воспоминания. Нью-Йорк, 1982. С. 76—102. — (Избр. проза. 
Т. 1).

То же И Дни. 1925. 1, 3, 6 нояб. (№N9 842, 843, 846); Ходасе
вич В.Ф. Литературные статьи и воспоминания. Нью-Йорк, 1954.
C. 345-373; НН. 1988. № 3. С. 81-85; Ходасевич В.Ф. Белый кори
дор. Омск, 1991. С. 64—87; Ходасевич В.Ф. Колеблемый треножник. 
М., 1991. С. 393—408; Библиотекарь. М., 1991. № 6. С. 66—72.

То же [отр.] У Луначарского в Белом коридоре // Сегодня. 1937. 
14 нояб. (№ 313); Званный вечер у Каменевых // Сегодня. 1937. 
28 нояб. (№ 327); НРС. 1937. 12 дек.*; У камелька в семье Камене
вых И Сегодня. 1937. 12, 19 дек. (№№ 341, 348).

Конец 1918 — нач. 1920. Служба в Театральном отделе Нарком- 
проса под руководством О.Д.Каменевой, деятельность отдела. Посе
щение с группой писателей А.В.Луначарского в его кремлевской квар
тире, его высказывания о политике советской власти по отношению к 
деятелям литературы. План писателя И.С.Рукавишникова по органи
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зации жизни и работы писателей. Посещения квартиры О.Д. и 
Л.Б.Каменевых, атмосфера их дома, литературный вечер с чтением 
Луначарским пьес Рукавишникова. Реакция Каменева на обращение к 
нему автора с просьбой о помощи в поисках помещения для издатель
ства «Всемирная литература». Вопросы Каменевой к автору об отно
шении ряда писателей к советской власти. Вражда между семьей 
М.Горького и Каменева, отрицательный отзыв Каменевой о Горьком.

6994. Ходасевич В.Ф. Белый коридор: Воспоминания / Сост. и 
подгот. текста Г.Поляка; Коммент, и примеч. Р.Сильвестера. — Нью- 
Йорк: Серебряный век, 1982. — 312 с. — (Избр. проза: В 2 т. / Под 
общ. ред. И.Бродского. T. 1).

Из содерж.: [О себе]; Младенчество; Московский литературно-ху
дожественный кружок; Законодатель; Пролеткульт; Книжная палата; 
Белый коридор; Здравница; Торговля; «Дом искусств»; Во Пскове; 
Поездка в Порхов; Сологуб; Гумилев и «Цех поэтов»; Неудачники; 
Борис Садовской; Софья Парнок; Сергей Кречетов и «Гриф»; Мари
этта Шагинян; Горький; Завтрак в Сорренто.

То же [отр.] // Литература русского зарубежья. М., 1998. Т. 4. 
С. 91-180.

Аннотации на включенные в сборник воспоминания см. под 
№№ 3630, 6993, 6995, 6996, 6999, 7001, 7002, 7397, 7399, 7420, 7570, 
7755, 7845, 7884, 8046, 8047, 8048, 8049, 8123.

6995. Ходасевич В.Ф. «Дом искусств» // Ходасевич В.Ф. Белый ко
ридор: Воспоминания. Нью-Йорк, 1982. С. 119—132. — (Избр. прозаю 
Т. 1).

То же И Ходасевич В.Ф. Литературные статьи и воспоминания. 
Нью-Йорк. 1954. С. 397-412; Огонек. М., 1989. № 13. С. 12-13; Биб
лиотекарь. М., 1990. № 11. С. 61—64; Ходасевич В.Ф. Белый коридор. 
Омск, 1991. С. 103—115; «Диск» // Ходасевич В.Ф. Колеблемый тре
ножник. М., 1991. С. 412—423.

1920—1922. Облик Петрограда, ритм его жизни. Уклад жизни и 
быт Дома искусств. Обитатели: А. Л. Волынский, В.И.Икскуль, 
Э.КЛипгардт, О.Э. Мандельштам, В.А.Пяст, М.Л.Слонимский,
А.И.Тиняков, С.А.Ухтомский, О.Д.Форш, М.С.Шагинян и др.

6996. Ходасевич В.Ф. Здравница // Ходасевич В.Ф. Белый кори
дор: Воспоминания. Нью-Йорк, 1982. С. 103—111. — (Избр. проза. 
Т. 1).

То же И Возрождение. 1929. 14 марта (№ 1381); Ходасевич В.Ф. 
Литературные статьи и воспомиания. Нью-Йорк, 1954. С. 375—385; 
Ходасевич В.Ф. Белый коридор. Омск, 1991. С. 88—95.

Лето 1920. Жизнь автора в санатории «для работников умственн- 
ного труда» в 3-м Неопалимовском переулке (Москва), его обитатели. 
М.А.Сеченова, вдова ученого И.М.Сеченова, прототип Веры Павлов
ны Лопухиной в романе Н.Г.Чернышевского «Что делать?».

6997. Ходасевич В.Ф. Из петербургских воспоминаний // Возрож
дение. 1937. 23 июля (bfc 4088). С. 9.

1911—1920-е гг. Жизнь в Петербурге. Дом искусств в Петрограде, 
встречи с Н.С.Гумилевым, А.Л.Волынским и др. Общение с Ф.К.Со
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логубом, черты его характера, отношение к окружающему миру и 
людям. Мнение автора о месте Сологуба в ряду писателей-символис
тов, его участии в литературной жизни. Материальные трудности пи
сателей. Хлопоты М.Горького об оказании им помощи.

6998. Ходасевич В.Ф. Литературные статьи и воспоминания. — 
Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1954. — 414 с.

Аннотации на включенные в сборник воспоминания см. под 
№№ 3630, 5556, 6993, 6995, 6996, 6999, 7002.

6999. Ходасевич В.Ф. Московский литературно-художественный 
кружок И Ходасевич В.Ф. Белый коридор: Воспоминания. Нью-Йорк, 
1982. С. 36—50. — (Избр. проза. T. 1).

То же И Возрождение. 1937. 10, 17 апр. (№№ 4073, 4074); Сегод
ня. 1937. 11, 18 апр. (№№ 99, 106); Ходасевич В.Ф. Литературные ста
тьи и воспоминания. Нью-Йорк, 1954. С. 295—311; Театр. М., 1989. 
№ 6. С. 62—75; Ходасевич В.Ф. Белый коридор. Омск, 1991. С. 27— 
40; Ходасевич В.Ф. Колеблемый треножник. М., 1991. С. 374—383.

Конец 1902—1917. Первое посещение автором «вторника» Мос
ковского литературно-художественного кружка, посвященного 
А.А.Фету. Доклад В.Я.Брюсова, реакция на него слушателей. Дальней
шее участие в деятельности кружка. Атмосфера заседаний, уровень до
кладов. Библиотека, читальный зал, столовая и игорный зал кружка. 
Карточная игра Л.Н.Толстого (1907 или 1908). Профессиональные иг
роки А.Я.Зайдельман, П И.Крюков.

7000. Ходасевич В.Ф. Некрополь: Воспоминания. — Bruxelles: Les 
editions Petropolis, 1939. — 280 с. — Из содерж.: Конец Ренаты; Брю
сов; Андрей Белый; Муни; Гумилев и Блок; Гершензон; Сологуб; 
Горький.

То же. — Paris, 1976; — М., 1991; — М., 1996.
То же [отр.]. Некрополь: Конец Ренаты; Брюсов; Андрей Белый // 

Серебряный век. М., 1990. С. 177—227.
Аннотации на включенные в книгу воспоминания см. под 

№№ 5991, 7201, 7255, 7398, 7420, 7546, 7788, 7884.
7001. Ходасевич В.Ф. Неудачники // Ходасевич В.Ф. Белый коридор: 

Воспоминания. Нью-Йорк, 1982. С. 180—195. — (Избр. проза. T. 1).
То же И Возрождение. 1935. 10, 12 янв. (№N9 3508, 3510); Ходасе

вич В.Ф. Колеблемый треножник. М., 1991. С. 439—447.
То же [отр.] Господин Родов // Дни. 1925. 22 февр. (N9 698).
1904—1923. Знакомство с поэтессой М.Папер, ее внешний облик, 

манера чтения своих стихов. Издание Папер сборника любовных сти
хов «Парус» на собственные средства. Образ ее жизни и поведение. 
Облик поэта А.И.Тинякова (псевд. Одинокий), его поэтическое твор
чество, выход первой книги стихов. Переезд из Москвы в Петербург, 
отказ от поэтической деятельности, увлечение философскими, рели
гиозными, историческими и общественными проблемами. Противоре
чивость воззрений, сотрудничество в газетах «Речь» и «Земщина» 
(1916). Встреча автора с Тиняковым в Петрограде (1922), его жизнь в 
Доме искусств, поступление на службу в ЧК. Знакомство (осень 1917) 
с поэтом С.А.Родовым. Критика автором его произведений. Полити
ческие взгляды Родова, превращение его в пролетарского поэта, лите
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ратурно-административная карьера, деятельность как руководителя 
журнала «На посту» (1923) и Всероссийской ассоциации пролетарских 
писателей.

7002. Ходасевич В.Ф. Пролеткульт // Ходасевич В.Ф. Белый кори
дор: Воспоминания. Нью-Йорк, 1982. С. 59—65. — (Избр. проза. 
Т. 1).

То же И Как я «культурно просвещал» // ПН. 1925. 17 июня 
(№ 1578); Пролеткульт и т.п. // Возрождение. 1937. 23 янв. (№ 4062); 
Пролеткульт // Ходасевич В.Ф. Литературные статьи и воспоминания. 
Нью-Йорк, 1954. С. 323-331; МК. 1988. № 7. С. 59-61; Театр. М.,
1989. № 6. С. 62—75; Ходасевич В.Ф. Белый коридор. Омск, 1991. 
С. 48—54; Ходасевич В.Ф. Колеблемый треножник. М., 1991. С. 390— 
393.

1918—1921. Чтение автором лекций об А.С.Пушкине в литератур
ной студии московской организации «Пролетарская культура» (Про
леткульт), восприятие их рабочей аудиторией. Отношение к ним руко
водителей Пролеткульта как к «замаскированной контрреволюции». 
Атмосфера собраний в студии, установка на замалчивание слабостей 
литературных произведений и преувеличение их достоинств. Лекции о 
Пушкине для слушателей почтового ведомства в Клубе им. В.Н.Под
бельского в Петрограде. Конфликт с клубным комиссаром, увольне
ние автора. Отказ от чтения научно-популярных и литературных лек
ций в кружке для самообразования в Российской академии наук.

7003. Цветаева М.И. Нездешний вечер // СЗ. 1936. № 61. С. 172— 
184.

То же И Цветаева М.И. Проза. Нью-Йорк, 1953. С. 271—285; Цве
таева М. Избранная проза. Нью-Йорк, 1979. Т. 2. С. 131—141; Соч. 
М., 1988. Т. 2. С. 106-119; Цветаева М.И. Проза. М., 1989. С. 264- 
277; Собр. соч. М., 1994. Т. 4. С. 281—292; Литература русского зару
бежья. М., 1998. Т. 4. С. 341-350.

То же [отр.] // ЛГ. 1971. № 7. С. 17-23; Огонек. М., 1988. № 29. 
С. 14—16; Цветаева М.И. Об искусстве. М., 1991. С. 238—241.

Янв. 1916. Знакомство с поэтом М.А.Кузминым на вечере поэтов в 
доме инженера-кораблестроителя И.С.Каннегисера в Петрограде. 
Гости — поэты и литературные критики: С.А.Есенин, О.Э.Мандельш- 
там, Н.А.Оцуп, Г.А.Ландау, Л.Н.Андроникашвили и др. Внешний 
облик Кузмина, манеры. Сыновья хозяина дома С.И. и Л.И.Каннеги- 
серы. Редакторы журнала «Северные записки» С.И.Чацкина и 
ЯЛ.Сакер.

7004. Чернавина Т.В. Об условиях литературной работы в СССР // 
СЗ. 1934. № 56. С. 403-413.

1920—1931. Жизнь в Петрограде (Ленинграде). Поиски литератур
ной работы. Сотрудничество в детском журнале. Работа по приглаше
нию С.Ф.Ольденбурга над переводом итальянских сказок для изда
тельства З.И.Гржебина, закрытие издательства. Встречи с М.С.Шаги
нян. Перевод произведений О. де Бальзака для издательства «Всемир
ная литература». В.Б.Шкловский. Положение литературы и писателя 
при советской власти. Арест автора.
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7005. Чуковская Л.К. Процесс исключения: Очерк лит. нравов. — 
Paris: YMCA-Press, 1979. — 207 с.*

То же И Чуковская Л.К. Процесс исключения. М., 1990. С. 179— 
324.

То же [отр.] Смерть Константина Богатырева // НРС. 1980. 
17 июля (№ 25250).

1962—1977. Попытка опубликования повести автора «Софья Пет
ровна» в издательстве «Советский писатель». Признание повести влас
тями идейно порочной после встречи Н.С.Хрущева с представителями 
творческой интеллигенцией (7—8 марта 1963) и негласного запреще
ния критики сталинизма, отказ в публикации. Предъявление автором 
судебного иска издательству, судебное разбирательство, выплата поло
женного гонорара. Распространение повести в «самиздате», ее издания 
за рубежом. Попытки «перевоспитания» автора Союзом писателей 
СССР, объявление выговора за подписание обращения в защиту
А.Д.Синявского и Ю.МДаниэля. Отказы в издании подготовленных 
автором сборника стихотворений А.А.Ахматовой (1967), воспомина
ний о С.Я.Маршаке и др. Усиление гонений после смерти К.И.Чуков- 
ского (1969), невключение автора в комиссию по его творческому на
следию, попытки выселения из дома в Переделкине. Устройство авто
ром общественного музея Чуковского, проведение экскурсий. Внезап
ное прекращение публикации воспоминаний об отце в журнале 
«Семья и школа». Негласный запрет на появление имени автора в пе
чати, исключение упоминаний о ней в воспоминаниях о К.И.Чуков- 
ском. Травля А.И.Солженицына и А.Д.Сахарова (1973), написание 
статьи «Гнев народа» в их защиту, ее публикация за рубежом, переда
ча радиостанцией «Голос Америки». Заочное обсуждение позиции ав
тора на заседании Бюро детской секции Союза писателей СССР 
(14 дек. 1973), последующее ознакомление с протоколом, выдержки 
из выступлений писателей Ю.Я.Яковлева, В.А. Морозовой,
А.И.Аренштейн и др. Рассмотрение персонального дела автора на за
седании Секретариата Московского отделения Союза писателей 
РСФСР под председательством С.С.Наровчатова (9 янв. 1974). Вы
ступления А.Е.Рекемчука, Ю.А.Жукова, А.М.Медникова, Н.М.Гриба
чева, А.Л. Барто и др. Исключение автора из Союза писателей СССР. 
Контроль властей за автором и ее посетителями, перлюстрация пере
писки. Преследование «инакомыслия» среди членов Союза писателей 
СССР, исключение из его состава В.Н.Корнилова, Л.3.Копелева. Об
стоятельства смерти К.П.Богатырева, его похороны в Переделкине 
(20 июня 1976). Выход Г.Н.Владимова из Союза писателей СССР, его 
открытое письмо по этому поводу.

7006. Шварц Е.Л. Мемуары / Подгот. текста, предисл. и примеч. 
ЛЛосева. — Paris: La Presse Libre, 1982. — 230 с.: ил. — (Мемуар.-ист. 
сер.).

Др. публ. [полностью] Шварц Е.Л. Живу беспокойно... — Л.,
1990. - 799 с.

То же [отд. гл. с сокр.] Детство. Ч. 1. Печатный двор // ИКино.
1962. № 9. С. 95—106; Пятая зона — Ленинград // ВЛ. 1967. № 9. 
С. 161—168; Детство. Ч. 2. // Встречи с прошлым. М., 1980. Вып. 4. 
С. 85—103; Белый Волк // РМ. 1979. № 3286; Память. 1980. Вып. 3. 
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С. 290—310; ВЛ. 1989. № 1. С. 186—202; Превратности характера // 
ВЛ. 1987. № 2. С. 192-214.

То же [отр.] Из воспоминаний // РМ. 1982. 13 мая (№ 3412).
Нач. 1900-х гг., 1922—1927, нач. 1950-х гг. Отец — врач 

Л.Б.Шварц. Родители отца, родственники матери. Детские годы авто
ра в Майкопе. Учение в Алексеевском реальном училище. Круг инте
ресов. Библиотекарь М.Е.Грум-Гржимайло. Любительские спектакли в 
Пушкинском народном доме с участием родителей. Дружба с семьей 
врача, социал-демократа В.Ф.Соловьева. События октября 1905 г. в 
Майкопе. Первые стихи, решение стать писателем. Увлечение 
Л.П.Крачковской. Работа литературным секретарем у К.И.Чуковского 
(1922—1923), ведение дневников, сбор автографов в альбом «Чукокка- 
ла». Личность Чуковского, его характер, манера поведения, отноше
ния с писателями-современниками. Иллюстратор книг Чуковского 
график В.Д.Замирайло. Встреча автора с Чуковским на Всесоюзном 
совещании по вопросам детской литературы (14 апр. 1952). Работа ав
тора секретарем редакции журнала «Ленинград», в Детском отделе 
Госиздата (1924—1931). Знакомство с С.Я.Маршаком и Б.С.Житко- 
вым, их взаимоотношения, совместная работа, участие в редактирова
нии детского журнала «Воробей». Личность Житкова, образ жизни, 
семья, разрыв с Маршаком. Писатели — сотрудники Детского отдела 
Н.М.Олейников, Л.Пантелеев (А.И.Еремеев). Встречи с В.Б.Шклов
ским, Е.И.Замятиным. Художники-графики — иллюстраторы детской 
литературы: В.ВЛебедев, А.Ф.Пахомов, В.И.Курдов, Ю.А.Васнецов, 
Е.И.Чарушин.

7007. Шрайер-Петров Д.П. Друзья и тени: Роман с участием 
авт. — New York: Liberty Publ. House, 1989. — 283 c.

1936—1987. Семья, детство в Ленинграде. Учение в медицинском 
институте. Посещение концертов А.Н.Вертинского после его возвра
щения на родину. Смерть И.В.Сталина. Кружок молодых писателей и 
поэтов Ленинграда, его участники: Е.Б.Рейн, Д.В.Бобышев,
A. Г.Битов, А.Г.Найман, В.Р.Марамзин, их взаимоотношения, различие 
во взглядах на литературу. Обстановка в Центральном доме литераторов 
в Москве при обсуждении романа ВДДудинцева «Не хлебом единым» 
(1956). Знакомство с В.П.Аксеновым, А.А.Ахматовой, А.С.Кушнером,
B. Б.Азаровым, М.АДудиным, Е.Г.Эткиндом. Эмиграция.

7008. Штейн Ю.Г. Фрагменты минувшего двадцатилетия // Грани. 
1976. № 101. С. 200-223.

1950-е гг. Изменения в советской литературе после смерти 
И.В.Сталина: публикация в «Новом мире» статьи В.М.Померанцева 
«Об искренности в литературе» (дек. 1953), повести В.ДДудинцева 
«Не хлебом единым» (авг. 1956). Обсуждение повести Дудинцева в 
Центральном доме литераторов в Москве.

7009. Эрнстов Г.З. Тифлисский цех поэтов: (Из воспоминаний) // 
Современник. 1962. № 5. С. 30—33.

1917—1921. Литературная жизнь Тифлиса в период деятельности 
Особого Закавказского комитета Временного правительства (ОЗАКОМа), 
образования Закавказской Федерации и независимой меньшевистской 
Грузинской республики. Служба автора — гимназиста 8-го класса в 
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Бюро печати ОЗАКОМ. Пребывание в Тифлисе представителей рус
ской интеллигенции — беженцев из р-нов Гражданской войны. От
крытие литературных кабаре «Ладья аргонавтов», «Фантастический ка
бачок», «Павлиний хвост» и кружка «Медный котел», их посетители. 
Организация С.М.Городецким «Тифлисского цеха поэтов», выпуск 
альманаха «Акме», проведение литературных вечеров. Прекращение 
деятельности «Цеха поэтов» и кружков в связи с вторжением в Закав
казье Красной Армии.

7010. Эткинд Е.Г. Наши присяжные: Из кн. «Диссидент понево
ле» И Континент. 1976. № 7. С. 152—182.

25 окт. 1974. Заседание секретариата Ленинградского отделения 
Союза писателей СССР, заочное исключение автора из членов Союза 
за контакты с И.А.Бродским, А.И.Солженицыным и хранение руко
писи его книги «Архипелаг ГУЛАГ». Выступления В.Н.Кукушкина. 
М.А.Дудина, В.В.Торопыгина, В.Г.Базанова, И.И.Виноградова и др.

7011. Юпп М.Е. Вспоминая «Лито» // НРС. 1983. 14 апр. 
(№ 26107). С. 4.

1950-е — 1970-е гг. Дом культуры «Трудовые резервы» в Ленингра
де, его кружки и студии. Постановка студией художественного слова 
под руководством Е.В.Леонтьевой пьесы В.В.Маяковского «Клоп», со
здание на базе студии Театра зримого слова. Литературное обьедине- 
ние под руководством Д.Я.Дара, атмосфера обьединения, его участни
ки. Статья руководителя ленинградского комсомола Тупикина в жур
нале «Смена» с критикой поэтов И.А.Бродского, Н.А.Троицкого, и ав
тора. Травля Бродского. Дружба автора с поэтом О.А.Охапкиным. Ру
ководитель Литературного объединения после эмиграции Дара в Из
раиль А. Емельянов.

7012. Яблоновский С.В. Переоценка ценностей // РЗ. 1939. № 15.
С. 89-100.

1901 — 1913. Вступление в Московский литературно-художественный 
кружок. Литературная жизнь. Реферат автора «Оригиналы и копии в 
новой поэзии». Взаимоотношения с К.Д.Бальмонтом, В.Я.Брюсовым, 
М.А.Волошиным, А.Белым. Знакомство с М.И.Цветаевой.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ 
РОССИЙСКОЙ ЭМИГРАЦИИ

См. также №№ 5483, 5488, 5489, 5491, 5492, 5496, 6866, 
6939, 6985, 6992, 7278

7013. Адамович Г.В. Смерть и время // РСб. 1946. Кн. 1 С. 171 — 
182.

1930-е — 1940-е гг. Литературная жизнь русского Парижа. Встречи 
автора (в разное время) с Ю.Фельзеном, А.С.Штейгером, Б.В.Вильде, 
Е.Ю.Кузьминой-Караваевой, Е.А.Каннегисер, их мученическая гибель 
во время Второй мировой войны.

7014. Арбатов З.Ю. «Ноллендорфплатцкафе»: (Лит. мозаика) // 
Грани. 1959. № 41. С. 106-122.
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1920-е гг. — 1944. Деятельность Союза русских писателей и журна
листов в Германии (1920-е — 1937). Заседания правления Союза в 
кафе на площади Ноллендорфа в Берлине. Роль кафе как места встреч 
русских литераторов в Берлине. А.Т.Аверченко, Ю.И.Айхенвальд, 
М.А.Апданов, Вас.И.Немирович-Данченко, С.А.Есенин, И.Д.Сытин, 
И.С.Шмелев и др., условия их жизни, взаимоотношения с эмигрант
ской средой, участие в деятельности Союза русских писателей и жур
налистов. Преследование Союза нацистскими властями, попытка вме
шательства в его дела. Последнее заседание Союза (авг. 1937). Гибель 
архива Союза в квартире автора и разрушение здания кафе во время 
налета англо-американской авиации (22 нояб. 1944).

7015. Бахрах А.В. Берлинский «Клуб писателей» // НРС. 1981. 
6 сент. (№ 25607). С. 5.

1922—1924. Характеристика русской эмиграции в Берлине. Внут
ренние противоречия в среде эмигрантских писателей клуба «Дом ис
кусств» и его развал. Организация высланными из СССР обществен
ными деятелями и литераторами (М.А.Осоргин, Б.К.Зайцев, Н.А.Бер
дяев) Клуба писателей, члены клуба (Ф.А.Степун. И.Г.Эренбург,
В.Ф.Ходасевич, А.Белый, А.В.Чаянов, Е.Г.Лундберг, Ю.И.Айхенвальд, 
Б.Л.Пастернак и др.), тематика докладов. Неприятие членами клуба 
«сменовеховцев» и сотрудников газеты «Накануне», отношение к пи- 
сателям-«возвращенцам». Отъезд членов клуба в другие страны.

7016. Бахрах А.В. О Берлинском Доме искусств // НРС. 1981. 
29 нояб. (№ 25679). С. 5.

1921 — 1922. Берлинский клуб писателей «Дом искусств», его осно
ватели, цели, издания, связь с петербургским Домом литераторов. Со
брания членов «Дома искусств» в кафе «Ландграф», его посещение 
Б.А.Пильняком, С.А.Есениным, В.В.Маяковским, В.Б.Шкловским. 
Председатель «Дома искусств» поэт Н.М.Минский. Причины закры
тия клуба.

7017. Бахрах А.В. По памяти, по запискам... // Мосты. 1965. 
№ 11. С. 242-252.

1920-е гг. Встречи в Берлине с В.Ф.Ходасевичем, В.Б.Шкловским, 
Б.А.Пильняком. Поэтический дар В.Ф.Ходасевича, характеристика его 
как литературного критика. Новые методы Шкловского в литературо
ведении. Письма Пильняка к автору.

7018. Бахрах А.В. По памяти, по записям / Предисл. Г.Поляка // 
ВиМ. 1991. № 114. С. 252-286.

Нач. XX в. — 1940-е гг. Встречи в Берлине с поэтом Н.М.Мин
ским, его рассказы о посещении Ф.М.Достоевского, И.С.Тургенева, о 
выступлении на вечере Общества русских художников в Париже. Пос
ледние годы жизни Минского в Париже, смерть (1937). Жизнь автора 
в годы Второй мировой войны в Грассе у И.А.Бунина. Характер писа
теля, отношение его к А.М.Ремизову, А.Н.Толстому. Б.К.Зайцев в Па
риже и Булони, празднование двадцатилетия его литературной дея
тельности. Характер творчества Зайцева, религиозность. Саша Черный 
в последние годы жизни, издание его книг «Детский остров» и «Сол
датские сказки». Ф.А.Степун как рассказчик и ученый. Встречи с
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B. В.Маяковским в Берлине и Париже, чтение им своих стихов, игра в 
бильярд, отношение к Парижу.

7019. Бахрах А.В. По памяти, по записям: Лит. портр. / Предисл. 
Ю.Иваска. — Париж: La Presse Libre, 1980. — 204 с.

То же [отр.] Кпамарский мудрец: К 30-летию со дня смерти 
Н.Бердяева // РМ. 1978. 13 июля (№ 3212); Концерт Сарасате // РМ. 
1978. 20 июля (№ 3213); Беня Крик и его папа // РМ. 1978. 10 авг. 
(N9 3216); Московская Эгерия // РМ. 1978. 31 авг. (№ 3219); Поезд на 
третьем пути // РМ. 1978. 7 дек. (№ 3233); Вспоминая поэта Божне- 
ва Ц РМ. 1978. 21 дек. (№ 3235); НРС. 1978. 3 дек. (№ 2473); Старей
шина И РМ. 1979. 11 янв. (№ 3238); Повесть о «погашенной» луне // 
РМ. 1979. 25 янв. (№ 3240); Ариадна—Сара—Режин // РМ. 1979. 
19 апр. (№ 3252); Непреодоленный дар // РМ. 1979. 17 мая (N9 3256); 
Зайцев и Италия // РМ. 1979. 21 июня (№ 3261); Вспоминая Поплав
ского И РМ. 1979. N9 3284; Борис Поплавский в оценках и воспоми
наниях современников. СПб.; Дюссельдорф, 1993. С. 26—30; Марина 
Цветаева в Париже // РМ. 1979. 9 дек. (№ 3287).

Др. публ. Два Щеголева // НРС. 1979. 28 янв. (№ 24791); Вспоми
ная Шкапскую // НРС. 1979. 9 дек. (№ 25061); Вспоминая Пильня
ка // НРС. 1983. 25 сент. (№ 26249).

1920—1940-е гг. Общение в 1920-е гг. с Б.Л.Пастернаком, 
Б.А.Пильняком, И.Э.Бабелем, В.В.Маяковским и Л.Ю.Брик, проф.
А.В.Чаяновым, литературные дарования последнего. Литературные 
круги русской эмиграции в Париже и Берлине. И.А.Бунин, пребыва
ние в его доме в Грассе (1940—1944), беседы с ним о Л.Н.Толстом, 
последний день жизни писателя (7 нояб. 1953). Дружба с А.М.Ремизо
вым, Н.А.Тэффи, характеристика их творчества. Жизнь и быт 
М.И.Цветаевой в Париже, встречи с ней. Посещение Н.А.Бердяева в 
Кламаре (1948). Деятельность в Париже С.К.Маковского. Встречи с
A. Белым, К.Д. Бальмонтом, А.Н.Вертинским, А.Н.Толстым и 
Н.В.Крандиевской, Вас.И.Немировичем-Данченко, М.М.Шкапской, 
П.П.Щеголевым, литературоведами М.О.Гершензоном и Ю.И.Айхен- 
вальдом, их личность, литературная деятельность. Италия в произве
дениях Б.К.Зайцева. Историк-искусствовед П.П.Муратов и его книга 
«Образы Италии». Поэтическая и человеческая судьба матери Марии 
(Е.Ю.Кузьминой-Караваевой). Участие Б.В.Вильде и А.А.Скрябиной 
во французском Сопротивлении, их гибель. Заметки автора о творче
стве Д.С.Мережковского, Л.И.Шестова, В.В.Набокова, Дон Аминадо,
C. С.Юшкевича. Роман М.А.Алданова «Самоубийство». Поэзия и лич
ности Д.М.Кнута, А.С.Гингера, Б.Б.Божнева, А.П.Ладинского,
B. Л.Корвин-Пиотровского, Б.Ю.Поплавского, В.Я.Парнаха.

7020. Биек А.А. Русский Париж (1906—1908) // Современник.
1963. № 7. С. 59-68.

Литературная жизнь русского Парижа. Встречи поэтов и писателей 
в кафе, театре, на выставках в Латинском квартале, на бульваре Сен- 
Мишель, Монпарнасе. Собрания литераторов у художницы Е.С. Круг
ликовой, на квартире Д.С.Мережковского и З.Н.Гиппиус, участие в 
них автора. Посетители вечеров: К.Д.Бальмонт, Н.М.Минский, 
М.А.Волошин, Н.С.Гумилев, А.А.Смирнов, Вяч.И.Иванов, М.А.Куз- 
мин, Л.П.Гроссман, С.М.Городецкий, П.М.Пильский, А.В.Амфитеат
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ров, Д.В.Философов. Атмосфера вечеров, чтение стихов, докладов, об
суждение религиозно-философских вопросов, создание карикатур на 
присутствующих.

7021. Волошин А.А. История «Вечеров под Зеленой лампой» // 
РДали. 1958. № 47. С. 37-39.

1920—1958. Встреча Нового года в русском посольстве в Софии. 
Участники встречи: писатели Е.Н.Чириков, А.М.Федоров, актер и ре
жиссер И.Э.Дуван-Торцов, поэт В.В.Холодковский и др. Организация 
по совету Чирикова литературно-музыкальных вечеров — «Вечера под 
Зеленой лампой». Переезд автора в Берлин. Театр Н.Я.Агнивцева 
«Ванька-Встанька». Проведение «Вечеров под Зеленой лампой» в Гол
ливуде в Русско-американском артистическом клубе М.И.Вавича, их 
участники, успех у публики. Последующая судьба «Вечеров».

7022. Зайцев Б.К. Возвращаясь от всенощной // Далекое: Очерки 
о писателях, путевые заметки. Washington, 1965. С. 149—153.

То же И Зайцев Б.К. Далекое. М., 1991. С. 149—153; Собр. соч.: 
В 3 т. М., 1993. Т. 3. С. 449-453; Собр. соч.: В 5 т. М., 1999. Т. 6 
(доп.). С. 252—255.

Др. публ. // РМ. 1950. 1 сент. (№ 272).
1930-е гг. — 1950. Отрывочные воспоминания о живших в Париже 

К.Д. Бальмонте, Д.С. Мережковском, З.Н.Гиппиус, библиографе 
П.Н.Апостоле, И.И.Бунакове-Фондаминском, М.А.Осоргине, 
И.С. Шмелеве.

7023. Каннак Е.О. Берлинский кружок поэтов (1928—1933) // РМ. 
1971. 25 марта (№ 2835). С. 9.

Берлинский кружок поэтов, его организатор и секретарь М.Г.Гор
лин. Члены кружка С.Ю.Прегель, В.Л.Корвин-Пиотровский, почет
ный гость В.В.Набоков. Представители старшего и младшего поколе
ния поэтов. Сборники кружка: «Новоселье» (1931), «Роща» (1932), 
«Невод» (1933). Публикации стихов членов кружка в литературном 
приложении к газете «Руль» — сборнике «Тарантас».

7024. Кнут Д.М. Русский Монпарнас // ПН. 1927. 1 дек. (№ 2444).
С. 3.

1921. Круг молодых поэтов в Париже, условия их жизни, окруже
ние.

7025. Крузеннггерн-Петерец Ю.В. Чураевский питомник: (О Даль
невост. поэтах) И Возрождение. 1968. № 204. С. 45—70.

1919—1936. Жизнь в Харбине, работа в газете. Русская эмигрант
ская колония. Возникновение литературных объединений, студия 
«Кольцо» (1919). Создание Христианским союзом молодых людей 
объединения «Молодая Чураевка» (1926), ее руководитель А.А.Грызов 
(псевд. Ачаир), его личность. Взаимоотношения поэтов старшего 
(Ачаир, А.И.Несмелое, Л.Е.Ещин) и младшего (Г.И.Гранин, С.Ф.Сер- 
гин, Н.А.Щеголев, В.Ф.Перелешин, Н.В.Петерец, В.Померанцев, 
Л.Н.Андерсен, Л.Ю.Хаиндрова) поколений. Поэтическая студия «Цех 
поэтов», литературная газета «Чураевка». Связи с русскими писателя
ми в Париже. Политическая обстановка в Маньчжурии. Вступление 
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молодежи в политические партии. Шантаж и травля японскими влас
тями деятелей русской культуры. Развал студии «Цех поэтов» (1936), 
последующая репатриация ее членов в СССР.

7026. Малоземова Е.А. У Золотых ворот: (Из истории культур, на
чинаний в Сан-Франциско) //Дело. 1951. № 2. С. 95—96.

1921 — 1923. Объединение литераторов вокруг поэтессы Е.П.Грот, 
образование первого в Сан-Франциско Русского литературного круж
ка. Попытка издания своего журнала «Родные мотивы», участие в нем 
писателя С.И.Гусева-Оренбургского. Прекращение издания из-за фи
нансовых трудностей.

7027. Нарциссов Б.А. Цехи русских поэтов в Эстонии // НРС. 
1980. 29 февр. (№ 25131). С. 6.

Середина 1920-х — 1930-е гг. Политическое и экономическое по
ложение Эстонии. Культурная жизнь русской общины. Учение автора 
в Тартусском университете. Основатель Юрьевского (Тартусского) 
«Цеха поэтов» Б.В.Правдин, участники «Цеха»: Д.В.Маслов, Е.А.Роос, 
Б.В.Вильде, Б.Х.Новосадов-Тагго, их дальнейшая судьба. Таллинский 
«Цех поэтов» (1933), его участники П.М.Иртель фон Брендорф, 
Ю.П.Иваск, М.А.Роос, И.Борман, К.К.Гершельман, Н.Е.Андреев, их 
литературные вкусы, творчество.

7028. Перелешин В.Ф. Два полустанка: Воспоминания свидетеля и 
участника лит. жизни Харбина и Шанхая. — Амстердам: Rodopi, 
1987. — 159 с.: ил. — Примеч. — Библиогр. — Указ. имен.

То же [отр.] Ц ЛУ. 1989. № 6. С. 110-119.
Др. публ. Харбинский журнал «Рубеж» // НРС. 1973. 1—2 сент. 

(№ 23090); Мария Коростовец // НРС. 1974. 13 янв. (№ 23208); Поэт 
Николай Щеголев // НРС. 1975. 6 июля. (№ 23674).

1926—1975. Жизнь в Харбине (1920—1939), Пекине (1939—1943) и 
Шанхае (1943—1953). Увлечение поэзией, публикации в газетах 
«Рупор» и «Рубеж». Редактор М.С.Рокотов. Сотрудники: И.И.Лесная 
(Лисевицкая), Н.С.Резникова, А.И.Несмелов, Л.Ю.Хаиндрова. Участ
ники литературного кружка «Чураевка»: Г.И.Гранин (Сапрыкин),
B. А. Слободчиков, Н.А. Щеголев, Л. Н. Андерсен, Н.В.Петерец,
C. Ф.Сергин, В. Ю.Янковская, М.И.Колосова, Несмелов, М.Волин 
(М.Н.Володченко), Л.Ю.Хаиндрова, В. Померанцев, П.П.Лапикен, 
Б.М.Юльский, В.С.Логинов. Вечер художника Н.К.Рериха в Харбине. 
Антология харбинских поэтов «Излучины» (1935), отзывы прессы. За
нятие советскими войсками Харбина. Принятие автором монашества 
(1937). Дружба с М.П.Коростовец-Поповой, баронессой О.В.Сталь- 
Гольстейн, И.Орловой, Ю.В.Крузенштерн-Петерец. Шанхайский кру
жок поэтов «Пятница», издание альманаха «Остров». Переводы автора 
с китайского. Атташе СССР по культуре в Китае Н.Т.Федоренко. 
Объединение советских журналистов и литературных работников в 
Шанхае, его руководитель М.Ф.Якшамин. Попытка эмиграции автора 
в США. Тюрьма в Сан-Франциско (1950). Эмиграция в Бразилию 
(1953). Дальнейшая судьба русских литераторов в Китае. Сотрудниче
ство в газетах и журналах Америки и Европы (1967—1975).
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7029. Ржевский Л. Встречи и письма: (О рус. писателях Зарубежья, 
1940-1960-х гг.) // Грани. 1990. № 156. С. 68-102; № 157. № 111 — 
146.

Знакомство в Париже с Г.В.Адамовичем, М.А.Алдановым, И.А.Бу
ниным, Гайто (Г.И.)Газдановым, Б.К.Зайцевым, А.М.Ремизовым, 
Ф.А.Степуном, Н.А.Тэффи. Их индивидуальность, писательское мас
терство, творческие планы, публикация произведений в журнале 
«Грани». Последующая переписка с ними. Литературная жизнь рус
ского зарубежья. Товарищество зарубежных писателей (основано в 
1959). Писатели, покинувшие родину во время Великой Отечествен
ной войны: С.С.Максимов, Н.В.Нароков, Г.А.Хомяков (псевд. Андре
ев-Хомяков), Б.Н.Ширяев, Д.И.Кленовский, И.В.Елагин. Выпуск ан
тологии их произведений — сборника «Литературное зарубежье» 
(1958).

7030. Сосинский В.Б. История одного кольца, или несостоявшаяся 
дуэль / Публ. и послесл. Л.Мнухина // РМ. 1990. 23 нояб. (№ 3855).
С. 12—13: ил.

1926, 1976. Выход в Париже журнала «Новый дом». Возмущение 
автора статьей В.А.Злобина «Версты» и выступление по этому поводу 
в Обществе молодых писателей и поэтов. Драка с членом редколлегии 
журнала Ю.К.Терапиано, вызов его на дуэль и отказ последнего. Пос
ледующая встреча с ним, рассказ Терапиано о причине отказа от 
дуэли.

7031. Струве Г.П. Об одном берлинском литературном кружке // 
НРС. 1981. 4 окт. (№ 25631). С. 5.

1920-е гг. Писательский клуб «Дом искусств» в Берлине. Органи
зация альтернативного «тайного литературного кружка» «Братство 
круглого стола», члены кружка Л. И. Страховский, В.В.Набоков,
В.А.Амфитеатров-Кадашев, С.Горный (А.А.Оцуп) и др. Собрания 
кружка на квартире автора, протоколы заседаний.

7032. Терапиано Ю.К. Доминиканцы: (Из кн. о зарубеж. поэтах) // 
РМ. 1977. 12 мая (№ 3151). С. 8-9.

1930-е гг. Посещение русскими писателями ресторана «Доминик» 
в Париже. Г.В.Иванов, И.В.Одоевцева, И.А.Бунин. Члены литератур
ной группы «Перекресток» Г.Раевский (Г.А.Оцуп), Ю.В.Мандельштам. 
Участники литературного журнала «Числа» Б.Ю. Поплавский, 
Ю.Фельзен (Н.Б.Фрейденштейн).

7033. Терапиано Ю.К. Об одной литературной войне // Мосты. 
1966. № 12. С. 363-375.

То же И Стрелец 1986. № 2. С. 29—34; Терапиано Ю.К. Литера
турная жизнь русского Парижа за полвека (1924—1974). Париж; Нью- 
Йорк, 1987. С. 110-124; Стрелец. 1991. № 2. С. 192-203.

1927—1934. Участие В.Ф.Ходасевича в собраниях литературного 
общества «Зеленая лампа» в Париже. Отношение к нему Д.С.Мереж
ковского и З.Н.Гиппиус. Литературная вражда Ходасевича с Г.В.Ива
новым. Статья Иванова «В защиту Ходасевича» («Последние новос
ти». 1927. № 2542) и ее последствия. Примирение Ходасевича и Ива

59



нова на вечере литературной группы «Перекресток», посвященном па
мяти А.Белого (Париж, 1934).

7034. Фельзен Ю. У Мережковских — по воскресеньям // Сегодня. 
1930. 3 авг. (№ 212). С. 5: ил.

То же И НРС. 1930. 24 авг. (№ 6419); Даугава. Рига, 1989. № 9.
С. 104-107.

1920-е гг. Жизнь З.Н.Гиппиус и Д.С.Мережковского в Париже, их 
интерес к молодым русским писателям. Воскресные собрания у них, 
состав гостей: Г.В.Иванов, Г.В.Адамович, И.В.Одоевцева, Н.А.Оцуп, 
Н.Н.Берберова, В.Ф.Ходасевич, И.А.Бунин, М.А.Алданов, Н.А.Тэффи, 
М.О.Цетлин, А.П.Ладинский и др. Темы бесед. Манера поведения 
З.Н.Гиппиус. Н.М.Бахтин. Организация литературного общества «Зе
леная лампа», его председатель Г.В.Иванов.

7035. Шаршун С.И. Мое участие во французском дадаистическом 
движении И ВП. 1967. № 5. С. 168—174.

1916—1922. Знакомство в Барселоне с французскими художника
ми-дадаистами, представителями модернистского литературно-худо
жественного течения, участие в их выставках, литературных вечерах в 
Париже. Взаимоотношения с русскими поэтами в эмиграции. Две 
группы эмигрантских поэтов на Монпарнасе: Гатарапак и Палата поэ
тов (В.Я.Парнах, Г.С.Евангулов, А.С.Гингер, М.В.Талов).

7036. Шаховская З.А. Отражения. — Paris: YMCA-Press, 1975. — 
279 с.: ил., портр.

То же И Шаховская З.А. В поисках Набокова; Отражения. М., 
1991. С. 115-315.

То же [отр.] М.Цветаева // НЖ. 1967. № 87. С. 130—141; А.Штей- 
гер // Возрождение. 1968. № 195. С. 75—89; О Бунине // РМ. 1970. 
№ 2813; Бунин Ц Континент. 1975. № 3. С. 263-287; НРС. 1975. 
18 мая, 1, 8 июня (№№ 23632, 23644, 23650); У Шагала // РМ. 1973. 
№ 2969; Главы из книги // НН. 1990. № 1. С. 86—96; Север. Петроза
водск, 1990. № 3. С. 90-119.

1920—1973. Жизнь в Брюсселе и Париже, литературные занятия. 
Писательские круги Парижа, атмосфера Монпарнаса. Г.В.Адамович. 
Творчество и судьба монпарнасовцев И.Болдырева (И.А.Шкотга) и
A. С.Штейгера, встречи с ними. Трагедия молодого поэта Б.Ю.По- 
плавского. Посещение в Париже А.М. и С.П.Ремизовых, характерис
тика Ремизова как человека. Первая встреча с И.А.Буниным в Брюс
селе (1935), дружба, литературные беседы в Париже. Последние годы 
его жизни, посещение его в клинике (1950). Личность В.Н.Муромце
вой-Буниной, участие в панихиде по ней (3 апр. 1961). Оценка твор
чества М.И.Цветаевой, ее публичные выступления в Брюсселе и Па
риже, встречи с ней (до 1938). Общение с Е.И.Замятиным, В.Ф.Хода
севичем, Н.А.Тэффи (1930-е), характеристика их творчества. Б.К. и
B. А.Зайцевы, дружба с ними в 1950-е гг., их жизнь и смерть. Любовь 
Зайцева к Италии. Отзыв автора о творчестве Л.Ф.Зурова, Дон Амина- 
до, С.Ю.Прегель. Встречи в Риме с Вяч.И.Ивановым и Т.Л.Сухоти
ной-Толстой. Визит на дачу М.З.Шагала во Франции после его поезд
ки в СССР (окт. 1973). Отрывочные воспоминания о Ю.П.Анненкове, 
М.Л.Гофмане, М.А.Осоргине. В тексте — письма к автору А.ПЛадин- 
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ского, Д.М.Кнута, В.А.Смоленского, Болдырева (Шкотта), Штейгера, 
Г.И.Газданова, Бунина, Цветаевой и др.

7037. Юлиус А.М. Русский литературный Париж 20-х годов // Со
временник. 1966. № 13. С. 84—90.

1920—1925. Русская колония Парижа. Общественная жизнь эми
грантов. Проведение поэтических вечеров по инициативе В.Я.Парнаха 
в кофейне «Хамелеон» на Монпарнасе, их посетители, участники — 
молодые поэты: Г.С.Евангулов, В.С.Познер, И.М.Зданевич, С.И.Шар- 
шун и др. Организация и деятельность объединения молодых писате
лей, поэтов и художников «Через», его члены: А.С.Гингер, Б.Б.Бож- 
нев, Б.Ю.Поплавский, Познер, И.Рыскин и др. Участие французских 
поэтов и художников в литературных вечерах и художественных вы
ставках объединения. Возникновение на его базе Союза молодых пи
сателей и поэтов (1925) под председательством Ю.К.Терапиано.

7038. Яновский В.С. Необыкновенное десятилетие: (Запись интер
вью с В. Яновским) И Гнозис. 1979. № 5/6. С. 16—21.

Нач. 1920-х — 1940-е гг. Эмиграция автора из Украины во Фран
цию. Обучение медицине в Париже. Жизнь послевоенного поколения 
представителей русской культуры в Париже (1930-е гг.). Круг общения 
автора. Н.А.Бердяев, И.А.Бунин, Г.П.Федотов, И.И.Фондаминский, 
Б.В.Вильде, Б.Ю.Поплавский, В.Д.Набоков, С.И.Шаршун, Г.И.Газда- 
нов, встречи с ними, их характеристика. Литературная деятельность 
автора. Выход в свет романов «Колесо» (1929), «Мир», «Портативное 
бессмертие», «Американский опыт», «Заложник», повести «Любовь 
вторая», рассказа «Челюсть эмигранта», книги воспоминаний «Поля 
Елисейские». Отъезд в США (1942).

7039. Яновский В.С. О парижских «Числах» // 4P. 1983/1984. 
№ 3/4. С. 214-235.

1930-е гг. — вторая половина 1940-х гг. Объединение писателей и 
поэтов в Париже под председательством Ю.Б.Софиева, его усилия по 
объединению молодой русской литературы за рубежом, борьба против 
литературной группы и журнала «Перекресток». Судьбы русских писа
телей, связанных с редакцией журнала «Числа» в Париже до и во 
время Второй мировой войны: А.В.Алферова, В.С.Варшавского, 
Б.В.Вильде, К.Д.Бальмонта, Ю.В.Мандельштама, Б.Ю.Поплавского, 
Ю. Рогаля-Левицкого, В.А.Смоленского. История фотографии сотруд
ников журнала «Числа», выполненной Н.А.Оцупом. Деятельность 
В.В.Руднева в журнале «Современные записки», его смерть. Жена 
Руднева М.С.Руднева, ее смерть в Нью-Йорке.

ПЕРСОНАЛИЯ
7040—7041. Как Вы стали писателем?: Анкета «Иллюстрир. России» 

среди рус. писателей // ИР. 1934. № 50(500). С. 5.
1890-е — 1900-е гг. Воспоминания М.А.Алданова, В.В.Барятинско

го, Б.К.Зайцева, К.А. Коровина, Вас. И. Немировича-Данченко, 
Н.А.Тэффи, И.С.Шмелева в форме ответа на вопрос журнала. Начало 
их литературного творчества, первые публикации в печати.
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7042. А.Д., А.Н. Князь Андрей Звенигородский: К двадцатилетию 
со дня смерти // PB. 1980. № 1. С. 74—83.

1900-е гг. — 1950. Родословная кн. А.В.Звенигородского. Жизнь 
его семьи в г. Ардатове Нижегородской губ., переселение в Москву 
(с 1926), материальные трудности. Знакомство с князем, его личность, 
литературный талант. Круг общения: И.И.Катаев, Н.Н.Зарудин, 
О.Э.Мандельштам, Вяч.И.Иванов, С.Н.Дурылин, В.В.Розанов, их 
участие в судьбе князя. В тексте — стихотворения кн. Звенигородско
го «Россия», «Зной» и др.

7043. Адамович Г.В. Table Talk Ц НЖ. 1961. № 64. С. 103-116.
Забавные случаи из жизни Ф.К.Сологуба, И.А.Бунина, А.Л.Волын

ского, З.Н.Гиппиус, Д.С.Мережковского, Н.С.Гумилева, П.Н.Милю
кова, В.Ф.Ходасевича, М.А.Алданова, Н.А.Тэффи, Л.И.Шестова, 
М.И.Цветаевой, С.А.Есенина, В.А.Пяста, В.А.Оболенского, матери 
Марии (Е.Ю.Кузьминой-Караваевой), по воспоминаниям автора и их 
собственным.

7044. Амфитеатров А.В. Памяти Абрама Евгеньевича Кауфмана // 
Руль. 1922. 12 янв. (№ 351). С. 2-3.

1920—1921. Деятельность литератора и журналиста А.Е.Кауфмана 
на посту секретаря Дома литераторов в Петрограде, спасение им писа
телей от ареста, расстрелов, голода. Редактирование журнала «Вестник 
литературы».

7045. Гинс Г.К. Незабываемая встреча: Памяти А.П.Беклемише
ва И НРС. 1959. 6 июня (№ 16879). С. 2.

1957. Совместный отдых и прогулки автора с писателем Беклеми
шевым (псевд. Касьян Прошин) и его женой в дачном месте Магно
лия вблизи Бостона (США). Внешний облик Беклемишева, его эруди
ция, писательская деятельность.

7046. Грузенберг О.О. Памяти М.В.Ватсон // ПН. 1932. 7 авг. С. 5.
1886—1887. Знакомство с писательницей и переводчицей М.В.Ват

сон во время болезни поэта С.Я.Надсона. Организация двух благотво
рительных вечеров для сбора средств на его поездку для лечения в 
Ниццу. Черты личности Ватсон, ее рассказы о своей семье, муже 
Э.К.Ватсоне — редакторе «Санкт-Петербургских ведомостей».

7047. Даров А.А. Последний из воркутян // НРС. 1991. 24 мая 
(№ 28661). С. 18.

Вторая половина XX в. Дружба автора с писателем М.Нильским, 
его внешность, устные рассказы о жизни на Кубани в 1920-х гг., лаге
рях на Соловках, в Воркуте. Публикации Нильского в журнале «Кон
тинент» и газете «Новое русское слово».

7048. Дарсалия С. На смерть Кари Ункасовой // НРС. 1983. 14 авг. 
(№ 26212). С. 6.

1970-е гг. — 1983. Знакомство с ленинградским поэтом К.Ункасо- 
вой, ее внешность, характер, творчество. Дружба с Ункасовой, худож
никами-нонконформистами, преследования их властями. Гибель ху
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дожника Е.Л. Рухина, отьезд друзей в эмиграцию. Публикация стихов 
Ункасовой за границей. Ее гибель в автомобильной катастрофе.

7049. Е.С. Памяти баронессы В.И.Икскуль // ПН. 1938. 8 марта 
(№ 6190). С. 5.

1880-е — 1900-е гг. Происхождение общественного деятеля, лите
ратора, переводчика баронессы В.И.Икскуль фон Гильдебрандт, ее 
литературная деятельность. Кн. М.И.Урусова, ее соперничество с 
Икскуль.

7050. Иванов Г.В. Анатолий Серебряный // Сегодня. 1933. № 57*.
То же [с сокр.] И Иванов Г.В. Мемуары и рассказы. М., 1992.

С. 185-192; Собр. соч.: В 3 т. М., 1994. Т. 3. С. 408-416.
1912—1922. Поэт А.Серебряный (А.И.Пучков), его личность, ма

нера общения, творчество. Превращение Пучкова в советского чинов
ника после Октябрьского переворота. Его работа заместителем пред
седателя правления Петроградского потребительского общества, рас
пределение продуктов. Встреча с ним Н.А.Оцупа по делам обеспече
ния продуктами сотрудников издательства «Всемирная литература». 
Хлопоты автора о получении заграничного паспорта (осень 1921), 
встреча с Пучковым для получения поручительства1.

7051. Иванов Г.В. Петербургские зимы // Дни. 1926. 28 марта 
(№ 966). С. 3-4.

1911. Встреча в литературно-артистическом кабаре «Бродячая со
бака» с поэтом А.К.Лозино-Лозинским (псевд. А.Любир), его разговор 
о самоубийстве, последующая смерть. Заседание, посвященное памяти 
поэта.

7052. Иванов Г.В. Прекрасный принц: Из Петербург, встреч // Се
годня. 1933. № 99*.

То же // Иванов Г.В. Мемуары и рассказы. М., 1992. С. 200—206; 
Собр. соч.: В 3 т. М., 1994. Т.З. С. 426-433.

1910-е гг. — 1922. Поэт П.О.Богданова-Бельская, ее петербургский 
салон, личность, характер, манера общения, окружение. Отъезд Бог
дановой-Бельской на Украину после Октябрьского переворота. Слу
чайная встреча в Петрограде с ее знакомым, его рассказ о себе1.

7053. Карев А. Дмитро Фалькивский // ЛС. 1952. № 3. С. 83—84.
1920-е гг. — 1934. Встречи с украинским поэтом Д.Н.Фалькивским 

в редакции киевской газеты «Пролетарская правда». Его внешний 
облик. Увлечение поэзией H.С.Гумилева и С.А.Есенина. Направление 
Фалькивского на работу в губернский отдел ГПУ. Эволюция мировоз
зрения. Критика в печати «упаднических» настроений поэта, отсутст
вие возможности печататься в центральных украинских газетах. Арест 
после убийства С.М.Кирова, обвинение в связи с террористической 
организацией, расстрел.

1 Аннотация составлена по изд.: Иванов Г.В. Мемуары и рассказы. — М., 
1992.
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7054. Кашина-Евреинова А.А. Вспомним о хорошем человеке // 
РМ. 1963. 19 февр. (№ 1958). С. 6.

Середина 1930-х гг. — 1962. Знакомство с драматургом и журна
листом А.П.Матвеевым, его характер, чувство юмора. Сведения о 
жизни Матвеева. Встречи автора с Матвеевым и его дочерью в Лон
доне (1962).

7055. Ковалевский П.Е. Зарубежные писатели о самих себе: (Из 
лит. арх. П.Е.Ковалевского) // Возрождение. 1957. № 70. С. 21—32.

Краткие автобиографии Н.Н.Берберовой, И.А.Бунина, Г.Д.Гребен
щикова, Б.К.Зайцева, И.С.Лукаша, А.М.Ремизова, И.Д.Сургучева, 
Н.А.Тэффи, И.С.Шмелева. Происхождение, сведения о родителях. 
Основные вехи жизненного и творческого пути.

7056. Ландау Л.Л. Н.Л.Шапир Ц РМ. 1923. № 3/5. С. 305-320.
1879—1919. Детство поэта и литературного критика Н.Л.Шапира, 

черты его личности. Мать, писательница О.А.Шапир, ее влияние на 
сына, болезнь и смерть (1916). Литературно-критические и философ
ские работы Шапира, художественная проза. Служба после Октябрь
ского переворота, бытовые трудности в Петрограде. Смерть и похоро
ны.

7057. Маргулис М. Уходят друзья: Еще немного об Ольге Михай
ловне Хаузер-Жигаловой // НРС. 1985. 2 окт. (№ 26905). С. 5.

Конец 1970-х — 1980-е гг. Дружба автора и его семьи с писатель
ницей Хаузер-Жигаловой, обстановка ее дома, характер, друзья. По
ртрет писательницы кисти Л.О.Пастернака, ее книги.

7058. Некрасов В.П. Памяти Гелия Снегирева // РМ. 1985. 3 янв. 
(№ 3550). С. 7: портр.

1960-е гг. — 1978. Знакомство с писателем Г.И.Снегиревым, черты 
его характера, отношение к друзьям. Работа на Киевской студии ки
нохроники. Публикация повести «Роди мне три сына» в журнале 
«Новый мир». Участие в митинге в Бабьем Яру. Увольнение Снегире
ва и исключение его из КПСС после публикации книги «Мама, моя 
мама» в журнале «Континент». Отказ Снегирева от советского граж
данства, его арест, смерть.

7059. Некрич А.М. Прощание с Евгением Гнединым: Он не боялся 
смотреть правде в глаза... // РМ. 1983. 6 окт. (№ 3485). С. 7.

1930-е гг. — 1976. Знакомство в юности с Е.А.Гнединым, замес
тителем заведующего иностранным отделом газеты «Известия». Его 
арест (1939), заключение в лагере на Колыме. Выступление Гнеди
на в поддержку книги автора «1941. 22 июня» в Институте марк
сизма-ленинизма при ЦК КПСС (февр. 1966). Выход Гнедина из 
КПСС, его воспоминания «Катастрофа и второе рождение» и 
«Выход из лабиринта». Последняя встреча с ним накануне эмигра
ции автора (1976).

7060. О.И. Благополучное окончание // РМ. 1969. 7 авг. (№ 2750). 
С. 10.
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1965—1966. Последние годы жизни Л.Н.Боткиной, родственницы 
С.П.Боткина, в Москве. Пребывание в доме персональных пенсионе
ров в Люблино. Посещение ее автором. Рассказы Боткиной о переда
че своих стихов С.В.Михалкову, его поведении по отношению к ней. 
Известие о смерти Боткиной.

7061. Офросимов Ю.В. Берлинская богема: Памяти Жака Нуара // 
НРС. 1953. 15 марта (№ 14932). С. 2, 3.

1920-е гг. Знакомство в Берлине с поэтом Ж.Нуаром (Я.В.Оксне- 
ром), сведения о его жизни в России. Внешность, характер Нуара, его 
шутки, экспромты, характер и содержание его поэзии. Случаи из 
жизни Нуара в Кишиневе и Берлине, его дальнейшая судьба.

7062. Синявский А.Д. «Темная ночь...» // Синтаксис. 1978. № 1. 
С. 11-22.

1969—1970-е гг. Встреча с А.А.Петровым-Агатовым — автором 
текста песни «Темная ночь...» в 11-м лагерном пункте в Мордовии. 
Его мистификации, пророчества о начале всеобщей ядерной войны, 
присоединение к группе сектантов-«пятидесятников». Статьи Петро
ва-Агатова о советских диссидентах после освобождения. Характерис
тика личности поэта.

7063. Струве Г.П. Памяти С.Н.Гальперн // РМ. 1982. 1 июля 
(№ 3419). С. 10.

1965—1982. Знакомство с бывшей хозяйкой литературного салона 
в Петербурге С.Н.Гальперн (Андрониковой) в связи с подготовкой к 
изданию сочинений А.А.Ахматовой. Биографические сведения о Галь- 
перн, ее рассказы о дружбе с М.И.Цветаевой в Париже. Переписка с 
Гальперн, получение автором копий писем Цветаевой.

7064. Томина Е. Повесть о брате // НРС. 1983. 4 дек. (№ 26319). 
С. 6.

1932—1961. Брат автора Р.Ч.Мандельштам, его детские годы. Пер
вые поэтические опыты (1953). Заболевание бронхиальной астмой и 
туберкулезом. Бытовые условия, нищета. Неудачные хлопоты автора о 
получении братом пенсии. Пребывание Мандельштама в больницах. 
Характеристика его поэзии.

7065. Филановская Т.П. Жизнь после жизни // Современник. 1980. 
№ 45/46. С. 177-180.

Конец 1940-х гг. — 1960. Отрывочные воспоминания. Атмосфера 
жизни с матерью — поэтессой и переводчицей Р.Красильщиковой в 
Ленинграде после блокады во время Великой Отечественной войны. 
Эмиграция в г. Эдмонтон (Канада). Смерть матери. Ее неизданная 
книга «Дом», отношение к ней автора как к продолжению жизни 
близкого человека.

7066. Филиппов Б.А. Памяти... // НРС. 1976. 24 февр. (№ 23873). 
С. 2.

1936—1950-е гг. Отправка автора с другими заключенными на 
барже из Котласа до Усть-Выми. Бытовые условия. Священники 
среди заключенных. Епископ таганрогский И.Чернов, его внешность, 
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поведение в условиях этапа, встречи с ним в лагере в Чибью (Коми 
АССР). Знакомство автора с писателем Б.И.Ивановым (псевд. Модес
тов), их обоюдный интерес к личности П.А.Флоренского, совместные 
скитания в конце Второй мировой войны по Европе, дальнейшая 
переписка. Сведения об образовании и службе Иванова в СССР.

Аверченко Аркадий Тимофеевич (1881—1925), 
прозаик, драматург, театральный критик; с 1920 г. в эмиграции

7067. Бельговский К.П. Годовщина смерти Арк.Аверченко, 1925 г. — 
12 марта 1926 г. // Сегодня. 1926. 12 марта (№ 57). С. 5.

1920-е гг. Жизнь А.Т.Аверченко в Праге в гостинице «Золотой 
гусь». Его внешность, характер, состояние здоровья, отношение к 
смерти, дружба с автором. Посещение могилы писателя на Ольшан
ском кладбище в Праге.

7068. Брешко-Брешковский Н.Н. А.Т.Аверченко: К десятилетию со 
дня смерти рус. юмориста // ИР. 1935. № 13(515). С. 15—16: ил.

1908—1924. Внешний облик, черты характера, популярность Авер
ченко. Деятельность в журнале «Сатирикон» в Петербурге, его сотруд
ники: М.Г.Корнфельд, С.Горный (А.А.Оцуп), Н.А.Тэффи, Саша Чер
ный (А.М.Гликберг) и др. Обсуждение в редакции приглашения Авер
ченко в Царскосельский дворец для чтения своих произведений цар
ской семье. Закрытие «Сатирикона», конфискация типографии после 
Октябрьского переворота. Бегство писателя на юг, эвакуация в Кон
стантинополь, встречи с ним в Польше.

7069. Горный С. Аркадий Аверченко: (Первая годовщина) // Руль. 
1926. 14 марта (№ 1606). С. 2.

1900-е гг. Совместная работа с А.Т.Аверченко в редакции журнала 
«Сатирикон» в Петербурге, черты его личности.

7070. Пильский П.М. А.Т.Аверченко // Сегодня. 1925. 15 марта 
(№ 60). С. 3—4; Аверченко в Эстонии: (К годовищне его смерти) // 
Сегодня. 1926. 21 марта (№ 61). С. 6.

1900-е гг. — 1923. Совместная работа с А.Т.Аверченко в газетах и 
журналах. Редактирование им журнала «Сатирикон». Личность писа
теля, характеристика его творческой деятельности. Приезд Аверченко 
в Эстонию (февр. 1923), выступления с чтением своих рассказов в 
Таллине, Тарту, Нарве. Отношение публики к писателю. В тексте — 
письма Аверченко автору.

7071. Тэффи Н.А. Аркадий Аверченко // Сегодня. 1925. 22 марта 
(№ 66). С. 9.

То же. Мои современники // Слово. М., 1991. № 10. С. 65—67.
1900-е гг. — 1925. Совместное начало литературной деятельности. 

Взаимоотношения автора с А.Т.Аверченко.
7072. Черный А. Памяти А.Т.Аверченко // ИР. 1925. № 16. С. 8—9: 

ил., портр.
1908—1913. Работа Аверченко редактором журнала «Сатирикон» в 

Петербурге. Его внешность, черты характера.
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Адамович Георгий Викторович (1894—1972), 
поэт, переводчик, литературный критик; с 1922 г. в эмиграции

7071. Бахрах А.В. Памяти Адамовича: К 10-летию со дня смерти // 
НРС. 1982. 28 февр. (№ 25757). С. 5.

1922—1972. Знакомство, дружба, беседы и переписка с Г.В.Адамо- 
вичем, его характер, обаяние, ораторский дар, творчество. Литератур
ные и музыкальные вкусы Адамовича. Последний телефонный разго
вор автора с ним.

7072. Иваск Ю.П. Недавно: Памяти Георгия Викторовича Адамо
вича И РМ. 1972. 16 марта (№ 2886). С. 8.

1971. Встреча с Адамовичем в Нью-Йорке. Его доклад о И.А.Бу- 
нине в писательском кругу. Рассказы Адамовича о своей жизни после 
Октябрьского переворота в г. Торжок Тверской губ.

7073. Иваск Ю.П. Разговоры с Адамовичем (1958—1971) // НЖ. 
1979. № 134. С. 92-101.

То же // Адамович Г.В. Одиночество и свобода. М., 1996. С. 416— 
420.

Встречи с Г.В.Адамовичем в эмиграции, беседы с ним о М.И.Цве
таевой, В.В.Набокове, Д.С.Мережковском, З.Н.Гиппиус, Н.А.Оцупе и 
других писателях-эмигрантах.

7074. Каннак Е.О. Из воспоминаний о Георгии Адамовиче // РМ. 
1971. 19 апр. (№ 3253). С. 9.

То же И Каннак Е.О. Верность. Paris, 1992. С. 168—174.
1960-е гг. Встречи с Г.В.Адамовичем в Париже у Р.А.Татариновой 

и у себя дома. Его рассказы о прошлом русской литературной эмигра
ции, о впечатлениях от поездки в Нью-Йорк.

7075. Одоевцева И.В. Верной дружбе глубокий поклон // НРС. 
1977. 20 марта (№ 24209). С. 5, 7.

1960-е гг. — 1972. Дружба автора с Г.В.Адамовичем. Мифы об 
Адамовиче: его отношения с А.А.Блоком, нищета последних лет 
жизни, проигрыш в карты виллы матери в Ницце.

7076. Чиннов И.В. Вспоминая Адамовича // НЖ. 1972. № 109. 
С. 136-147.

1940-е гг. — 1971. Характеристика Г. В.Адамовича. Его оценка поэ
зии М.И.Цветаевой, отношение к творчеству Ф.М.Достоевского. Ада
мович как оратор и собеседник, его внешний облик. В тексте — ос
новные положения сборника критических статей Адамовича «Ком
ментарии» (Вашингтон, 1967).

7077. Шмеман А.Д. Прощаясь с Г.В.Адамовичем // ВРСХД. 1971. 
№ 101/102. С. 326-328.

1940-е гг. — 1971. Встречи с Адамовичем. Характеристика его как 
литературного критика и человека.

7078. Яновский В.С. Ушел Адамович // НРС. 1972. 26 марта 
(№ 22566). С. 5.
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1950-е гг., 1971. Встреча автора с Г.В.Адамовичем во время приез
да последнего в Нью-Йорк, его внешний облик, беседы с ним. Встре
ча Адамовича с англоамериканским поэтом У.Х.Оденом.

Айги (псевд., наст, фамилия Лисин) Геннадий Николаевич (р. 1934), 
поэт, переводчик

7079. Маркиш Д.П. О Геннадии Айги // ЛК. 1983. № 8. С. 22—23.
1950-е — 1960-е гг. Знакомство с Г.Н.Лисиным (Айги) на первом 

курсе Литературного института им. А.М.Горького в Москве. Внешний 
облик Айги. Отношение к нему студентов института, Е.А.Евтушенко. 
Его переводы на чувашский язык произведений Р.М.Рильке. Поездка 
автора и Айги в Чувашию к его родным.

Аксенов Василий Павлович (р. 1932), 
прозаик; в 1980—1990 гг. в эмиграции

7080. Гладилин А.Т. Каждый пишет, как он дышит // НРС. 1982. 
22 авг. (№ 25907). С. 4.

1960-е гг. Успех книг В.П.Аксенова в Советском Союзе. Встречи 
автора с Аксеновым, его шутки и проделки. Встреча руководителей 
партии и правительства с деятелями культуры (17 дек. 1962), критика 
писателей. Курьез с отъездом Аксенова в Аргентину в составе делега
ции советских писателей.

Алданов (псевд., наст, фамилия Ландау) Марк Александрович 
(1886-1957),

прозаик, драматург, литературный критик, историк, публицист;
с 1919 г. в эмиграции

7081. Адамович Г.В. Воспоминания // РМ. 1967. 15 апр. (№ 2608). 
С. 3-4.

1950-е гг. Встречи с М.А.Алдановым в Ницце. Его личность, ха
рактер творчества.

7082. Адамович Г.В. Мои встречи с Алдановым // НЖ. 1960. № 60. 
С. 107-115.

То же Ц Даугава. Рига, 1991. № 5/6. С. 44-48; СД. 1991. № 1. 
С. 208-211.

После 1945. Встречи и литературные беседы с Алдановым в 
Ницце. Его поэзия. Черты личности Алданова, отношение к окружаю
щим.

7083. Бахрах А.В. По памяти, по записям: М.А.Алданов // НЖ. 
1977. № 126. С. 146-170.

Др. публ. Вспоминая Алданова // Грани. 1982. № 124. С. 155—182.
1920-е гг. — 1942. Встречи с Алдановым, совместная работа в бер

линской газете «Дни». Характеристика писателя как романиста и эссе
иста, его взгляды на роль личности и фактор случайности в истории, 
тема смерти в его творчестве. Образ В.ИЛенина в романах Алданова. 
Последняя встреча с ним, оценка его творчества И.А.Буниным.
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7084. Бартер Т.С. Заметки горестного сердца: Несколько слов о 
М.А.Алданове // РМ. 1957. 2 мая (№ 1050). С. 4.

1918—1930-е гг. Встречи с М.А.Алдановым в столовой для литера
торов в Петрограде. Продолжение знакомства в Берлине и Париже, 
помощь Алданова автору в публикации книги ее отца. Черты характе
ра Алданова, его отношение к своей работе, ораторский дар.

7085. Газданов Г.И. Загадка Алданова // РМ. 1967. 15 апр. 
(№ 2608). С. 4.

1920-е — 1930-е гг. Встречи с М.А.Алдановым в Париже. Его ми
ровоззрение, отношение к людям. Характеристика творчества.

7086. Жерби А. Памяти писателя и человека: Письмо из Нью- 
Йорка И РМ. 1957. 12 марта (№ 1028). С. 4, 6.

1944—1957. Знакомство с М.А.Алдановым в~ редакции газеты 
«Новое русское слово», встречи с ним в Нью-Йорке, общение в 
Ницце. Гостеприимство, черты характера писателя, его рабочий каби
нет.

7087. Зайцев Б.К. Алданов // Зайцев Б.К. Мои современники. 
London, 1988. С. 127-129.

То же И Зайцев Б.К. Братья-писатели. М., 1991. С. 33—34; Собр. 
соч.: В 5 т. М., 1999. Т. 6 (доп.). С. 352-354.

Др. публ. Привет Алданову // НРС. 1956. 4 нояб. (№ 15835); Да
лекое; Наброски; Алданов, Осоргин // РМ. 1964. 7 апр. (№ 2135).

1922 — февр. 1957. Встреча с М.А.Алдановым и его женой 
Т.М.Зайцевой в Берлине. Роман «Девятое термидора» — дебют писа
теля как исторического романиста, его успех у читателей. Переписка с 
Алдановым в годы эмиграции, встречи в Париже во время Второй ми
ровой войны и после нее. Смерть писателя в Ницце.

7088. Померанцев К.Д. Две встречи с Алдановым // НРС. 1957. 
10 марта (№ 15961). С. 3.

1954. Знакомство с М.А.Алдановым в связи с рецензией автора на 
книгу писателя «Ульмская ночь».

7089. Сабанеев Л.Л. Мои встречи с Алдановым // НРС. 1957. 
26 мая (№ 16038). С. 8; 2 июня (№ 16045). С. 2, 8; 9 июня (№ 16052). 
С. 2.

Др. публ. Памяти друга // РМ. 1957. 5 марта (№ 1025).
1948—1957. Встречи автора в Ницце с юристом А.Я.Столкиндом, 

ген. Д.Ф.Масловским, С.К.Маковским, дружба с М.А.Алдановым. 
Личные качества Алданова, его масонство, политические пристрастия, 
отношение к писателям. Смерть (25 февр. 1957).

7090. Терапиано Ю.К. О М.Алданове // РМ. 1975. 2 янв. (№ 3032). 
С. 8-9.

1926—1957. Первая встреча с М.А.Алдановым у Д.С.Мережковско
го. Парижский период его творчества. Беседы с ним на литературные 
темы. Оценка Алдановым философии Л.Шестова. Эрудиция Алданова, 
черты его личности.
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7091. Терапиано Ю.К. Памяти М.А.Алданова // РМ. 1957. 9 марта 
(N9 1027). С. 4-5.

1940-е — 1950-е гг. Черты характера М.А.Алданова, работоспособ
ность, литературное творчество.

Алон Александр (7—1985), 
поэт, исполнитель песен

7092. Езерская Б.С. Рожденный для полета: К годовщине гибели 
Александра Алона // НРС. 1986. 8 февр. (№ 27015). С. 5.

1980-е гг. Характер, увлечения А.Алона, сведения о его жизни. От
ношение Алона к поэзии, успех его песен в Европе и Америке, их те
матика. Гибель Алона.

Амфитеатров Александр Валентинович (1862—1938), 
прозаик, поэт, драматург, переводчик, литературный, театральный и 
музыкальный критик, публицист, журналист; с 1921 г. в эмиграции

7093. Амфитеатров А.В. Советский сочельник // Руль. 1921. 25 дек. 
(№ 337). С. 2-4.

Зима 1919. Быт семьи автора в Петрограде. Заботы о пропитании 
и отоплении квартиры. Празднование Рождества.

7094. Амфитеатрова И.В. Наш побег из Советской России: Воспо
минания Илларии Амфитеатровой: (К годовщине кончины А.В.Амфи- 
театрова, 26 февр.) Ц ИР. 1939. № 10(720). С. 4-5; № 11(721). С. 10- 
13.

1921. Жизнь семьи А.В. и И.В.Амфитеатровых в Петрограде. Бег
ство вместе с детьми через Финский залив в Финляндию, помощь 
контрабандистов, приключения в пути. Гостеприимство финнов, 
приют у русских знакомых, отправка в карантин.

7095. Амфитеатрова И.В. Под ласковым небом: Из воспомина
ний И НРС. 1940. 18 февр. (№ 9874). С. 3; 19 февр. (№ 9875). С. 2.

1907. Отдых в г. Кави ди Лаванья (Италия), дружба с семьей писа
теля Д.Я.Айзмана, детьми актера В.Н.Давыдова — С.И. и Е.И.Горело
выми. Случаи из дачной жизни.

7096. Амфитеатрова И.В. Последние дни: Болезнь и смерть Амфи
театрова И Сегодня. 1938. 27 марта (№ 86). С. 4; 28 марта (№ 87). 
С. 3.

То же И Возрождение. 1938. 1 апр. (№ 4125); Заря. Харбин, 1938. 
11 апр. (№ 95).

Дек. 1937 — февр. 1938. Болезнь А.В.Амфитеатрова. Приезд из 
Рима сына, пианиста М.А.Амфитеатрова. Смерть писателя (26 февр. 
1938), его похороны. Священник Иоанн Куракин.

7097. Амфитеатрова И.В. Рождество в Сибири: Из воспомина
ний И Сегодня. 1938. 25 дек. (№ 356). С. 4.

То же // НРС. 1940. 22 дек. (№ 10180).
1902. Зимний путь на лошадях в Минусинск к сосланному мужу, 

А.В.Амфитеатрову, встреча Рождества с семьей.
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7098. Яблоновский С.В. Памяти А.В.Амфитеатрова // ИР. 1938. 
№ 12(670). С. 10-11.

1895—1938. Знакомство с А.В.Амфитеатровым в Петербурге. Твор
ческая судьба писателя и журналиста, переписка с автором. Смерть 
Амфитеатрова.

Андреев Вадим Леонидович (1902/1903—1976), 
прозаик, поэт, литературный критик, участник Белого движения, антиболь
шевистского движения на Северном Кавказе (1921), французского Сопро

тивления в годы Второй мировой войны; в 1921—1946 гг. в эмиграции
7099. Терапиано Ю.К. Вадим Андреев // Современник. 1976. № 32. 

С. 60-62.
1920-е гг. Знакомство с сыном писателя Л.Н.Андреева В.Л.Андрее

вым на собрании молодых поэтов в кафе «Ла Бэлле» в Латинском 
квартале Парижа (1924). Вступление Андреева в Союз молодых поэтов 
и писателей, участие в литературной жизни Парижа.

Андреев Геннадий (псевд., наст, имя Хомяков Геннадий Андреевич) 
(19087-1984),

писатель, журналист; с 1946 г. в эмиграции
7100. Ржевский Л. Памяти Геннадия Андреева (Хомякова) // НРС. 

1984. 18 февр. (№ 26393). С. 4.
1920-е гг. — 1981. Сведения о детстве Г.Андреева, его школьных 

годах, аресте и пребывании в лагерях, в плену во время Второй миро
вой войны. Знакомство автора с Андреевым, совместная работа над 
пьесой «Награда». Организация в Мюнхене Товарищества зарубежных 
писателей, публикация книг. Редактирование им журналов «Мосты», 
«Новый журнал», «Русское возрождение». Литературно-критические 
работы Андреева.

Андреев Леонид Николаевич (1871—1919),
прозаик, драматург, литературный критик, публицист, журналист; 

с 1917 г. жил в Финляндии
См. также №№ 6896, 7500

7101. Андреев Л.Н. «Дело о самоубийстве России»: Фрагм. из днев
ника И СиМ. 1985. № 6. С. 64—77.

То же И Русский сборник. Париж. 1920. С. 149—168*; ОД. 1921. 
23 мая (№ 311)*; МВ. 1991. № 6. С. 328-337.

Др. публ. [полностью]. S.O.S.: Дневник (1914—1919) // Андреев 
Л.Н. S.O.S.: Дневник (1914—1919); Письма (1917—1919); Статьи и ин
тервью (1919); Воспоминания современников (1918—1919). М.; СПб., 
1994. С. 7 — 192. — Примеч. — Указ. имен.

Сведения о др. публ. дневников Л.Н.Андреева в зарубежной печа
ти см. в примеч. к изд.: М.; СПб., 1994. С. 423.

15 авг. 1914 — 10 сент. 1919. Отрывочные записи о жизни в 1914— 
1917 гг., Февральской революции в Петрограде, обстреле Зимнего 
дворца (25, 26 окт. 1917). Жизнь с семьей в собственном доме в дер. 
Ваммельсуу (с конца окт. 1917) и на дачах в дер. Тюрисево (с 30 авг. 
1918) в Финляндии. Семейная обстановка и быт, лишения во время 
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революции в Финляндии, прекращение связи с Петроградом. Литера
турные занятия автора, комментирование газетных сообщений и слу
хов. Состояние здоровья. Описания природы. Воспоминания и раз
мышления о собственной жизни, деятельности последних лет, в част
ности, в газете «Русская воля», писательском пути, взаимоотношениях 
с современниками. Отношение автора к войне, революции в России, 
Октябрьскому перевороту, обличение В.И.Ленина, идеологии больше
визма, критика теоретических основ марксизма, деятельности социа
листов-революционеров, поведения потворствующей большевикам, по 
мнению автора, русской интеллигенции, в том числе отдельных ее 
представителей (М.Горький, З.И.Гржебин, В.Г.Короленко), высказы
вания о русском народе. Окружение автора в Тюрисеве. Налеты совет
ской авиации в связи с началом советско-финских военных действий 
в Финском заливе и на Карельском перешейке (лето 1919). Переезд 
Андреевых на дачу Ф.Н.Фальковского в дер. Нейволу1.

7102. Андреев Л.Н. Из дневника Л.Н.Андреева // НРС. 1944. 
24 сент. (N? 11838). С. 8.

1880-е гг. Дневниковая запись 1919 г. о проведении Страстной не
дели в юношеские годы в Орле.

7103. Андреева Р.Н. Мать Леонида Андреева // Дни. 1925. 6 дек. 
(№ 872). С. 3.

1919—1920. Кончина Л.Н.Андреева. Письма матери писателя, 
А.Н.Андреевой к своим детям, сохранение ею памяти о сыне. Смерть 
матери.

7104. Бунин И.А. [Л.Н.Андреев] // НЖ. 1967. № 88. С. 35-36. - 
В публ.: Бунин И.А. Записи.

То же // ЛН. М., 1979. Т. 84, кн. 1. С. 386-387. - В публ.: 
Бунин И.А. Дни и годы скитания.

Нач. XX в. — до 1919. Знакомство с Л.Н.Андреевым в Московском 
Художественном театре. Внешний облик писателя. Рассказ его второй 
жены А.И.Денисевич о жизни с мужем в Финляндии.

7105. Волжанин О. Синяя тетрадь Л.Андреева // МиИ. 1930. № 7. 
С. 5-7.

Вторая половина 1890-х — нач. 1900-х гг. Редактирование автором 
газеты «Московский вестник». Работа Л.Н.Андреева судебным хрони
кером. Публикация его рождественского рассказа «Что видела галка». 
История неопубликованного рассказа «Оро». Встреча с писателем в 
Нижнем Новгороде.

7106. Волькеннггейн Л.Ф. Леонид Андреев: К 15-летию со дня 
смерти Ц ИР. 1934. № 38(488). С. 1-4.

1901 — 1919. Реакция читателей, литературных кругов на выход 
первой книги Л.Н.Андреева, его популярность, независимость сужде
ний. Преждевременая смерть его первой жены А.М.Андреевой (урожд.

1 Аннотация составлена по указанному полному изданию дневника Андрее
ва (М.; СПб., 1994).
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Виельгорской), ее влияние на творчество и жизнь писателя. Крити
ческое отношение к нему Л.Н.Толстого. Сотрудничество Андреева в 
газете «Русская воля» во время Первой мировой войны. Переезд в 
Финляндию после Октябрьского переворота.

7107. Гессен И.В. Последние дни Леонида Андреева // Руль. 1921. 
12 апр. (№ 121). С. 2.

Февр.—авг. 1919. Встреча с Л.Н.Андреевым в Финляндии, посеще
ние его дачи, беседы о положении России. Приезд писателя к автору 
в Гельсингфорс (авг. 1919). Болезнь Андреева, известие о его смерти. 
В тексте — письмо Андреева к автору от 9 июня 1919 г.

7108. Давыдова М.С. Встречи с Л.Н.Андреевым // РМ. 1976. 1 янв. 
(№ 3084). С. 10: ил.

1915—1919. Участие автора в спектаклях Театра музыкальной 
драмы в Петрограде. Отношение Л.Н.Андреева к спектаклю «Фауст», 
его присутствие на спектакле «Кармен». Посещение Андреева на его 
даче вместе с другими артистами театра. Внешний облик, манера по
ведения писателя. Последующие встречи с ним в Петрограде. Ф.К.Со- 
логуб, М.А.Кузмин, Н.А.Тэффи. Премьеры пьес Андреева в Народном 
доме. Отношение писателя к Февральской революции. Известие о его 
смерти.

7109. Животовский С.В. На похоронах Леонида Андреева: Из про
шлого И НРС. 1929. 15 сент. (№ 6076). С. 6.

1919. Участие в съемках фильма по сценарию Л.Н.Андреева в 
Финляндии, известие о смерти писателя. Поездка актеров на его по
хороны на дачу в Мустамяки. Попытка самоубийства матери Андрее
ва.

7110. Зайцев Б.К. Леонид Андреев // Зайцев Б.К. Москва. 2-е изд. 
Мюнхен, 1960. С. 22—29.

То же И Зайцев Б.К. Мои современники. Лондон, 1983. С. 67—76; 
Зайцев Б.К. Голубая звезда. М., 1989. С. 441—450; Собр. соч.: В 3 т. 
М., 1993. Т. 2. С. 355-365; Собр. соч.: В 5 т. М., 1999. Т. 6 (доп.). 
С. 24-32.

Др. публ. И Книга о Леониде Андрееве. Берлин; Пб.; М., 1922. 
С. 74—90; 2-е изд., доп. Берлин; Пб.; М., 1922. С. 125—146; Моло
дость Леонида Андреева // Возрождение. 1929. 24 февр. (№ 1363); Ле
онид Андреев в зрелые годы // Возрождение. 1929. 13 марта (№ 1380); 
Леонид Андреев // РМ. 1969. 23 окт. (№ 2759).

1901 — 1919, 1935. Молодые годы и начало творчества Л.Н.Андреева 
в Москве. Совместная работа с автором в газете «Курьер». Литератур
ный кружок «Среда», его участники: Андреев, И.А.Бунин, В.В.Вереса- 
ев, Н.Д.Телешов и др. Внешний облик, черты характера, домашний 
быт Андреева. Смерть жены А.М.Виельгорской (1906). Пребывание в 
Италии. Дальнейшая жизнь в Петербурге (с 1907) и Финляндии. Со
трудничество в издательстве «Шиповник». Увлечение театром, успех 
трагедии «Жизнь человека». Литературная судьба Андреева, его душев
ный надлом. Последняя встреча с ним на представлении его пьесы 
«Человек, который получает пощечины» (1915). Известие о смерти 
Андреева. Посещение его могилы в Финляндии (лето 1935).
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7111. Новик И.Д. Леонид Андреев — редактор: (К первой годов
щине со дня смерти: Из лич. воспоминаний) // РЭ. 1920. № 1. С. 7; 
Леонид Андреев: (Материалы для биогр.) // РЭ. 1920. № 3. С. 13—14; 
№ 4. С. 10.

1890-е гг., февр. — окт. 1917. Работа помощника присяжного по
веренного Л.Н.Андреева судебным хроникером в газетах «Курьер» и 
«Московский вестник». Интерес публики к его судебным отчетам. 
Первые литературные произведения, отношение к ним автора. Семья 
Андреева, домашняя обстановка, его адвокатская практика, увлече
ния, редактирование газеты «Русская воля» в Петрограде (1917).

7112. Познер С.В. Леонид Андреев // ПН. 1922. 7 окт. (№ 758). 
С. 2.

1915. Встречи и беседы с Л.Н.Андреевым. Его политические и об
щественные интересы, отношение к неудачам на фронте во время 
Первой мировой войны, публицистические статьи в газетах «Утро 
России» и «Биржевые ведомости». Индивидуальность Андреева как 
писателя, характер его произведений. Андреев в кругу близких людей, 
его взаимоотношения с М.Горьким.

7113. Чириков Е.Н. Леонид Андреев // Вече. 1986. № 23. С. 73— 
91.

1903—1919. Внешность Л.Н.Андреева. Особенности мировоззрения 
писателя, влияние на его творчество А.П.Чехова. Сотрудничество с 
М.Горьким в издательстве «Знание», разрыв с ним, уход из издатель
ства (1905). Неприятие идеологии большевизма. Смерть.

Андреевский Сергей Аркадьевич (1847—1919), 
поэт, литературный критик, юрист

7114. Андреевский С.А. Книга о смерти. Т. 1—2. — Ревель; Берлин: 
Библиофил, 1922-1928. - T. 1. 1922. - 335 с.; Т. 2. 1928. - 294 с.

То же [с сокр.] — Л., 1924. — 124 с.
1847—1911. Детство в с. Александровка и дер. Веселая Гора Славя

носербского уезда Екатеринославской губ. Учение в Харьковском уни
верситете (1860-е). Образ жизни, размышления о жизни и смерти. 
Служба в Петербурге. А.Ф.Кони. Смерть и похороны Александра II и 
Александра III. Впечатления от кончины близких и знакомых людей 
(адвокатов А.М.Унковского, П.Я.Левенсона, Е.И.Утина и др.). Посе
щение в Киеве могилы брата П.А.Андреевского, могил Ги де Мопас
сана и М.К.Башкирцевой в Париже. Поездки в Гомель, в Тифлис по 
Военно-Грузинской дороге (1894, 1899). Коронационные торжества в 
Москве при вступлении на престол Николая II. 25-летие смерти 
И.С.Тургенева. Отношение автора к творчеству, жизни и смерти 
Л.Н.Толстого. Убийство П.А.Столыпина, оценка его деятельности. 
История любви автора к М.Юнг.

7115. Боборыкин П.Д. Муций: Памяти С.А.Андреевского // ПН.
1920. 29 апр. (№ 3). С. 2.

Конец XIX в. — 1918. Дружба автора с С.А.Андреевским. Его 
внешность, характер, литературная деятельность, отношения с кн.
А. И.Урусовым.
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7116. Винавер М.М. Сергей Аркадьевич Андреевский: (Воспоми
нания) И Звено. 1923. 5 февр. (№ 1). С. 2—3.

1890-е гг. Беседы автора с Андреевским на гражданско-правовые 
темы. Его мировоззрение, ораторское искусство, особенности внеш
ности, личность, отношение к поэзии, литературные исследования. 
Философский смысл работы Андреевского «Книга о смерти». Причи
ны вступления на судебное поприще.

7117. Гиппиус З.Н. Все непонятно: (О Сергее Аркадьевиче Андре
евском) И Звено. 1926. № 171. С. 3—5; № 172. С. 5—7.

1910-е гг. Встречи и дружба с С.А.Андреевским. Его «Книга о 
смерти», литературные вкусы, любовь к М.Юнг.

7118. Демьянов А.А. С.А.Андреевский // Дни. 1923. 8 мая (№ 157). 
С. 2-3.

1870-е гг. Характеристика Андреевского как психолога и оратора. 
Склад его ума, характер, политические симпатии, отказ от выступле
ния обвинителем по «делу» В.И.Засулич (1878).

Анненский Иннокентий Федорович (1855, по др. ист. 1856—1909), 
поэт, переводчик, литературный критик, литературовед

7119. Адамович Г.В. Вечер у Анненского: Отрывок // Числа. 
1930/1931. Кн. 4. С. 214-216.

То же И Стрелец. 1987. № 6. С. 34; Николай Гумилев в воспоми
наниях современников. Париж; Нью-Йорк; Дюссельдорф, 1989. 
С. 142-144; М., 1990. С. 142-147.

1900-е гг. Встреча с И.Ф.Анненским в его доме в Царском Селе. 
Чтение Анненским гостям своих стихов, реакция на них H.С.Гумиле
ва.

7120. Маковский С.К.Из воспоминаний об Иннокентии Аннен
ском // Новоселье. 1949. № 39/41. С. 117—129.

То же Ц РМ. 1980. №№ 3306-3308.
Др. публ. Иннокентий Аннненский // Веретено. 1922. № 1. 

С. 233-243.
Март—нояб. 1909. Встречи с И.Ф.Анненским в Царском Селе и в 

редакции петербургского литературно-художественного журнала 
«Аполлон». Его роль в создании журнала, сотрудничество в нем и в 
учрежденном при редакции журнала Обществе ревнителей художест
венного слова («Поэтической академии»). Личность поэта, его внеш
ность, манера общения, чтение своих стихов. Поэзия Анненского, 
философские взгляды. Скоропостижная смерть Анненского (30 нояб. 
1909) и его похороны на Казанском кладбище Царского Села.

7121. Ростовцева Л.А. Еще о Царском Селе — «городе муз» // 
НРС. 1966. 19 июня (№ 19459). С. 2.

1910-е гг. — 1941. Жизнь с родителями в Царском Селе, их дружба 
с семьей В.И.Анненского, сына поэта И.Ф.Анненского. Черты харак
тера и внешний облик Анненского, его увлечение оккультными на
уками, неприятие советской власти. Анненский-собеседник. Быт 
семьи Анненских после Октябрьского переворота, литературный 
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салон в их доме, его посетители, обстановка и атмосфера их кварти
ры. Сведения о смерти Анненского. Дом А.А.Вырубовой в Царском 
Селе.

Анстей Ольга (псевд., наст, имя Штейнберг Ольга Николаевна, 
1912-1985),

поэт, прозаик, переводчик, литературный критик; с 1943 г. в эмиграции
7122. Фесенко Т.П. Ольга Николаевна Анстей // НЖ. 1985. № 161. 

С. 128-149.
1940-е гг. — 1985. Дружба с И.Елагиным и его женой О.Анстей в 

оккупированном немецкими войсками Киеве во время Великой Оте
чественной войны. Написание и чтение Анстей стихов «Кирилловские 
ярцы». Встреча с Анстей и ее семьей в лагере для перемещенных лиц 
под Мюнхеном, пребывание их в русском лагере беженцев в Шлейс- 
гейме. Выход первого сборника стихов Анстей «Дверь в стене» (1949). 
Переезд в США (1950), дальнейшая личная жизнь, окружение, лите
ратурная и церковно-общественная деятельность. Поездки в СССР 
(1965, 1975). Переписка с автором, последние годы жизни, болезнь. 
Известие о смерти Анстей (30 мая 1985). В тексте — письма Анстей 
автору.

Антоненко-Давидович Борис Дмитриевич (1899—?), 
прозаик, драматург

7123. Хахулин А.А. Встречи с Антоненко-Давидовичем // Конти
нент. 1984. № 42. С. 175—184.

1940-е гг., 1974—1981. Заключение в Восточном железнодорожном 
исправительно-трудовом лагере (Востоклаг, г. Комсомольск-на-Амуре 
Хабаровского края), дружба с украинским писателем Б.Д.Антоненко- 
Давидовичем. Встречи с ним в Киеве после его освобождения. Пре
следование его властями как диссидента. Обыск в квартире, произве
денный работниками КГБ, конфискация рукописи воспоминаний о 
пребывании в лагере и ссылке.

Апухтин Александр Николаевич (1840—1893),
поэт

7124. Любимов Д.Н. А.Н.Апухтин: Из воспоминаний далекого про
шлого И Возрождение. 1931. 10 янв. (№ 2048). С. 2.

1880-е гг. Студенческие годы в Петербургском университете. 
Празднование 25-летия литературной деятельности А.Н.Островско
го, обед по этому случаю в помещениии Благородного собрания. 
Гости: министр государственных имуществ, брат юбиляра М.Н.Ост
ровский, директор императорскх театров И.А.Всеволожский и др. 
Успех стихотворной речи А.Н.Апухтина. Встреча с Апухтиным на 
вечере у А.В.Панаевой-Карцевой, декламация поэта под аккомпа
немент П.И.Чайковского, внешний облик Апухтина, остроумие, на
ходчивость. История создания романса «Пара гнедых». Последую
щая встреча с Апухтиным в доме отца автора в Петербурге, гости 
М.Н.Катков, В.С.Соловьев.
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Аронзон Леонид Львович (1939—1970),
поэт, прозаик

7125. Эрль В.И. Несколько слов о Леониде Аронзоне // Стрелец.
1988. № 57 С. 38-41.

1965 — весна 1967. Знакомство и встречи с Л.Л.Аронзоном, его 
творческая позиция, отношение к автору, попытки совместного твор
чества. Черты личности Аронзона, литературные пристрастия, увлече
ние музыкой, живописью. В тексте — анализ его поэтического твор
чества.

Арцыбашев Михаил Петрович (1878—1927), 
прозаик, драматург, публицист; с 1923 г. в эмиграции

7126. Лазаревский Б.А. М.П.Арцыбашев: К полугодовому дню его 
кончины И Возрождение. 1927. 6 сент. (№ 826). С. 2—3.

1890-е гг. — 1927. Служба в редакции «Журнала для всех», его ре
дактор В.С.Миролюбов. Авторы журнала (Л.Н.Андреев, И.А.Бунин,
B. В.Вересаев, М.Горький, А.И.Куприн и др.), приглашение в редак
цию М.П.Арцыбашева. Его внешность, происхождение, писательская 
популярность, произведения (рассказы «Паша Туманов», «Смерть 
Ланде» и др.). Начало печатания романа «Санин» (1906). Деятель
ность Арцыбашева в качестве редактора отдела художественной ли
тературы в журнале «Образование». Заболевание туберкулезом. 
Встречи автора с писателем на даче в Ялте. Последняя встреча в 
Святых Горах Харьковской губ. (1914). Эмиграция автора во Фран
цию, переезд Арцыбашева в Ревель, их переписка. В тексте — рассказ 
Арцыбашева «Встреча».

Ахматова (псевд., наст, фамилия Горенко) Анна Андреевна 
(1889-1966),

поэт
См. также №№ 6887, 6975, 7419, 7420

7127. Похороны Анны Ахматовой // РМ. 1969. 30 янв. (bfe 2723).
C. 8: ил. — Подпись: Присутствовавшие на похоронах.

10 марта 1966. Панихида по А.А.Ахматовой в Никольском соборе в 
Ленинграде. Прощание с нею в Доме писателей. Выступления 
М.П.Алексеева, М.А.Дудина, О.Ф.Берггольц и др. Похороны в пос. 
Комарово под Ленинградом. Речи Г.П.Макогоненко, Арс.А.Тарков- 
ского. И.А.Бродский. Л.Н.Гумилев.

7128. Адамович Г.В. Мои встречи с Анной Ахматовой // ВП. 1967. 
№ 5. С. 99-114.

То же И Звезда. Л., 1989. № 6. С. 49—55; Воспоминания об Анне 
Ахматовой. М., 1991. С. 65—77.

То же [отр.£// Николай Гумилев в воспоминаниях современников. 
Париж; Нью-Йорк; Дюссельдорф, 1989. С. 165—166; М., 1990. 
С. 165-166.

1912—1917, 1920-е гг., 1965. Знакомство с А.А.Ахматовой на рома
но-германском семинаре Петербургского университета. Внешность 
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Ахматовой. Посещение ею литературно-артистического кабаре «Бро
дячая собака», вечеров «Цеха поэтов» и других литературных собра
ний. Встреча с ней в Доме искусств. Последнее свидание в Париже, 
беседы о литературе, отзывы Ахматовой о творчестве М.И.Цветаевой, 
Ф.М.Достоевского, И.А.Бунина, Е.А.Евтушенко.

7129. Андреев Вад.Л. Встреча с А.Ахматовой // РМ. 1970. 12 февр. 
(№ 2777). С. 8.

Июль 1964. Встреча по приезде в СССР с А.А.Ахматовой на даче в 
пос. Комарово под Ленинградом. Внешний облик Ахматовой, манера 
поведения, благожелательность, ее интерес к жизни русской эмигра
ции, расспросы о близких и знакомых.

7130. Анреп Б.В. О черном кольце / Публ., примеч. и доп. ком
мент. Г.П. Струве И Ахматова А.А. Соч. Париж. 1983. Т. 3. С. 439— 
453.

То же // ЛО. 1989. № 5. С. 57-63; Звезда. Л., 1989. № 6. С. 56- 
61.

1914—1965. Знакомство, встречи с А.А.Ахматовой в Царском Селе 
и Петербурге (1914—1917). Чтение Н.В.Недоброво своей трагедии 
«Юдифь» (1916). Подарок Ахматовой автору — талисман черное коль
цо. Пропажа кольца во время Великой Отечественной войны. Послед
няя встреча с Ахматовой (1965) в гостинице «Наполеон» в Париже.

7131. Ардов В.Е. Встреча Анны Ахматовой с Мариной Цветае
вой И Грани. 1970. № 76. С. 110—114.

1930-е гг. — 1940. Дружба автора и его жены Н.А.Олыиевской с
А.А.Ахматовой, жизнь Ахматовой на квартире автора в Москве в ее 
приезды из Ленинграда. Возвращение М.И.Цветаевой из эмиграции в 
СССР, знакомство автора с ней в подмосковном доме отдыха писате
лей, впечатление от ее личности. Взаимное желание Ахматовой и Цве
таевой познакомиться, участие автора в организации их встречи у себя 
на квартире.

7132. Ахматова А.А. Амадео Модильяни // ВП. 1965. № 4. С. 15— 
22.

То же И День поэзии. М., 1967. С. 248—252; Ахматова А.А. Соч. 
Мюнхен, 1968. Т. 2. С. 157-165; Избр. М., 1974. С. 479-488; М., 
1993. С. 171-178; Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 225-232.

1910—1911. Встречи и совместные прогулки с итальянским живо
писцем Модильяни во Франции. Характеристика мастерства художни
ка. В тексте — отзывы автора на книги и кинофильмы о Модильяни.

7133. Ахматова А.А. Из ненаписанной книги: (Отр. воспомина
ний) И Соч. Париж. 1983. Т. 3. С. 133—137.

Др. публ. И А.А. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 281—283.
1900—1944. Работа над автобиографией и прозой.
7134. Ахматова А.А. Из прозаических набросков // Соч. Париж.

1983. Т. 3. С. 508-513.
Др. публ. И Ахматова А.А. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 214—278.
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1899— 1917. Детство в Царском Селе. Характеристика русского об
щества 1910-х годов. Пребывание в усадьбе Слепнево Тверской губ. 
(1911, 1916, 1917).

7135. Ахматова А.А. Листки из дневника // 4P. 1981/1982. № 2/3. 
С. 20-22.

1900- е гг. Записи о своей работе над стихами. Высказывания авто
ра по поводу оценки ее стихов Вяч.И.Ивановым и публикаций о ней в 
зарубежной печати.

7136. Ахматова А.А. Моя биография // Памяти А.А.Ахматовой: 
Стихи, письма, воспоминания. Париж, 1974. С. 33—35.

То же // Соч. Париж, 1983. Т. 3. С. 123—125.
Др. публ. [с доп.] И Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 266—269.
1889—1945. Сведения о своем рождении и родителях. Жизнь в 

Царском Селе, Киеве, Петербурге, получение образования. Начало 
творческого пути. Замужество. Жизнь в годы Великой Отечественной 
войны (1941 — 1945).

7137. Ахматова А.А. Отрывки из воспоминаний: Начало // Соч. 
Париж, 1983. Т. 3. С. 145-153.

Др. публ. И Ахматова А.А. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 235—239, 
269-280.

1889—1910-е гг. Сведения о своем рождении, происхождении ли
тературного псевдонима. Важные для автора периоды жизни (нач. 
1900-х, 1905, 1910, 1911, 1914), первый этап творчества. Впечатления 
от Петербурга и имения Гумилевых Слепнево Тверской губ. Суждения 
о поэтах: И.Ф.Анненском, А.А.Блоке, О.Э.Мандельштаме, Н.С.Гуми- 
леве, Б.Л.Пастернаке, М.И.Цветаевой, Вяч.И.Иванове.

7138. Берлин И. Только прошлое что-то значит: Встречи с Анной 
Ахматовой И СиМ. 1987. N9 5. С. 121 — 128.

То же [с доп.] Из воспоминаний «Встречи с русскими писателя
ми» И Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1981. С. 436—459.

1945, 1946, 1956, 1965. Встречи и беседы в Ленинграде и Оксфорде 
с А.А.Ахматовой о ее личной жизни и творчестве, отношении к ней 
И.В.Сталина. В тексте — воспоминания и высказывания Ахматовой о 
Н.С.Гумилеве, И.Ф.Анненском, К.Д.Бальмонте, А.А.Блоке, И.А.Брод- 
ском, А.Белом, Ф.М.Достоевском, Вяч.И.Иванове, В.В.Маяковском, 
О.Э.Мандельштаме, А.С.Пушкине, М.С.Петровых, Б.Л.Пастернаке,
А.Н.Толстом, Л.Н.Толстом, В.В.Хлебникове, К.И.Чуковском, А.П.Че- 
хове.

7139. Бикер-Мок Э.А. Встреча с Анной Ахматовой / Авториз. пер. 
с фр. А.Дарова Ц НРС. 1968. 24 нояб. (№ 20348). С. 2, 5.

1965. Сведения о жизни А.А.Ахматовой, анализ ее литературного 
творчества. Место Ахматовой в русской поэзии. Встречи с ней в Анг
лии и Франции, беседа о подруге Ахматовой и адресате некоторых ее 
стихов О.А.Глебовой-Судейкиной. Подарок Ахматовой автору — авто
граф ее стихотворения. Внешний облик поэта, ее манера общения, 
знание французского языка.
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7140. Бобышев Д.В. «Ахматовские сироты» // РМ. 1984. 8 марта 
(№ 3507). С. 8-9: ил.

1950-е — 1960-е гг. Изучение в школе постановления ЦК ВКП(б) 
и доклада А.А.Жданова «О журналах "Звезда” и "Ленинград"» с крити
кой А.А.Ахматовой и М.М.Зощенко. Кружок начинающих поэтов в 
Ленинградском технологическом институте. Е.Б.Рейн. А.Г.Найман. 
Выпуск стенной газеты «Культура». Исключение автора из института 
(1956). Устные выступления поэтов в студенческих общежитиях, клу
бах. Знакомство с Ахматовой. Помощь ей в переезде на новую кварти
ру. И.А.Бродский. Рассказы Ахматовой о Н.С.Гумилеве, О.Э.Ман
дельштаме, Зощенко и др. Посещение Ахматовой в пос. Комарово под 
Ленинградом. Ее стихи, посвященные молодым поэтам.

7141. Бордье (Пуатье) Ж.М. Встречи с Анной Ахматовой, или Как 
я начал переводить стихи // Ахматовский сборник. [Т. ] 1. Париж,
1989. С. 225-229.

То же Ц РМ. 1989. 26 мая (№ 3777).
Осень 1963 — март 1966. Знакомство с А.А.Ахматовой во время 

стажировки автора в Московском университете, запись разговора с 
ней на магнитофон. Недовольство Ахматовой переводами ее произве
дений СЛаффит. Переводы автором стихотворения «Вечером» и 
поэмы «Реквием». Встреча в Париже (1965). Похороны Ахматовой 
(10 марта 1966). Передача автору книги «Антология современной поэ
зии» (Берлин, 1921) с дарственной надписью Ахматовой.

7142. Волков С.М. Вспоминая Анну Ахматову: Разговор с Иоси
фом Бродским И Континент. 1987. № 53. С. 337—382.

1900-е — 1970-е гг. Встречи автора с И.А.Бродским в США (1970-е), 
пересказ поэтом воспоминаний А.А.Ахматовой о своей жизни, об 
отце, А.А.Горенко, и его знакомстве с Ф.М.Достоевским. Поездки Ах
матовой за границу в молодые годы, встречи с художником А.Моди- 
льяни, летчиком Л.Блерио, И.Берлиным. Высказывания о возрожде
нии русской поэзии, символизме. Беседы о Б.Л.Пастернаке, М.М.Зо
щенко, О.Э.Мандельштаме, А.А.Блоке, композиторе И.Ф.Стравин- 
ском. Обсуждение идеи переложения Библии на стихи. Воспоминания 
Бродского о влиянии на него личности Ахматовой. Черты ее характе
ра. Чтение Ахматовой стихов молодым поэтам, отношение к критике, 
работа над текстом своих произведений. Жизнь Ахматовой в Москве, 
Ленинграде, Комарове, круг ее друзей и знакомых, отношения с окру
жающими, с сыном Л.Н.Гумилевым, болезнь, смерть.

7143. Герштейн Э.Г. Мемуары и факты [об освобождении Льва Гу
милева] И Анна Ахматова: Стихи; Переписка; Воспоминания; Иконо
графия. Анн Арбор, 1977. С. 103—112.

1950—1956. Хлопоты автора и А.А.Ахматовой об освобождении из 
лагеря ее сына Л.Н.Гумилева: обращения к председателю Верховного 
Совета СССР К. Е.Ворошилову, в военную прокуратуру, поиски помо
щи ученых (Н.И.Конрада, В.В.Струве и др.), писателей (И.Г.Эренбур- 
га, М.А.Шолохова, А.А.Суркова и др.). Освобождение Гумилева. 
В тексте — письма Гумилева автору.
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7144. Глезер А.Д. Двадцать минут с Анной Ахматовой // Стрелец.
1984. № 12. С. 39.

1937, 1965. Создание экземпляра книги стихов А.А.Ахматовой на 
бересте родственницей автора в заключении. Встреча автора с Ахмато
вой в Москве и передача ей в дар берестяной книги. Передача Ахма
товой автору в качестве подарка своей книги «Бег времени».

7145. Готхарт Н.Л. Двенадцать встреч с Анной Ахматовой // ВиМ. 
1989. № 106. С. 229-283: портр.

Март 1963 — февр. 1965, 5—10 марта 1966. Отрывочные записи о 
посещениях А.А.Ахматовой в пос. Комарово под Ленинградом и в 
Доме творчества писателей. Местоположение и интерьер дачи. X.В.Го
ренко — жена брата Ахматовой В.А.Горенко. Беседы с Ахматовой об 
ее стихах, о русских, советских и зарубежных писателях. Рассказ Ах
матовой о встречах с А.И.Солженицыным. Ее отношение к Е.А.Евту- 
шенко, А.А. Вознесенскому, В.А. Рождественскому, И.А. Бродскому. 
Воспоминания Ахматовой о С.А.Есенине, встречах с ним (1915, 1924), 
посещении его жены С.А.Толстой (1930), рассказы о поездке в Ита
лию (дек. 1964). Последняя встреча с ней (14 февр. 1965). Известие о 
смерти Ахматовой. Присутствие на ее отпевании в Никольском собо
ре, гражданской панихиде в Доме писателей в Ленинграде. В преди
словии автора — воспоминания о X.В.Горенко, сведения о ней и ее 
муже.

7146. Зайцев Б.К. Ахматовой // Зайцев Б.К. Мои современники. 
Лондон, 1988. С. 125—126.

1913. Встреча с А.А.Ахматовой в Петербурге в литературно-артис
тическом кабаре «Бродячая собака». Внешность, манера поведения 
молодой Ахматовой. В тексте — размышления автора о жизненном и 
творческом пути Ахматовой.

7147. Зернова Р.А. Иная реальность // НЖ. 1989. № 176. С. 134— 
159.

То же [с сокр.] Ц РМ. 1989. №№ 3783-3787*.
1936—1964. Поступление в Ленинградский университет, три визита 

к А.А.Ахматовой, чтение ею своих стихов. Муж поэта Н.Н.Пунин. Об
щение с ее сыном Л.Н.Гумилевым в университете. Лекции проф. 
Г.А. Гуковского. Интервью с Ахматовой для журнала «Советская лите
ратура» (1964). Знакомство в Пизе с проф. И.Берлином, его рассказ о 
посещении Ахматовой в Ленинграде в 1945 г. Мозаика Б.В.Анрепа с 
изображением Ахматовой в Национальной галерее Лондона.

7148. Знаменская В.А. [Письмо к Б.В.Анрепу с воспоминаниями 
об Ахматовой, 20—26 окт. 1967 г.] / Публ. Л.Флейшмана // Ахматов
ский сборник. [T.] 1. Париж, 1989. С. 187—193.

1-я четверть XX в. Место А.А.Ахматовой в жизни Н.В.Недоброво, 
А.СЛурье, Н.Н.Пунина, Б.В.Анрепа.

7149. Козловская Г.Л. Воспоминания об А.А.Ахматовой // НЖ. 
1987. № 168/169. С. 347-379.

То же. Восточный полдень Анны Ахматовой // ЗВ. 1990. № 12. 
С. 124-141.
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1942—1966. Общение в Ташкенте с эвакуированными во время Ве
ликой Отечественной войны писателями и артистами. А.Н.Толстой, 
И.П.Уткин, Ф.Г.Раневская. Знакомство и дружба с Ахматовой, ее 
внешность, вкусы и пристрастия, особенности чтения своих произве
дений. Встречи с ней после войны в Ленинграде и в Москве в доме
B. Е.Ардова и Н.А.Ольшевской.

7150. Лукницкий П.Н. Acumiana: Встречи с Анной Ахматовой: 
[В 3 т.]. — Paris, 1991 — 1997. T. 1: 1924—1925 / Предисл. Н.Струве. — 
Paris: YMCA-Press, 1991. — 347 с.: портр.; Т. 2: 1926—1927. — Paris: 
YMCA-Press; Рус. путь, 1997. — 347 с.: ил. — На обл.: Лукниц
кий П.Н. Встречи с Анной Ахматовой. — Имен. указ, [в каждом т.].

То же [отр.] Об Анне Ахматовой // НН. 1988. № 6. С. 57—72; 
1989. № 3. С. 68—81; Ахматова и Гумилев // ВРХД. 1988. № 156.
C. 120-149.

Др. публ. И Лукницкая В.К. Из двух тысяч встреч. М., 1987; Лук- 
ницкая В.К. Перед тобой земля. Л., 1988; Лукницкая В.К. Николай 
Гумилев. Л., 1990.

1890-е гг. — 1927. Дневниковые записи автора и его жены
B. К.Лукницкой о беседах с А.А.Ахматовой с целью сбора материала 
для составления хроники жизни и творчества H.С.Гумилева. Родители 
Ахматовой. Рассказы Ахматовой о семье Гумилева, романе и браке с 
ним, рождении сына, Л.Н.Гумилева. H.С.Гумилев после возвращения 
из Африки (1911), во время Первой мировой войны, после поездки в 
Париж (1917—1918), деятельность его по созданию «Цеха поэтов». 
Последняя встреча с Гумилевым (1921), известие о его смерти.
А.И.Гумилева — мать поэта, его вторая жена А.Н.Гумилева (урожд. 
Энгельгардт). Окружение H.С.Гумилева и Ахматовой: Г.В.Адамович,
C. М.Алянский, И.Ф.Анненский, Б.В.Анреп, Л.А.Аренс, А.А.Блок, 
К.К.Ватинов, О.А.Глебова-Судейкина, Э.Ф.Голлербах, С.М.Горелик, 
Л.В.Горнунг, Е.Я.Данько, Е.И.Замятин и Л.Н.Замятина, Е.А.Зноско- 
Боровский, Вяч.И.Иванов, Г.В.Иванов, С. Г.Каплун, Н.А.Клюев, 
М.А.Кузмин, М.Л.Лозинский, А.С.Лурье, О.Э.Мандельштам, А.Л. и 
И.М.Наппельбаумы, Н.В.Недоброво, Н.А.Оцуп, С.Я.Парнок, Б.Л.Пас
тернак, П.П.Потемкин, Н.Н.Пунин, В.А.Пяст, А.Д.Радлова, 
Л.М.Рейснер, Ф.К.Сологуб, В.С.Срезневская, А.Н.Толстой, Б.В.Тома- 
шевский, Н.С.Тихонов, М.М.Тумповская, К.А.Федин, К.И.Чуков
ский, Г. А. Шен гели, В.К.Шилейко, М.М.Ш капская, П.Е.Щеголев и 
др. Поэтическое творчество Ахматовой, ее литературные вкусы, пере
водческая деятельность, исследование творчества А.С.Пушкина.

7151. Мейлах М.Б. Заметки об Анне Ахматовой // Ахматовский 
сборник. [T.] 1. Париж, 1989. С. 257—281.

То же [с сокр.] И РМ. 1989. № 3775—3777; «...Свою меж вас еще 
оставив тень» // ЛО. 1989. № 5. С. 95—100.

Конец 1950-х гг. — 1966. Знакомство с А.А.Ахматовой в Комарове 
(под Ленинградом), встречи в Москве и Ленинграде. Ее внешний 
облик, манера общения, особенности речи, интонаций, жестов. Авто
графы на подаренных ею книгах, эпиграфы к стихам. Ее отношение в 
прошлом к М.А.Кузмину, литературной группе «Обэриуты», знаком
ство с Д.Хармсом. Болезнь и смерть Ахматовой.
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7152. Мозер Ч.А. У Анны Ахматовой // Грани. 1969. № 73. 
С. 171-174.

Февр. 1959. Посещение А.А.Ахматовой в ее квартире на улице 
Красной конницы в Ленинграде. Внешность Ахматовой, домашняя 
обстановка, беседа с ней о литературе.

7153. Наппельбаум И.М. Из записок об Анне Ахматовой // РМ.
1990. 22 июня (№ 3833). С. 13: портр.

1920-е гг. Посещение А.А.Ахматовой семьи автора, ее фотографи
рование отцом автора, М.С.Наппельбаумом. Друзья Ахматовой 
А.С.Лурье, Н.Н.Пунин. Выход книги стихов автора и посещение ею 
Ахматовой, отношение последней к творчеству автора.

7154. Островская С.К. Встречи с Ахматовой (1944—1946) // ВРХД. 
1989. № 156. С. 165—184. — Примеч.

Знакомство и встречи с А.А.Ахматовой в Доме писателей в Ленин
граде. Творческий вечер Ахматовой. Ее наружность, одежда, манера 
поведения. Суждения Ахматовой о Ф.И.Шаляпине, В.А.Рождествен- 
ском, Э.Ф.Голлербахе. Ее подруга — В.С.Срезневская. Вечер в гостях 
у Ахматовой. Н.Н.Пунин и И.Н.Пунина в жизни поэта. Реакция Ах
матовой на оценку ее поэзии А.А.Ждановым в связи с постановлени
ем ЦК КПСС о журналах «Звезда» и «Ленинград».

7155. Панин Г.Г. -Встреча с Ахматовой // Современник. 1977. 
№ 35/36. С. 221-223.

Февр. 1923. Приезд автора из Крыма в Петроград в связи с назна
чением заведующим клубом Военно-технической школы Красного 
воздушного флота на Ждановской набережной. Посещение А.А.Ахма- 
товой в квартире художника С.Ю.Судейкина на набережной реки 
Фонтанки. Беседы о судьбе Н.С.Гумилева, литературной жизни в 
Крыму. Чтение Ахматовой своих стихов, передача в подарок автору 
сборника «У самого моря».

7156. Рейн Е.Б. Сотое зеркало: Запоздалые воспоминания // НРС. 
1989. 9 июня (№ 28053). С. 9, И.

1947—1966, 1987. Знакомство с А.А.Ахматовой в гостинице «Асто
рия» (Ленинград). Литературная жизнь города (конец 1950-х — начало 
1960-х). Поездки к Ахматовой, беседы с ней о литературе, ее литера- 
турнные пристрастия, рассказы о своем первом посещении «Башни» 
Вяч.И.Иванова, о М.А.Кузмине и Н.С.Гумилеве, о дачной Финлян
дии, о Гельсингфорсе. Шутки и юмористические высказывания Ахма
товой. Приезд И.А.Бродского на дачу Ахматовой в Комарове под Ле
нинградом (1961). Посещение автором Ахматовой в Боткинской боль
нице в Москве. Папка Ахматовой «В ста зеркалах» с посвященными 
ей стихотворениями, их авторы. Документальная съемка похорон Ах
матовой, судьба фильма, просмотр его автором в 1987 г.

7157. Струве Г.П. Ахматова и Борис Анреп // Ахматова А.А. Соч. 
Париж, 1983. Т. 3. С. 428-438.

1941 — 1967. Знакомство с художником и поэтом Б.В.Анрепом под 
Лондоном. Совместная работа на радиостанции агентства Рейтер. 
Жизнь Анрепа в Париже, переписка с ним. Встречи автора с А.А.Ах
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матовой в Англии на церемонии присвоения ей звания почетного 
доктора Оксфордского университета (1965). Отношения Ахматовой и 
Анрепа. В тексте — письма Анрепа автору, сведения о жизни и твор
честве Ахматовой и отрывок из ее стихотворения «Сказка о черном 
кольце».

7158. Струве Н.А. Восемь часов с Анной Ахматовой // Ахматова А. 
Соч. Нью-Йорк, 1966. Т. 2. С. 323-346. - Доп. Ц ВРХД. 1989. 
№ 156. С. 185-187.

То же [отр.] Ц Звезда. Л.,1989. № 6. С. 118-126.
19—21 июня 1965. Три встречи с А.А.Ахматовой в Париже, ее вос

поминания в беседах с автором. О.Э.Мандельштам, его отношения с 
женой и Ахматовой. Критика о творчестве Ахматовой, трактовка его
А.Д.Синявским и Н.В.Недоброво. Судьбы литературоведа Д.П.Свято- 
полк-Мирского, Г.Кузьминой-Караваевой — дочери матери Марии 
(Е.Ю.Кузьминой-Караваевой), М.А.Кузмина, его друга, писателя и ху
дожника Ю.И.Юркуна. Вызов Ахматовой в прокуратуру по делу 
Б.К.Лившица, расстрелянного в 1938 г. Встречи с М.И.Цветаевой в 
Москве (1940), предположение о причине ее самоубийства. Оценка 
Ахматовой работ художников, писавших ее портреты. Отношение ее к 
А.И.Райкину, К. Г. Паустовскому, А. И.Солженицыну. Ахматова о 
А.С.Пушкине и своей работе над книгой «Гибель Пушкина». Характе
ристика ею поэтов: Вл.С.Соловьева, В.А.Пяста, И.Ф.Анненского, 
Вяч.И.Иванова, В.Я.Брюсова, А.А.Блока, И.А.Бродского, М.С.Петро
вых, Б.Л.Пастернака, критика С.К.Маковского. Чтение Ахматовой 
своих стихов. Отношение автора к Ахматовой.

7159. Трубецкой Ю. Об Анне Ахматовой // РМ. 1964. 23 июня 
(№ 2168). С. 3.

Др. публ. Памяти Анны Ахматовой // Современник. 1966. № 13. 
С. 11-12.

1910-е, 1920-е гг. Встречи с А.А.Ахматовой в Петербурге и Киеве.
7160. Чапский Ю. «Но увы! Не Варшава, не Ленинград...»: Расска

зывает Юзеф Чапский // РМ. 1989. 10 марта (№ 3766). С. 10.
1942. Беседа с А.А.Ахматовой и Л.К.Чуковской в Ташкенте, рас

сказ Ахматовой о ее хлопотах об освобождении сына, Л.Н.Гумилева. 
Посвященное автору стихотворение Ахматовой.

7161. Чапский Ю. Облака и голуби: Встречи с Ахматовой в Таш
кенте (1942) // ВРХД. 1989. № 156. С. 157-163.

То же // Ахматова А.А. Requiem. М., 1989. С. 171 — 174.
Вечер у А.Н.Толстого, посвященный стихам польских поэтов в 

русском переводе. Замысел А.Н.Тихонова (Сереброва) об их издании 
отдельным сборником. Знакомство с А.А.Ахматовой. Чтение ею фраг
ментов «Поэмы без героя». Прогулка с нею по ночному Ташкенту.

7162. Чапский Ю. Юзеф Чапский о парижской встрече с Анной 
Ахматовой: Заметки из дневника писателя / Подгот. М.Корженев- 
ская // РМ. 1989. 17 марта (№ 3767). С. И.

1965. Встреча с А.А.Ахматовой в Париже, ее рассказ о судьбе 
сына, Л.Н.Гумилева, о поэте И.А.Бродском, беседы с посетителями.
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7163. Чуковская Л.К. Записки об Анне Ахматовой: В 2 т. T. 1— 
2. - Paris: YMCA-Press, 1976-1980. T. 1: 1938-1941. - 1976. - 
251 с. ; T. 2: 1952-1962. - 1980. - 626 с.: 1 л. портр.

То же [Т. 1]. - Paris, 1984; - М., 1989; - СПб., 1996; - Харьков, 
1996 Ц Нева. Л., 1989. № 6. С. 3-74; № 7. С. 99-153.

То же [Т. 2]. - СПб., 1996; - Харьков, 1996; Ц Нева. СПб., 1993. 
№№ 4-9.

То же [3-е изд., испр. и доп.]: В 3 т. — М., 1997. — [T. 1: 1938— 
1941. — В прил.: Из ташкентских тетрадей [нояб. 1941 — дек. 1942. 
Опубл, впервые]; Т. 2: 1952—1962; Т. 3: 1963—1966. — Коммент. — 
Сведения об упоминаемых лицах и событиях в разделе «За сценой». — 
Указ. имен.].

То же [отр.] Дневник 50-х годов; Россыпь // Памяти А.А.Ахмато- 
вой. Paris, 1974. С. 45—198; Записки об Анне Ахматовой // НРС. 1980. 
14, 21, 28 дек. (№№ 25379, 25385, 25391); РМ. 1980. 16 окт. (№ 3330); 
Отрывки из дневника // Воспоминания о Борисе Пастернаке. М., 
1993. С. 408-442.

Февр. 1938 — 5 марта 1966. Дневниковые записи. Жизнь в Ленин
граде во время разгара репрессий. Аресты мужа автора—физика 
М.П.Бронштейна и сына А.А.Ахматовой —Л.Н.Гумилева. Хлопоты о 
судьбе арестованных. Знакомство и дружба с Ахматовой. Повседнев
ное общение с поэтом, ее личность, черты характера, записи выска
зываний. Квартира Ахматовой на набережной реки Фонтанки, ее ок
ружение, друг и помощник В.Г.Гаршин. Быт, материальное положе
ние Ахматовой, помощь ей автора в литературной работе и в быту. 
Создание «Реквиема», работа над «Поэмой без героя». Воспоминания 
Ахматовой о детстве в Царском Селе и Киеве, жизни с Н.С.Гумиле- 
вым. Беседы о литературе. Рассказы Ахматовой о своем отношении к 
Л.Н.Толстому, И.С.Тургеневу, А.П.Чехову, И.Ф.Анненскому, Ф.М.До- 
стоевскому, М.А.Кузмину, З.Н.Гиппиус, Ф.К.Сологубу, А.Н.Чебота
ревской, О.Э. Мандельштаму, В. В. Маяковскому, С.А.Есенину, 
А.АБлоку, Л.Д.Блок (Менделеевой), Вяч.И.Иванову и др. Официаль
ное признание Ахматовой, ее переговоры с издательствами, выход 
сборника «Из шести книг» (1940). Преследование автора со стороны 
НКВД, отъезд в Москву перед началом Великой Отечественной 
войны. Эвакуация из Москвы в Чистополь, приезд туда Ахматовой, 
совместный путь до Ташкента. Записи о жизни в Ташкенте (18 нояб. 
1941 — 11 дек. 1942). Быт эвакуированных писателей. Жизнь в эва
куации. Ташкентское окружение поэта: Ф.Г.Раневская, Н.Я.Ман
дельштам. Обстоятельства разрыва автора с Ахматовой. Жизнь автора 
в Москве и на даче К.И.Чуковского в Переделкине после возвраще
ния из эвакуации. Травля Ахматовой в печати в связи с постановле
нием ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» (14 авг. 1946). 
Возобновление встреч и дружеских отношений с Ахматовой в москов
ской квартире В.Е.Ардова и Н.А.Ольшевской на Ордынке (1952). Хло
поты Ахматовой об освобождении Л.Н.Гумилева, сложность ее после
дующих отношений с сыном. Чтение доклада Н.С.Хрущева «О культе 
личности и его последствиях» в Союзе писателей СССР (март 1956). 
Начало хрущевской «оттепели». Посмертная реабилитация мужа авто
ра. Московский круг друзей Ахматовой, ее жизнь в семье Ардова, у 
М.И.Алигер во время приездов в Москву. Работа над стихотворными 
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переводами. Издание сборников стихотворений (1958, 1961). Посеще
ние автором новой квартиры Ахматовой на улице Красной конницы 
в Ленинграде (дек. 1959). Опубликование «Поэмы без героя» в эми
грантском альманахе «Воздушные пути». Мнение Ахматовой о твор
честве Б.А.Ахмадулиной, А.И.Солженицына. Дружба с Б.Л.Пастерна
ком, отношение к З.Н.Пастернак и О.В.Ивинской, обсуждение с ав
тором романа «Доктор Живаго». Травля Пастернака, исключение из 
Союза писателей, его болезнь, смерть и похороны в Переделкине 
(2 июня 1960). Лечение Ахматовой в подмосковном санатории в Бол
шеве. Конец «оттепели» (1963), запрещение критики сталинизма в пе
чати, отказ в публикации повести автора «Софья Петровна». Распро
странение рукописного «Реквиема», его издания за рубежом. Подго
товка к изданию сборника Ахматовой «Бег времени», его редакцион
ные сокращения. Посещения Ахматовой в Комарове под Ленингра
дом. Ее отношение к молодым поэтам — И.А.Бродскому, А.Г.Найма- 
ну. Преследование Бродского, привлечение его к суду, ссылка в Ар
хангельскую обл. Запись материалов судебного заседания по делу 
Бродского Ф.А.Вигдоровой, их распространение, публикация за рубе
жом. Беспокойство Ахматовой о судьбе Бродского, хлопоты о пере
смотре дела, заступничество К.И.Чуковского, С.Я.Маршака. Встреча 
автора с К.А.Фединым. Последующий пересмотр «дела» Бродского, 
его освобождение. Болезнь и смерть Вигдоровой. Ахматовский вечер 
в музее Маяковского (30 мая 1964), выступления В.М.Жирмунского,
B. Н.Корнилова, Арс.А.Тарковского, Л.А.Озерова и др., чтение стихов 
Ахматовой Н.А.Голубенцевым. 75-летний юбилей Ахматовой. Встречи 
ее с английской слависткой А.Хейт. Рассказы Ахматовой о ее поездках 
в Италию и Англию. Последние месяцы жизни Ахматовой, посещения 
ее в Боткинской больнице. Известие о ее смерти в подмосковном са
натории в Домодедове. В тексте — стихотворения Ахматовой, факси
миле автографов, фотографии1.

7164. Шапорина Л.В. Анна Ахматова (1930 — 50-е годы): Дневни
ки / Публ. В.Сажина // Ахматовский сборник. [T.] 1. Париж, 1989.
C. 205-213.

То же. Анна Ахматова в дневниках Л.В.Шапориной (1930— 
1950-е гг.) Ц РМ. 1989. № 3775.

1931 — 1950. Знакомство с А.А.Ахматовой. Репрессии против жур
налистов, обвинение Л.Н. Гумилева в покушении на А.А.Жданова 
(1939). Постановление ленинградской писательской организации об 
исключении М.М.Зощенко и Ахматовой из Союза писателей СССР 
(авг. 1946). Отказ Б.М.Эйхенбаума выступить против нее. Болезнь Ах
матовой (1948—1949). Арест Н.Н.Пунина и Л.Н.Гумилева (1949). 
В тексте дневника и в примечаниях — высказывания Ахматовой о 
травле деятелей культуры в 1920-е гг., об организации эвакуации жи
телей Лениграда, жизни в блокадном городе, отзывы ее о А.А.Фадееве 
и А.Н.Толстом.

1 Аннотация составлена по изд.: М., 1997.
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7165. Яблокова-Белинкова Н.А. Погасшая елка // Грани. 1985. 
№ 136. С. 105-120.

1960-е гг. — 1966. Работа А.В.Белинкова над книгой «Анна Ах
матова и история» как частью задуманной им трилогии о взаимо
отношении поэта и власти. Встречи Белинкова с Ахматовой во 
время ее приездов к друзьям в Москву. Внешность Ахматовой, ма
нера поведения, чтение своих стихов. Смерть Ахматовой, импрови
зированный митинг во время прощания с ней в морге одной из мос
ковских больниц.

Аш Шолом (1880—1957), 
прозаик, драматург; с 1909 г. в эмиграции

7166. Дымов О. Шолом Аш: Из воспоминаний // НРС. 1957. 
21 июля (№ 16094). С. 8.

1904—1920-е гг. Постановка А.Л.Волынским пьесы Ш.Аша «На 
пути в Сион» в театре В.Ф.Комиссаржевской, ее успех. Жизнь писа
теля в доме артиста Александрийского театра Н.Н.Ходотова, затем в 
доме автора. Характер Аша, репутация скандалиста, переезд его в 
США (1909), сотрудничество в газете «Форвертс».

Бабель Исаак Эммануилович (1894—1940, по др. ист. 1941), 
прозаик, драматург, репрессирован

7167. Цэлеш М. Любовь поэта: Новое о Бабеле // НРС. 1966. 
20 апр. (№ 19399). С. 2, 4.

1919. Совместная работа автора с И.Э.Бабелем, тогда счетоводом- 
казначеем киевского госпиталя. Его внешний облик, манера поведе
ния, отношения с сослуживцами, рассказ о жене. Чтение Бабелем 
своих произведений. Отъезд в Москву.

Балтер Борис Исаакович (1919—1974),
прозаик

7168. Войнович В.Н. Борис Балтер: К десятилетию со дня смер
ти и НРС. 1984. 8 июня (№ 26494). С. 4.

7169. Войнович В.Н. «Этот хороший писатель, добрый человек и 
незабвенный друг...»: К десятилетию со дня смерти Бориса Балтера // 
РМ. 1984. 19 июля (№ 3526). С. 8—9: портр.

[К №№ 7168-7169] 1960-е - 1970-е гг. Знакомство с Б.И.Бал- 
тером. Характер писателя, сведения о его военных годах. Повесть 
Балтера «До свидания, мальчики». Выступление в защиту А.Д.Си- 
нявского и Ю.М.Даниэля. Отношение руководства Союза писате
лей СССР к Балтеру. Его дальнейшая судьба. Строительство им 
дома в Подмосковье, отношение к нему местных жителей. Болезнь, 
смерть (1974).
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Балтрушайтис Юргис Казимирович (1873—1944), 
поэт; с 1939 г. в эмиграции

7170. Зайцев Б.К. О любви: (Балтрушайтис) // Зайцев Б.К. Дале
кое: Очерки о писателях, путевые заметки. Washington, 1965. С. 144— 
148.

То же Ц РМ. 1948. 10 сент. (№ 74); ЛЛ. 1988. № 5. С. 143-146; 
Собр. соч.: В 3 т. М., 1993. Т. 3. С. 441—444; Собр. соч.: В 5 т. М., 
1999. Т. 6 (доп.). С. 249-251.

1910-е гг. — после 1944. Участие Ю.К.Балтрушайтиса в литератур
ной жизни Москвы. Работа его литовским посланником в СССР. 
Встречи с ним и его женой М.И.Балтрушайтис (урожд. Оловянишни- 
ковой) в Париже (после 1939). Характеристика Балтрушайтиса как 
поэта. Разбор М.И.Балтрушайтис архива скончавшегося мужа (1944), 
заботы о сохранении памяти о нем, издании его стихов.

Бальмонт Константин Дмитриевич (1867—1942), 
поэт, прозаик, переводчик; с 1920 г. в эмиграции

7171. Бальмонт К.Д. Как я не украл // ИР. 1924. № 4. С. 3—5.
Весна 1920. Эпизод из жизни Бальмонта в Москве в связи с полу

чением продовольственного пайка.
7172. Бальмонт К.Д. На заре // Сегодня. 1929. 29 сент. (№ 270). 

С. 34.
Др. публ. Страницы воспоминаний // Перезвоны. 1926. № 14. 

С. 406-407.
1870-е — 1890-е гг. Детство в усадьбе Гумнищи Шуйского уезда 

Владимирской губ. Влияние на автора русских народных сказок, ли
рики А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова и других поэтов. Раннее поэти
ческое творчество, первые литературные переводы. Отношения с
B. Г.Короленко, проф. Н.И.Стороженко, адвокатом А.Н.Урусовым. 
Издание в переводе автора «Таинственных рассказов» Э.По.

7173. Бальмонт К.Д. Прошла весна // Перезвоны. 1928. № 42.
C. 1328-1334.

То же Ц Простор. Алма-Ата, 1990. № 11. С. 203—207.
1926—1928. Переписка автора с молодой поэтессой Т.П.Осиповой. 

Переживания в связи с ее болезнью и смертью. В тексте — стихотво
рения Осиповой, Бальмонта, письмо к нему матери поэтессы.

7174. Бальмонт К.Д. Страницы воспоминаний; Где мой дом? // 
Бальмонт К.Д. Где мой дом?: Очерки (1920—1923). — Прага, 1924. 
С. 65-69, 169-182.

То же [отр.] Марина Цветаева // Литература русского зарубежья. 
М., 1990. T. 1, кн. 2. С. 365.

Др. публ. Где мой дом? // ПН. 1923. 5 авт. (№ 1008); Цветаева 
М.И. Избранная проза, 1917—1937. Нью-Йорк, 1979. T. 1. С. 423— 
429.

1901, 1920-е гг. Отношение автора к Л.Н.Толстому, встреча с ним 
в Гаспре (1901, Крым). Бытовая сторона жизни автора в Москве 
(1920). Встречи с М.И.Цветаевой.
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7175. Букиник М.Е. Мое знакомство с К.Д.Бальмонтом // НРС. 
1943. 11 апр. (№ 11006). С. 2.

1903—1914. Организации вечера в пользу Политического Красного 
Креста в Саратове, неудача переговоров с писателем Л.Н.Андреевым. 
Участие Бальмонта в «вечере нового искусства» (4 янв. 1904). Другие 
участники вечера: пианист А.Б.Гольденвейзер, писатель В.К.Станюко- 
вич, художники П.В.Кузнецов и П.С.Уткин. Отзыв поэта о саратов
ской публике. Встреча автора с Бальмонтом в Париже (1905). Банкет в 
честь поэта в Литературно-художественном кружке в Москве (1914), 
поведение В.В.Маяковского на банкете.

7176. Зайцев Б.К. Бальмонт // Зайцев Б.К. Далекое: Очерки о пи
сателях, путевые заметки. Washington, 1965. С. 38—47.

То же. Ранний Бальмонт // РМ. 1963. № 2082; Бальмонт // Совре
менник. 1964. № 9. С. 5—10; Зайцев Б.К. Мои современники. London, 
1988. С. 47—53; Зайцев Б.К. Голубая звезда. М., 1989. С. 472—478; 
Волга. Саратов, 1989. N2 2. С. 187—191; Зайцев Б.К. Далекое. М., 
1991. С. 476-481; Собр. соч.: В 3 т. М., 1993. Т. 3. С. 367-373; Собр. 
соч.: В 5 т. М., 1999. Т. 6. (доп.) С. 183-188.

Др. публ. О Бальмонте // СЗ. 1936. № 61. С. 185—190.
1900-е гг., 1920—1942. Знакомство с К.Д.Бальмонтом на вечере 

Литературно-художественного кружка в Козицком переулке (Москва). 
Внешность поэта. Его жизнь в Большом Толстовском переулке вблизи 
Арбата. Жена Бальмонта Е.А.Бальмонт (урожд. Андреева). Посещение 
Бальмонтом квартиры автора, чтение своих стихов. Проводы Баль
монта за границу (1920), его жизнь и смерть в эмиграции.

7177. Зеелер В.Ф. К.Д.Бальмонт: К 8-летию со дня кончины // 
РМ. 1951. 5 янв. (N2 308). С. 4-5.

1920-е гг. — 1942. Жизнь Бальмонта в эмиграции. Болезнь, смерть, 
похороны.

7178. Издебская Г.С. Вечер у Бальмонта // НРС. 1952. 9 марта 
(N2 14562). С. 8.

1923. Знакомство с К.Д.Бальмонтом в Париже. Его семья, внеш
ний облик, отношение к поэзии, чтение стихов, рассказы о путешест
виях. Субботний вечер у Бальмонтов, гости: специалист по санскриту 
Н.О.Щупак, журналист С.В.Яблоновский, поэт А.Б.Кусиков и др.

7179. Одоевцева И.В. Новые книги — Бальмонт // РМ. 1976. 
15 июля (N2 3112). С. 10-11.

1900-е гг. — 1942. Поэзия К.Д.Бальмонта, отношение к нему в 
России и в эмиграции, враждебность критика Г.В.Адамовича. Встреча 
автора с Бальмонтом в доме З.Н.Гиппиус и Д.С.Мережковского, его 
внешность и манера поведения. Сведения о болезни и смерти Баль
монта.

7180. Погорелова Б.М. К.Д.Бальмонт // НРС. 1952. 14 сент. 
(N2 15750). С. 2, 8.

1900—1924. Участие в литературных «средах» В.Я.Брюсова. Посе
щение Бальмонтом Брюсовых, его внешний облик, манеры, речь, по
клонницы. Жена Бальмонта Е.А.Бальмонт (урожд. Андреева), ее рас
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сказы о привычках мужа, о жизни семьи в Париже. Отношение Баль
монта к революциям 1905 и 1917 гг., его жизнь после Октябрьского 
переворота в России и в эмиграции.

7181. Тэффи Н.А. Бальмонт // Возрождение. 1955. № 47. С. 60— 
68.

То же И Тэффи Н.А. Смешное в печальном. М., 1992. С. 435—444; 
Собр. соч.: В 3 т. СПб., 1999. T. 1. С. 406-409.

Др. публ. Встречи // НРС. 1948. 5 сент. (№ 13281).
1905 — 1930-е гг. Знакомство с К.Д. Бальмонтом у сестры автора 

М.А.Лохвицкой в Петербурге. Личность Бальмонта, его творчество, 
работа над переводами. Популярность поэта. Встреча с ним в литера
турно-артистическом кабаре «Бродячая собака», прием публикой. Рас
сказ Бальмонта о переговорах с М.Метерлинком о постановке спек
такля «Синяя птица» на сцене Московского Художественного театра 
(1908). Жизнь Бальмонта в эмиграции. Выступление автора на благо
творительном вечере для оплаты лечения поэта.

7182. Цветаева М.И. Бальмонту: (К тридцатипятилетию поэт, 
труда) // СП. 1925. № 5. С. 13—15.

То же // Цветаева М.И. Избранная проза. Нью-Йорк. 1979. T. 1. 
С. 171 — 175; Соч. М., 1988. Т. 2. С. 24—34; Цветаева М.И. Поклонись 
Москве. М., 1989. С. 416—421.

14 мая 1920. Юбилей К.Д. Бальмонта в московском Дворце ис
кусств. Сопоставление автором Бальмонта с Ф.К.Сологубом.

7183. Цветаева М.И. Слово о Бальмонте: Выступление по поводу 
50-летия лит. деятельности поэта // Цветаева М.И. Избранная проза. 
Нью-Йорк, 1979. Т. 2. С. 329-337.

То же Ц Соч. М., 1980. Т. 2. С. 314-324; М., 1984. Т. 2. С. 290- 
300; Цветаева М.И. Проза. М., 1989. С. 513—523; Цветаева М.И. Об 
искусстве. М., 1991. С. 233—238; Собр. соч. М., 1994. Т. 4. С. 271 — 
280.

То же [с сокр.] И Л Г. 1977. № 8. С. 34—39.
1916—1935. Дружеские отношения с К.Д.Бальмонтом в Москве и 

Париже, взаимная помощь и поддержка в житейских трудностях и не
урядицах. Личность Бальмонта, его творчество.

Баранская (урожд. Розанова) Наталья Владимировна (1908—?), 
прозаик, музейный работник

7184. Баранская Н.В. Автобиография без умолчаний // Грани.
1990. № 158. С. 122-148.

1900-е гг. — 1990. Революционная деятельность матери автора 
Л.Н.Радченко и отца В.Н.Розанова. Отношения отца с его дядей 
В.В.Розановым. Детство и юность автора за границей, в Москве, 
Киеве. Учение на Высших литературных курсах Моспрофобра. Аресты 
матери (1924, 1926, 1930), ее ссылка в Воронеж, Кокчетав, отъезд в 
Крым (1937). Брак автора с географом Н.Н.Баранским, его гибель во 
время Великой Отечественной войны (1943). Работа заместителем ди
ректора по научной части в Государственном музее А.С.Пушкина 
(1958—1966) в Москве, уход на пенсию в связи с преследованиями за 
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приглашение И.А.Бродского на вечер памяти А.А.Ахматовой. Начало 
литературной деятельности, публикация первой повести в журнале 
«Новый мир» (1969). Издание других произведений за рубежом, труд
ности с публикациями в СССР. Работа над романом «День поминове
ния» (1981 — 1984), борьба за его издание.

Бек Александр Альфредович (1902/1903—1972), 
прозаик

7185. Закс Б.Г. «Ошибка» Александра Бека: Заметки на полях // 
РМ. 1983. 18 авг. (№ 3478). С. 9.

1931 — 1971. Работа А.А.Бека в «Кабинете мемуаров» издательства 
«История фабрик и заводов». Неудавшаяся попытка опубликования 
повести «Новое назначение» в журнале «Новый мир» (1964—1965), 
протест О.А.Хвалебновой, вдовы министра черной металлургии СССР 
И.Ф.Тевосяна — прототипа главного героя повести.

Белоцветов Николай Николаевич (1892—1959), 
поэт, прозаик, переводчик, филолог; с 1921 г. в эмиграции

7186. Иваск Ю.П. Н.Н.Белоцветов // НЖ. 1950. № 24. С. 225— 
227.

1920-е гг. Встреча с Н.Н.Белоцветовым в литературном кружке в 
Ревеле. Его внешность, писательская деятельность.

Белый Андрей (псевд., наст, имя Бугаев Борис Николаевич, 
1880-1934),

поэт, прозаик, литературный критик; в 1921 — 1923 гг. в эмиграции
См. также №№ 6855, 6864, 6886

7187. Бахрах А.В. Андрей Белый // Континент. 1975. № 3. 
С. 288-321.

1922—1923. Русские писатели в Берлине. Знакомство автора с
А.Белым, его внешность, литературные и человеческие пристрастия, 
увлечения танцами, посещение им берлинских кабачков. Разрыв с 
женой А.А.Тургеневой. Совместное пребывание с автором в Свине- 
мюнде на берегу Балтийского моря. Прощальный вечер в связи с отъ
ездом Белого в СССР, его письма автору.

7188. Белый А. Воспоминания о Штейнере / Подогот. текста, пре- 
дисл, примеч. на фр. яз. Ф.Козлика. — Paris: La Presse Libre, 1982. — 
XXII, 388 с.: ил. — (Мемуар.-ист. сер.). — Примеч. и библиогр. на 
англ. яз. — Имен. указ.

Др. публ. Гетеанум //Дни. 1923. 27 февр. (№ 100).
1912—1916. Встреча с философом-антропософом доктором 

Р.Штейнером в Берлине. Его внешний облик, личность, квартира. 
Педагогическая и лекторская деятельность Штейнера, индивидуаль
ные уроки для автора, содержание курса его лекций, сила воздействия 
на сознание слушателей, ученики. Взаимоотношения автора со Штей
нером и его учениками, жизнь в Дорнахе, участие в создании Гетеану- 
ма — первого здания Антропософского общества, разработка его ар
хитектурных проектов. Положение в городе во время Первой мировой 
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войны (1914), артистическая жизнь. Постановка Штейнером народ
ных мистерий, его лекции в Бадене, Мюнхене, Христиании (Осло). 
Влияние мировоззрения Штейнера на философско-эстетические 
взгляды автора.

7189. Белый А. Из воспоминаний // Беседа. 1923. Кн. 2. С. 83— 
127.

1912. Жизнь в Брюсселе. Приезд поэта, философа Эллиса 
(ЛЛ.Кобылинского), встречи с ним. Знакомство с Р.Штейнером в 
Кёльне, поездка к нему в Мюнхен. Круг учеников Штейнера.

7190. Белый А. Материал к биографии (интимный): [Дневники] / 
Предисл. и примеч. Дж.Мальмстада // Минувшее. 1987. Вып. 6. 
С. 337-448; 1989. Вып. 8. С. 409-473; 1990. Вып 9. С. 409-488. - 
В прил.: Вып. 6: Переписка с М.К.Морозовой; Регистр встречающих
ся в тексте имен; Вып. 9: Белый А. Касания к теософии / Примеч. 
Дж.Мальмстада; Письма Белого К.П.Христофоровой, Б.П.Григорову, 
записи о лекциях по теософии, о свиданиях с Р.Штейнером и др.

То же И Минувшее. М., 1992. Вып. 6, 8, 9.
1911 — 1915. Жизнь в имениях Боголюбы Волынской губ., Демья

ново Московской губ., в Петербурге и за границей. Материальное по
ложение, отношения с женой А.А.Тургеневой и ее сестрой Н.А.Турге- 
невой. Работа над романом «Петербург». Посещение лекций филосо
фа доктора Р.Штейнера в Брюсселе, Кельне, Берлине, Дорнахе, отно
шения с ним и с его женой М.Я.Сиверс. Участие в создании первого 
здания Антропософского общества — Гетеанума в Дорнахе. Собрания 
Общества, встречи и взаимоотношения с антропософами (В.В.Борода- 
евским, О.Я.Сиверс, А.М.Поццо, Э.К.Метнером, К.П.Христофоровой, 
Н.Н.Белоцветовым, Т.Г.Трапезниковым, Л.И.Трапезниковой, О.Н.Ан- 
ненковой и др.). Влияние Первой мировой войны на жизнь в Дорна
хе. Деятельность автора в области антропософии, увлечение теосо
фией. Чтение книг, участие в постановке мистерии «Фауст».

7191. Белый А. Почему я стал символистом... — /Чип Arbor: Ardis, 
1982. - 138 с.

1897—1920-е гг. Юность автора, литературное самоопределение, 
отношение к литературным течениям. Влияние поэта и критика 
С.М.Соловьева на мировоззрение автора. Выработка критериев и фор
мирование теории символизма. Литературные общества «Весовцы» и 
«Мусагет», уход из последнего (1913). Отношения с Р.Штейнером и 
деятельность в области антропософии. Понимание символизма как 
темы антропософии. Деятельность в Вольной философской ассоциа
ции (Вольфила, 1920—1921) в Петрограде.

7192. Бугаева К.Н. Воспоминания о Белом / Edited, annotated and 
with introduction by J.E.Malmstad. — Berkeley: Berkeley Slavic specialties, 
1981. — 392 с.: ил. — (Modem russian literature and culture. Studies and 
texts; V. 2).

To же [с сокр.] // Воспоминания об Андрее Белом. М., 1995. 
С. 389-452.

То же [отр.] Андрей Белый на Кавказе // НЖ. 1971. № 103. 
С. 125—136; Андрей Белый в жизни // НЖ. 1971. № 108. С. 169—188; 
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Поездка на Кавказ // ЛА. 1971. № 6. С. 68—73; Печаль чрезмерного 
знания // СовМ. 1991. № 2. С. 38-43, 61-62.

1920-е гг. — 1934. Совместная жизнь с Белым, его личность, ха
рактер, жизненная философия. Отношение к окружающим, собствен
ной славе, привычки, бытовая неприспособленность. Уникальная па
мять Белого, его творческая лаборатория, создание романов «Мос
ква», «Маски». Поэтическое творчество. Любовь к природе и путеше
ствиям, поездки в Коктебель, на Кавказ, по Волге и др. Жизнь в Мос
кве, Детском Селе, на подмосковной даче в Кучине. Болезнь и пос
ледний год жизни.

7193. Бугаева К.Н. Стихи: Об Андрее Белом // НЖ. 1971. № 102. 
С. 103-109.

1920-е — 1930-е гг. Творческий процесс стихосложения у А.Бело
го: поиск интонаций, особого звучания произведения.

7194. Булич В.С. Четвертое измерение: (Памяти Андрея Белого) / 
Публ. и вступ. заметка «Воспоминания Веры Булич об Андрее Белом» 
Б.Хеллмана // РМ. 1988. 24 июня (№ 3730). Лит. прил. № 6. С. X.

1919. Посещение автором вместе с отцом, С.К.Буличем, лекции 
А.Белого в Петроградском университете. Белый о ритме стихов. Впе
чатления от его чтения своих стихов.

7195. Зайцев Б.К. Андрей Белый // Зайцев Б.К. Далекое: Очерки о 
писателях, путевые заметки. Washington, 1965. С. 20—37.

То же И Зайцев Б.К. Мои современники. London, 1988. С. 34—46; 
Молодость — Белый // Мосты. 1963. № 10. С. 6—17. Знамя. М., 1989. 
№ 10. С. 187—195; Зайцев Б.К. Далекое. М., 1991. С. 466—476; Собр. 
соч.: В 3 т. М., 1993. Т. 3. С. 353-366; Собр. соч.: В 5 т. М., 1999. 
Т. 6. (доп.). С. 170-182.

Др. публ. Ц РЗ. 1938. № 7. С. 78-94; РМ. 1986. № 3616, 3617.
1890-е гг. — 1934. Детство Б.Н.Бугаева (А.Белого) в Царицыне под 

Москвой, по воспоминаниям В.А.Зайцевой, его родители. Встречи ав
тора с Белым в Москве в литературной среде (1900-е). Творчество пи
сателя, публичные выступления. Внешний облик, особенности харак
тера и личности. Конфликт с редакцией журнала «Зори». Увлечение 
антропософией, отношение к революции. Прощальный вечер Белого 
во Всероссийском союзе писателей, его отъезд за границу (1921). 
Жизнь в Берлине. Возвращение в Россию. Смерть.

7196. Кезельман Е.Н. Жизнь в Лебедяни летом 32-го года: Воспо
минания И Бугаева К.Н. Воспоминания о Белом. Berkeley, 1981. 
С. 293-310.

То же И Воспоминания об Андрее Белом. М., 1995. С. 453—468.
1932—1935. Жизнь автора в ссылке в Лебедяни Тамбовской обл. 

Приезд сестры, К.Н.Бугаевой и ее мужа, А.Белого из Москвы, их пре
бывание в доме автора (авг.—сент. 1932). Личность Белого, образ 
жизни, распорядок дня, творческая лаборатория писателя. Работа над 
3-м томом воспоминаний «Между двух революций». Совместные про
гулки в окрестностях города, местная природа. Поездка автора в Мос
кву на захоронение урны с прахом Белого (янв. 1934). Совместная ра
бота с сестрой над «Материалами к поэтическому словарю А.Белого».
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7197. Кошеватый Н. Встречи с Андреем Белым // Грани. 1953. 
№ 17. С. 91-98.

1923—1934. Встречи с А.Белым. Его рассказы о деятельности и 
личности ученого-антропософа Р. Штейнера, изложение теории позна
ния. Внешность Белого, его эрудиция, успех у публики, ее отношение 
к нему как к мыслителю и гуманисту, «духовному вождю России». 
Последняя встреча с Белым на даче под Москвой (1925). Травля пи
сателя в последние годы его жизни. Смерть Белого, реакция централь
ной прессы, статья Л.Б.Каменева.

7198. Невадовская Р. Андрей Белый, 1880—1934 // Новоселье. 
1944. № 12/13. С. 121-126.

Нач. 1920-х гг. Занятия автора в отделении петроградской Вольной 
философской ассоциации в Берлине. Лекции писателя для ее слуша
телей. А.Белый о русской поэзии, об А.С.Пушкине и продолжателях 
его традиций — А.А.Блоке и С.А.Есенине. Интерес Белого к индий
ской философии и к Библии, его поиски правды, тоска по России.

7199. Осоргин М.А. Андрей Белый // ВиМ. 1985. № 84. С. 206— 
218.

То же // ПН. 1934. 18, 25 янв. (№№ 4684, 4691); Подъем. Воро
неж, 1991. № 8. С. 97—108; Осоргин М.А. Воспоминания; Повесть о 
сестре. Воронеж, 1992. С. 263—274.

1916—1923. Встречи с А.Белым в Москве и Берлине. Своеобразие 
внешнего облика поэта, особенности личности, манера поведения, 
ораторское искусство. Увлечение антропософией и рассказы об учас
тии в создании антропософского центра — Гетеанума в Швейцарии 
(1914-1916).

7200. Тургенева А.А. Андрей Белый и Рудольф Штейнер // Мосты. 
1968. № 13/14. С. 236-251.

1905, 1909—1916. Знакомство и встречи с А.Белым. Его увлечение 
теософией. Религиозно-философское общество в Москве. А.Р.Мин- 
цлова. Заграничное путешествие с Белым (1912), встреча с создателем 
антропософского религиозно-мистического учения Р.Штейнером (май 
1912), увлечение антропософией, посещение лекций Штейнера в Гер
мании, Норвегии и Дании (1912—1913). Жизнь в Дорнахе (вблизи Ба
зеля), участие в создании антропософского центра — «храма-театра» 
Гетеанум под руководством Штейнера.

7201. Ходасевич В.Ф. Андрей Белый // Ходасевич В.Ф. Некро
поль. Bruxelles, 1939. С. 61—99.

То же // Ходасевич В.Ф. Некрополь. Paris, 1976. С. 61—99; М..
1991. С. 44—69; РЛит. 1989. № 1. С. 118—133; Серебряный век, М., 
1990. С. 207—227; Ходасевич В.Ф. Белый коридор. Омск, 1991. 
С. 174—202; Ходасевич В.Ф. Колеблемый треножник. М., 1991. 
С. 295-312.

Др. публ. И Возрождение. 1934. 28 июня (№ 3312); 5 июля 
(№ 3319); 1938. 27 мая.

1905—1934. Частично по рассказам очевидцев. Знакомство с 
А. Белым. Влияние сложных отношений родителей на его жизнь и ха
рактер, их отражение в произведениях писателя. Конфликт с 
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В.Я.Брюсовым из-за Н.И.Петровской (нач. 1906). Роман Белого с 
Л.Д.Менделеевой-Блок. Встречи автора с Белым в Петербурге и Мос
кве (1907—1911). Его жизнь и болезни после революции. Переезд из 
Москвы в Петроград (весна 1921), отъезд в Германию. Возобновление 
встреч с автором в Петрограде, затем в Берлине (с 1922). Расхождение 
А.Белого с антропософами, в частности с Р.Штейнером. Встреча в 
Берлине с Петровской (8 нояб. 1922). Работа над воспоминаниями об 
эпохе символизма «Начало века». Отход от эмигрантской среды. 
Ссора с автором. Возвращение в Россию, жизнь на родине.

7202. Цветаева М.И. Пленный дух: (Моя встреча с Андреем 
Белым) Ц СЗ. 1934. № 55. С. 198-255.

То же И Цветаева М.И. Проза. Нью-Йорк, 1953. С. 286—352; 
Letchworth, 1969. С. 160—226; Цветаева М.И. Избранная проза. Нью- 
Йорк, 1979. Т. 2. С. 80-121; Соч. М., 1980. Т. 2. С. 255-313; М., 
1984. Т. 2. С. 235-289; Цветаева М.И. Проза. М., 1989. С. 455-512; 
Собр. соч. М„ 1994. Т. 4. С. 221-270.

То же [с сокр.] // Москва. М., 1967. № 4. С. 113—147.
То же [отр.] И ПН. 1934. 13 мая (№ 4798); Цветаева М.И. Об ис

кусстве. М., 1991. С. 215—233.
1900-е гг. — 1923, 1934. Разговоры об А.Белом в семье Цветаевых. 

Встреча с ним в Москве на квартире поэта Эллиса (Л.Л.Кобылинско- 
го). Внешность Белого, черты личности. Жена Белого — А.А.Тургене- 
ва, ее сестры Н.А. и Т.А.Тургеневы. Белый и литературная группа 
«Ничевоки». Бытовые условия его жизни, забота о нем П.С.Когана. 
Дружеские отношения автора с Белым в Берлине до его отъезда 
в Россию (1923). Панихида по Белому в Сергиевском подворье в Па
риже.

Беляев Юрий Дмитриевич (1876—1917), 
драматург, театральный критик

7203. Шумлевич К.Я. Смерть Юрия Беляева: (Из воспомина
ний) // НВр. 1922. 18 янв. (№ 221). С. 2.

1922. Воспоминания в связи с 5-летием со дня смерти Ю.Д.Беляе
ва — в прошлом сотрудника газеты «Новое время» (Петроград). Ха
рактеристика Беляева как писателя, знатока старого Петербурга.

Берберова Нина Николаевна (1901—1993), 
прозаик, поэт, драматург, переводчик, литературный критик, 

историк литературы, журналист; с 1922 г. в эмиграции
7204. Берберова Н.Н. Курсив мой: Автобиография: В 2 т. — 2-е 

изд. — Нью-Йорк, 1983.
Аннотацию см. под № 6866.
7205. Берберова Н.Н. О себе: (Биогр. заметка и выдержка из пись

ма) И Возрождение. 1957. № 70. С. 21—22.
1920-е гг., 1944. Характеристика собственного литературного твор

чества, влияние на него иностранных писателей. Основные темы ро
манов, повестей и рассказов.
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Берггольц Ольга Федоровна (1910—1975), 
поэт, прозаик

См. также №№ 6931, 6932

7206. Берггольц О.Ф. Из дневников Ольги Берггольц / Публ. и 
коммент. С. Бабенышевой; Предисл. «Безумство преданности: О днев
никах Ольги Берггольц» Е.Эткинда // ВиМ. 1980. № 57. С. 270—302: 
портр.

То же Ц Нева. Л., 1990. № 5. С. 171-178.
1939—1942, 1949. Отрывочные записи. Воспоминания об аресте, 

допросах в тюрьме. Настроение после выхода из тюрьмы. Начало Ве
ликой Отечественной войны. Блокада Ленинграда. Работа автора в ра
диокомитете, характеристика советской пропаганды. Посещение 
А.А.Ахматовой. Друзья: В.Г.Гаршин, Г.П.Макогоненко, роман с пос
ледним. Смерть мужа автора, Н.С.Молчанова. Отношение автора к 
официальной прессе, к своим стихам. В тексте — стихи Берггольц 
1939-1940 гг.

Бергельсон Давид Рафаилович (1884—1952), 
прозаик; репрессирован

7207. Александрова В.А. В мастерской художника: Памяти Давида 
Бергельсона // НРС. 1956. 24 июня (№ 15702). С. 8.

1923. Знакомство с Д.Р.Бергельсоном в Берлине, его последующая 
судьба.

7208. Гендлин Л.Е. Давид Бергельсон // НРС. 1972. 8 окт. 
(№ 22762). С. 2.

1937—1961. Знакомство автора с Д.Р.Бергельсоном и его женой на 
спектакле Еврейского камерного театра в Москве. Посещение автором 
писателя, чтение у него Р.И.Фраерманом своей книги «Дикая собака 
Динго». Поездка автора с Бергельсоном в Биробиджан. Ссора Бер
гельсона и С.М.Михоэлса. Встречи с Бергельсоном во время Великой 
Отечественной войны в связи со сбором книг для армии. Отношение 
солдат к его творчеству. Гибель Бергельсона. Посещение автором его 
вдовы.

Березов (псевд., наст, фамилия Акулынин) Родион Михайлович 
(1896-1988),

прозаик, поэт, драматург, журналист; после 1944 г. в эмиграции
См. также № 4957

7209. Березов Р.М. Ландыши Ц НРС. 1976. 2 мая (№ 23932). С. 7.
1911 — 1915. Учение автора в учительской семинарии в с. Ровное на 

Волге. Поездка с другими выпускниками семинарии на волжский ост
ров для сбора ландышей. Шторм на реке на обратном пути. Выпуск
ной акт, благодарственный молебен и прощальный обед. Стихотворе
ние автора «Строки расставания».

7210. Березов Р.М. Участие Сергея Городецкого // РМ. 1963. 
16 марта (№ 1969). С. 6; 21 марта (№ 1971). С. 4.
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То же. О Сергее Городецком // НРС. 1963. 17 марта (№ 18269).
Середина 1920-х гг. Учение автора в Высшем литературно-художе

ственном институте им. В.Я.Брюсова в Москве, увлечение «белыми» 
стихами. Работа над поэмой «Степанида», чтение ее С.М.Городецко
му, помощь последнего в редактировании и публикации поэмы.

7211. Водневский Н.А. О друге, о жизни, о вере: Воспоминания о 
Родионе Березове. — Wheaton: Alavic Gospel Press, 1989. — 82 с.: 
ил. — В прил.: Стихотворения В.Урина и Н.Водневского, статьи 
М.Моргулиса.

1948—1988. Интерес автора к творчеству Р.М.Березова, знакомство 
с ним, обращение под его влиянием в евангелическую веру. Писатель
ская деятельность Березова, публикация его книг, сотрудничество в 
журнале «Христианин» и газете «Наши дни» в США. Рассказы Березо
ва о своей жизни, черты его характера, обстоятельства эмиграции. По
сещения Березова в больнице и доме для престарелых.

Блок Александр Александрович (1880—1921),
поэт

См. также №№ 6864, 6887, 7420

7212. Бальмонт К.Д. Три встречи с Блоком // Звено. 1923. 19 марта 
(№ 7). С. 2.

1903, 1913, 1915. Встречи с А.А.Блоком в Москве в доме основате
ля издательства «Гриф» С.А.Соколова-Кречетова, в Петербурге в кни
гоиздательстве «Сирин» и в доме Ф.К.Сологуба. Внешность и манеры 
Блока, отношение автора к его поэзии.

7213. Берберова Н.Н. 7 августа 1921 г. // ПН. 1931. 6 авг. 
(№ 3788). С. 2.

Посещение Дома искусств и квартиры А.А. Блока в день его смер
ти. Панихида, описание лица поэта. Похороны Блока.

7214. Блок Л.Д. Были и небылицы / Подгот. текста И.Паулмана; 
Предисл. и коммент. Л.С.Флейшмана. — Bremen: Verlag К-Presse, 
1977. — 103 с. — Библиография: С. 102—103.

То же [2-е изд.] И быль, и небылицы о Блоке и о себе. — Bremen, 
1979; Ц Александр Блок в воспоминаниях современников. М., 1980. 
T. 1. С. 134-187.

1898—1921. Жизнь в Боблове Клинского уезда Московской губ. 
Первые встречи с А.А.Блоком. Поездка в Париж. Петербургские Выс
шие женские (Бестужевские) курсы, друзья, любительские спектакли. 
Круг чтения, любовь к музыке. Самооценка. Встречи, прогулки, бесе
ды с Блоком. Свадьба. Семья поэта, тяжелая наследственность. Духов
ная близость, сложность интимных отношений с мужем. Любовь 
А.Белого. Предотвращение его дуэли с Блоком. Гастроли в провинции 
(1908). Роман с Г.И.Чулковым. Рождение и смерть ребенка. Болезнь и 
смерть мужа (1921).

7215. Гильдебрандт О.Н. Похороны Александра Блока // РМ. 1991. 
9 авг. (№ 3891). С. 13: ил.
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8 авг. 1921. Присутствие на панихиде в доме А.А. Блока и на похо
ронах на Смоленском кладбище Петрограда. Надгробная речь А.Бело
го. А.А.Ахматова. А.Н.Энгельгардт.

7216. Гиппиус З.Н. Мой лунный друг: О Блоке // Окно. 1923. № 1.
С. 103-153.

То же И Гиппиус З.Н. Живые лица. Прага, 1925. Вып. 1. С. 7—70; 
Гиппиус З.Н. Стихотворения; Живые лица. М., 1991. С. 214—250; 
Гиппиус З.Н. Живые лица. М., 2002. С. 13—45.

То же [отр.]. Последние встречи с А.Блоком // ЗаС. 1923. 30 мая. 
№ 118(859).

Др. публ. Из воспоминаний о Блоке и Андрее Белом // РМ. 1980. 
№№ 3302-3305*.

1902—1921. Встречи с А.А.Блоком. Внешность поэта, манеры, 
своеобразие его личности. «Стихи о Прекрасной даме». Дружба Блока 
с А.Белым. Противоположность их характеров, сходство как привер
женцев учения В.С.Соловьева, последующий разрыв. Сотрудничество 
Блока в журнале «Новый путь», закрытие журнала из-за расхождения 
Д.С.Мережковского с Н.А.Бердяевым и С.Н.Булгаковым. Возникнове
ние журнала «Вопросы жизни». Жена поэта ЛД.Блок (Менделеева). 
Блок и Религиозно-философское общество. Неприятие поэтом поста
новки его пьес в театре В.Ф.Комиссаржевской. Отказ от участия в га
зете Б.В.Савинкова. Сближение с большевиками по вопросу о мире. 
Сотрудничество в издательстве «Всемирная литература». Опубликова
ние поэмы «Двенадцать», осуждение ее прежними друзьями поэта, в 
том числе автором. Последняя случайная встреча с Блоком в трамвае 
в Петрограде. Известие в эмиграции о его смерти.

7217. Горький М. А.Блок // Беседа. 1923. № 1. С. 186—187; № 2. 
С. 12-20.

То же // Горький М. Заметки из дневника; Воспоминания. Berlin,
1924. С. 204-211; Собр. соч. Берлин, 1925. Т. 17. С. 204-213; Собр. 
соч.: В 25 т. М.; Л., 1934. Т. 19. С. 172—179, а также во всех последу
ющих собр. соч.; Полное собр. соч.: Худож. произведения: В 25 т. М., 
1973. Т. 17. С. 221—229; Избр. произведения: В 3 т. М., 1976. Т. 3. 
С. 407-414; М., 1978. Т. 3. С. 407-414; Собр. соч.: В 8 т. М., 1988. 
Т. 3. С. 108-114.

Нач. 1920-х гг. Беседа с А.А.Блоком о статье поэта «Крушение гу
манизма», прочитанной им в виде доклада, о роли русской интелли
генции в обществе, о возможности бессмертия.

7218. Гофман М.Л. Александр Блок: (Отр. из воспоминаний) // 
Руль. 1925. 25 апр. (№ 1335). С. 2-3.

1905—1910, 1920—1921. Встречи с А.А. Блоком на литературных 
диспутах, его высказывания о поэзии А.А. Григорьева и А.С.Пушкина. 
Характеристика Блока как поэта в период расцвета его литературного 
творчества. Черты его характера. Блок на литературных вечерах и в 
домашнем кругу. Увлечение Блока совместно с поэтом В.А.Пястом 
шутливым переиначиванием имен поэтов и названий сборников их 
стихов.
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7219. Гришин А.И. Мои встречи с Блоком: (Из лич. воспомина
ний) И Сегодня. 1926. 28 нояб. (№ 269). С. 5.

То же Ц НРС. 1936. 7 авг. (№ 8588).
1919—1921. Деятельность автора в качестве директора Большого 

драматического театра в Петрограде. М.Ф.Андреева. Назначение 
А.А.Блока председателем правления театра. Разговор с Блоком о ре
пертуаре. Отношение труппы к поэту. Беседы с Блоком о постановке 
«Отелло», о романтическом театре. Блок о поэме «Двенадцать». Вы
ступление поэта в Доме литераторов с речью о А.С. Пушкине. Вечер, 
посвященный Блоку в Большом драматическом театре, устроенный 
К.И.Чуковским (1921). Последняя встреча с Блоком, отъезд автора за 
границу (июнь 1921). Известие о смерти поэта.

7220. Зайцев Б.К. Побежденный (Блок) // Зайцев Б.К. Далекое: 
Очерки о писателях, путевые заметки. Washington, 1965. С. 7—19.

То же И Зайцев Б.К. Мои современники. London, 1988. С. 24—33; 
ЛО. 1989. № 12. С. 94—97; Простор. Алма-Ата, 1989. № 3. С. 161 — 
165; Зайцев Б.К. Далекое. М., 1991. С. 458—465; Собр. соч.: В 3 т. М., 
1993. Т. 3. С. 343-352; Собр. соч.: В 5 т. М., 1999. Т. 6 (доп.). С. 161 — 
169.

Др. публ. U СЗ. 1925. № 25. С. 250—261; Александр Блок // Воз
рождение. 1931. 13 авг. (№ 2263).

1907—1921. Знакомство с А.А.Блоком в издательстве «Шиповник» 
(Петербург), дальнейшие встречи с ним в Петербурге и Москве. Твор
чество поэта, изменения во внешнем облике. Поэма «Двенадцать», 
оценки Блоком революции в России. Последние годы жизни. Вечер в 
честь Блока во Всероссийском союзе писателей (1921). Смерть поэта, 
панихида в церкви Николы на Песках в Петрограде.

7221. Иванов Г.В. Блок Ц ПН. 1926. 12 авг. (№ 1968). С. 2-3.
1910—1921. Знакомство с А.А.Блоком, посещения его дома. По

вседневная жизнь поэта. Вечер Блока в Большом драматическом теат
ре в Петрограде (1921), доклад К.И.Чуковского. Беседа Блока с 
Н.С.Гумилевым по окончании вечера.

7222. Иванов Г.В. Блок и Гумилев // Стрелец. 1987. № 4. С. 37— 
38.

1916—1921. Посещение квартиры А.А.Блока на Офицерской улице 
в Петрограде. Внешний облик поэта, разговор о стихах. Преобладание 
темы смерти и любви в его беседах о поэзии. Самолюбие и стремле
ние к славе как черты характера Н.С.Гумилева.

7223. Кузьмина-Караваева Е.Ю. Встречи с Блоком: (К пятнадцати
летию со дня смерти) / Мария, монахиня // СЗ. 1936. № 62. С. 211 — 
228.

То же И Учен. зап. Тартус. ун-та. Тр. по рус. и славян, филологии. 
XI. Литературоведение. Тарту, 1968. Вып. 209. С. 265—275; Александр 
Блок в воспоминаниях современников. М., 1980. Т. 2. С. 58—75; Кузь
мина-Караваева Е.Ю. Избр. М., 1991. С. 364—381; Мать Мария. Вос
поминания, статьи, очерки. Paris, 1992. T. 1. С. 24—46.

Осень 1906, 1910—1915. Впечатления от чтения А.А.Блоком своих 
стихов на одном из поэтических вечеров. Атмосфера литературных ве
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черов у Вяч.И.Иванова (Петербург) и в его квартире на Зубовском 
бульваре в Москве. Блок об А.А.Ахматовой. Отношение поэта к Пер
вой мировой войне, ощущение надвигающейся катастрофы. Беседы с 
Блоком на религиозные и философские темы. В тексте — письма 
Блока автору.

7224. Лебедев В.И. Утерянные стихи А.Блока // Новоселье. 1942. 
№ 1.С. 66-67.

1917—1918. Публикация утерянных стихов А.А.Блока для детей в 
газете «Воля народа» (24 дек. 1917). Преследование и арест членов ре
дакции газеты после Октябрьского переворота. Попытки Блока по
мочь газете.

7225. Левин В.М. О Блоке Ц НРС. 1941. (№ 10445). С. 8.
1917—1918. Публикация произведений А.А.Блока в газете «Знамя 

труда», встречи автора с ним. Простота поведения Блока. Участие 
поэта в разработке проекта Вольной философской ассоциации. Даль
невосточное отделение Вольной философской ассоциации (Вольфи- 
ла). Отношение бурят-монгольских культурных деятелей к Блоку.

7226. Лидарцева Н.Я. Памяти Александра Блока // РМ. 1971. 
16 сент. (№ 2860). С. 7.

1920—1921. Чтение А.А.Блоком поэмы «Возмездие» в Доме ис
кусств в Петрограде. Болезнь и похороны Блока, со слов Л.Д.Блок, 
переданных автору О.А.Глебовой-Судейкиной.

7227. Мазурова А.Н. Оставшийся там: (К 25-летию со дня смерти 
Александра Блока) // Новоселье. 1946. № 29/30. С. 129—136.

1910-е гг. Дружеские связи автора с семьей поэта, общение с ним 
и его окружением. Л.Д.Блок — жена поэта. А.А.Блок в годы револю
ции. Анализ его поэмы «Двенадцать». Детские и юношеские годы 
поэта, по рассказам его родных и знакомых (1880-е). В тексте — вы
держки из книги М.А.Бекетовой «Александр Блок и его мать».

7228. Маковский С.К. Как вспоминается мне Блок // Возрожде
ние. 1927. 14 февр. (№ 622). С. 2—3.

1904—1921. Служба автора заведующим художественным отделом 
«Журнала для всех», характеристика его главного редактора В.С.Ми- 
ролюбова. Посещения А.А.Блоком редакции, его внешность и манера 
поведения, ранние произведения, стихи о «Прекрасной даме». Даль
нейшие встречи с Блоком в литературных кружках (1905—1907), его 
стихи о России. Встречи с поэтом в редакции журнала «Аполлон» 
(1909—1917). Его выступления на собраниях Общества ревнителей ху
дожественного слова. Блок после Октябрьского переворота, речь 
поэта на вечере памяти А.С.Пушкина (1921).

7229. Маковский С.К. Как вспомнился Блок: Итал. стихи // РМ. 
1956. 20 нояб. (№ 980). С. 4—5; Перед революцией // РМ. 1956. 22 
нояб. (№ 981). С. 4—5.

1909—1917. Сотрудничество А.А.Блока в журнале «Аполлон», чте
ние им цикла «Итальянские стихи» в «Поэтической академии» при 
журнале. Отношение автора к поэзии Блока, толкование его понима
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ния символизма. Полемика Н.С.Гумилева и молодых поэтов с Блоком 
и Вяч.И.Ивановым о символизме. Стихи Блока о России.

7230. Муратов П.П. Ночные мысли: Воспоминания о Блоке // 
Возрождение. 1927. 8 сент. (№ 828). С. 2.

1900-е гг. — 1921. Встречи с А.А. Блоком на литературных вечерах. 
«Студио Италиано» — кружок лиц, связанных любовью к Италии под 
председательством автора в Москве (1921). Лекции, организуемые 
кружком. Посещение Блоком одного из заседаний кружка, чтение им 
стихов. Смерть Блока, присутствие автора на панихиде в церкви Ни
колы на Песках в Петрограде.

7231. Н.З. По следам А.Блока // РМ. 1971. 16 сент. (№ 2860). С. 7; 
23 сент. (№ 2861). С. 5.

1969. Посещение дома А.А.Блока и других мест, связанных с жиз
нью поэта в Петрограде, с целью киносъемки по заказу Московского 
телевидения. Подробности семейной жизни Блоков, по рассказам их 
кухарки. Съемки книг и фотографий с автографами Блока у В.П.Ве
ригиной. Л.А.Дельмас о своих отношениях с Блоком, о посещении им 
спектаклей с ее участием в Театре музыкальной драмы.

7232. Оцуп Н.А. А.А .Блок: (Из лич. воспоминаний) // Сегодня. 
1927. 14 авг. (№ 180). С. 4-5.

1919— 1921. Знакомство с А.А. Блоком на одном из заседаний изда
тельства «Всемирная литература» на квартире М.Горького. Работа 
Блока в Большом драматическом театре, постановка спектакля «Ко
роль Лир». Л.Д.Блок (Менделеева) в жизни поэта. Визит автора к 
Блоку (весна 1921), посещение его С.М.Городецким и Л.М.Рейснер. 
Душевный кризис Блока, последние дни его жизни, смерть.

7233. Павлович Н.А. Об Александре Блоке // НРС. 1946. 13 окт. 
(№ 12586). С. 8.

1920— 1921. Знакомство с А.А.Блоком в Москве (май 1920). Служ
ба автора секретарем Петроградского отделения Союза поэтов (с июня 
1920), встречи и разговоры с поэтом и с его матерью А.А.Кублицкой- 
Пиоттух, отношения матери с сыном, ее рассказы о детстве Блока.

7234. Пильский П.М. Александр Блок, 6 августа 1921 г. // Сегод
ня. 1922. 6 авг. (№ 173). С. 3—4; Смерть Блока: (К десятилетию) // 
Сегодня. 1931. 15 авг. (№ 224). С. 2.

1906, 1918—1921. Знакомство с А.А.Блоком на литературном вече
ре в Петербурге. Чтение им лекций в 1-й Всероссийской школе жур
нализма. Отношение литературной общественности к поэту после 
опубликования поэмы «Двенадцать». Устройство автором благотвори
тельного концерта в пользу школы, приглашение Блока для чтения 
поэмы, его отказ. Рассказ З.Н.Гиппиус о встрече с Блоком. Характе
ристика поэзии Блока, его отношения к революции. В тексте — от
рывки из дневников, писем Блока, записей М.А.Бекетовой о послед
них днях жизни поэта.

7235. Пильский П.М. Смерть вдовы Александра Блока // НРС. 
1939. 19 нояб. (№ 9783). С. 2, 5.

То же И Сегодня. 1939. № 280.
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1900-е — 1920-е гг. Встречи с А.А.Блоком и его женой Л.Д.Блок 
(урожд. Менделеевой) после их свадьбы, ее внешность. Роман Блока с 
актрисой Н.И.Волоховой. Ухаживания А.Белого за Л.Д.Блок. Роли 
Л.Д.Блок в театрах В.Э.Мейерхольда и Л.Б.Яворской. Исполнение ею 
поэмы Блока «Двенадцать».

7236. Ремизов А.М. Памяти Блока: Десять лет // НРС. 1931. 
30 авг. (№ 6790). С. 10.

1920—1921. Чтение автором главы романа «Ров львиный» на 
одном из литературных вечеров в Петербурге, реакция А.А.Блока. 
Последнее совместное выступление с поэтом (март 1921), его стихи. 
Смерть Блока.

7237. Струве П.Б. In memoriam: Блок — Гумилев // РМ. 1921. 
№ 10/12. С. 88-91.

То же И Руль. 1921. 25 сент. (№ 261).
Нач. XX в. Встречи с поэтами А.А.Блоком и Н.С.Гумилевым, ха

рактеристика их как антиподов. Отражение в характере Блока черт его 
родителей.

7238. Толстой А.Н. «Падший ангел» // ПН. 1921. 21 авг. (№ 413). 
С. 2.

То же И Дон. Ростов-на-Дону, 1966. № 3. С. 174—180.
То же [отр.] И Толстой А.Н. Нисхождение и преображение. Бер

лин, 1922. С. 19—20; Александр Блок в воспоминаниях современни
ков. М., 1980. С. 145.

1907—1917. Посещение театра В.Ф.Комиссаржевской. Встреча с 
Блоком и первое впечатление от его внешности. Встречи с ним в ли
тературной среде. Личность поэта, основные периоды творчества, 
сборник «Стихи о Прекрасной даме», пьеса «Незнакомка», поэма 
«Двенадцать». Последняя встреча и беседа с Блоком на Западном 
фронте во время Первой мировой войны. Рассказ поэта о своей воен
ной службе.

7239. Трубецкой Ю. Александр Блок: (Листки воспоминаний) // 
Современник. 1960. № 2. С. 49—52.

То же И НРС. 1961. 23 июля.
1910-е гг. — 1921. Знакомство с А.А.Блоком в Сестрорецке под 

Петербургом, увлечение его поэзией, дружба с ним. Посещение квар
тиры поэта, его нравственный облик, отношение к автору, как начи
нающему литератору, введение его в круг петербургских писателей — 
Е.П.Иванова, А.Белого, Г.И.Чулкова. Певица Л.А.Дельмас. Характе
ристика поэзии Блока, ее место в современной литературе. Отноше
ние критиков и литературоведов к творчеству Блока. Общение автора 
с поэтом после Октябрьского переворота. Материальные трудности, 
одиночество, болезнь, смерть Блока (1921).

7240. Угрюмов А. Александр Блок, Евгений Иванов и их окруже
ние И Возрождение. 1967. N9 188. С. 48—64; № 189. С. 53—67.

То же [с сокр.] И РП. 1968. № 187. С. 7; № 189. С. 7; № 190. 
С. 4-7.
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Нач. 1900-х гг., 1936. Биографические сведения о детском писате
ле Е.П.Иванове, двоюродном дяде автора, и его дружбе с А.А.Блоком. 
Внешний облик и черты личности Иванова. Последующая судьба пи
сателя. Встречи автора с Блоком в семье Иванова в Петербурге и на 
даче в Царском Селе. Показ поэту и публикация своих первых стихов. 
Посещение могилы Блока на Смоленском кладбище в Ленинграде 
(1936). В тексте — высказывания Блока, Иванова и автора о поэме 
«Двенадцать», разбор автором творчества Блока последних лет его 
жизни.

7241. Штейнберг А.З. [Речь] на открытом заседании Вольной фи
лософской ассоциации в Петербурге, посвященном памяти Александ
ра Блока, 28 августа 1921 // Памяти Блока, 1880—1980. London, 1980. 
С. 57-75.

15—17 февр. 1919. Арест членов Вольной философской ассоциа
ции (Вольфила) в связи с раскрытием «заговора левых социалистов- 
революционеров» в Москве. Арест автора. Встреча с А.А.Блоком в по
мещении Петроградской ЧК. Внешность поэта, разговоры с сокамер
никами о политике, поэзии. Рассказ Блока о своей работе в Верхов
ной следственной комиссии при Временном правительстве. Условия 
содержания арестованных, освобождение Блока.

Богатырев Константин Петрович (1925—1976), 
поэт, переводчик; репрессирован в 1951—1956 гг., 

участник правозащитного движения
7242. Поэт-переводчик Константин Богатырев: Друг нем. лит. / 

Ред.-сост. В.Казак; С участием Л.Копелева и Е.Эткинда. — München: 
Sagner, 1982.—314 с.: ил.

Из содерж.: Иванов Вяч. Вс. Вихрь. С. 180—187; Рожанский И.Д. 
На службе русской культуры. С. 195—204; Войнович В.Н. Штрихи к 
портрету. С. 206—210; Черный О.Е. Поверх проложенных трасс. 
С. 214—222; Копелев Л.З. Словопоклонник. С. 232—234; Рихтер Г.В. 
Запоздалое письмо к другу. С. 237—238; Глейд Г. Константин Богаты
рев. С. 245—247; Ливингстон А. Переводчик поэзии Рильке. С. 248— 
253; Вэд П. Поэт и комик. С. 254—258; Хоскинг Дж.А. Человек для 
других. С. 259—261; Бёлль Г. Некролог незнаменитому человеку. 
С. 265—267; Чуковская Л.К. Кто убил Богатырева? С. 268—276.

1960—1976. Встречи, дружеское общение, совместная работа авто
ров с К.П.Богатыревым. Его внешность, черты личности, литератур
ная одаренность, любовь к поэзии, профессиональные качества как 
поэта-переводчика. Знание немецкой литературы, ее собрание в лич
ной библиотеке Богатырева в его московской квартире. Работа над 
подготовкой к изданию сборника стихов Р.М.Рильке в издательстве 
«Искусство» (М., 1972), над уточнением перевода романа Г.Бёлля 
«Групповой портрет с дамой» (1973). Богатырев — рассказчик. Граж
данственность его жизненной позиции, выступления в защиту 
Ю.М.Даниэля, А.Д.Синявского, А.И.Солженицына и др. Арест, осуж
дение и ссылка в Воркуту (1951 — 1956), невозможность выезда за гра
ницу. Нападение на Богатырева, его смерть, похороны в Переделкине 
(1976). Реакция советской и зарубежной общественности.
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7243. Голяховский В. Как убивают диссидентов // НРС. 1979. 
2 мая (№ 24871). С. 2.

1962—1976. Жизнь автора по соседству с поэтом и переводчиком 
К.П.Богатыревым, беседы с ним о литературе и правозащитном дви
жении в Советском Союзе. Нападение на Богатырева в подъезде дома, 
оказание первой помощи, обстоятельства его лечения и смерти. Па
раллель между лечением и смертью Богатырева и журналиста 
Г. И.Снегирева.

Болдырев Иван (псевд., наст, имя Шкотт Иван Андреевич, 
1903-1933), 

прозаик; с 1925 г. в эмиграции
7244. Осоргин М.А. Памяти Ив.Болдырева // ПН. 1933. 25 мая 

(№ 4446). С. 4.
То же И Осоргин М.А. Воспоминания; Повесть о сестре. Воро

неж, 1992. С. 258-262.
1925—1933. Знакомство и встречи с И.Болдыревым в литературном 

отделе редакции газеты «Дни» и в литературной группе «Кочевье» в 
Париже. Сведения о его бегстве из Нарымской ссылки и нелегальном 
переходе советско-польской границы (1925). Его борьба за существо
вание в эмиграции, причины самоубийства.

7245. Ремизов А.М. Над могилой Болдырева-Шкотта, 1903— 
1933 Ц ПН. 1933. 1 июня (№ 4453). С. 3.

То же И РМ. 1971. 10 июня (№ 2846).
1927—1933. Первая встреча с Болдыревым в Париже. Его литера

турное творчество, произведение «Мальчики и девочки» (1929). Усло
вия жизни, работа на металлургическом заводе, учеба в Технической 
школе, болезнь. Похороны Болдырева.

7246. Шаховская З.А. Иван Шкотт-Болдырев, 1903—1933 // РМ. 
1971. 10 июня (№ 2846). С. 7.

1930—1933. Черты личности И.Болдырева, трудности его повсе
дневной жизни. Обращение Болдырева к автору с просьбой об оказа
нии помощи матери, живущей в Москве, после его смерти.

Бродский Иосиф Александрович (1940—1996), 
поэт, драматург; с 1972 г. в эмиграции

7247. Эткинд Е.Г. Процесс Иосифа Бродского. — London: Overseas 
Publ., 1988. — 171 с.: ил. — В прил.: Второй суд над И.Бродским / За
пись Ф.Вигдоровой.

Нач. 1960-х гг. — 1965, 1974. Знакомство автора с поэзией и пере
водами И.А.Бродского, анализ его творчества. Чтение поэтом стихов в 
устном альманахе «Впервые на русском языке» в ленинградском Доме 
писателей. Статья о Бродском с обвинением его в тунеядстве в газете 
«Вечерний Ленинград» (29 нояб. 1963). Судебный процесс над Брод
ским, роль на процессе ленинградской писательской организации и ее 
руководителя А.А. Прокофьева. Отношение к этой акции Д.А. Гранина, 
Ю.П.Германа, А.И.Солженицына, А.Б.Чаковского и других писателей. 
Судебные заседания (18 февр. и 13 марта 1963), обстановка на суде, 
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выступления автора и других свидетелей защиты, речь адвоката. За
пись заседаний суда Ф.А.Вигдоровой, ее деятельность по организации 
кампании в защиту Бродского. Обвинение автора в антисоветской де
ятельности, исключение из Союза писателей СССР (25 апр. 1974) в 
связи с его рецензией на предисловие М.Р.Хейфеца к 5-томнику сти
хов Бродского. В тексте — главы из воспоминаний Л.К.Чуковской 
«Памяти Фриды», посвященные Вигдоровой отрывки из мемуаров 
Р.Д.Орловой «Воспоминания о непрошедшем времени», Орловой и 
Л.З.Копелева «Мы жили в Москве», другие материалы.

Брюсов Валерий Яковлевич (1873—1924), 
поэт, прозаик, литературный критик 
См. также №№ 6886, 6956, 8041

7248. Браиловский А.Я. «Три завета»: Знакомство с Валерием Брю
совым // НРС. 1949. 26 июня (Nb 13575). С. 2, 8.

Лето 1896. Встречи автора с поэтом в Пятигорске, их споры о поэ
зии.

7249. Васильев О. Отверженный Брюсов: Из воспоминаний о 
«красной Москве» // Возрождение. 1928. 28 дек. (Nb 1297). С. 3.

1920-е гг. Встречи с В.Я. Брюсовым в Народном комиссариате про
свещения и Госиздате. Назначение поэта заведующим литературного 
отдела Наркомпроса. Внешний облик Брюсова, его характер.

7250. Гиппиус З.Н. Одержимый: О В.Брюсове // Окно. 1923. Nb 2. 
С. 199-234.

То же И Дни. 1923. 24 июня (№ 196); Гиппиус З.Н. Живые лица. 
Прага, 1925. Вып. 2. С. 73-117; М., 2002. С. 45-67; Гиппиус З.Н. 
Стихотворения; Живые лица. М., 1991. С. 251—276.

1895 — после окт. 1917. Получение редакцией петербургского жур
нала «Северный вестник» сборника стихов «Шедевры» и других про
изведений В.Я.Брюсова. Знакомство автора с поэтом (1900). Его лите
ратурно-идейные позиции, основание в Москве совместно с С.А.По
ляковым журнала «Весы» и издательства «Скорпион». Внешность 
Брюсова, личная жизнь, отношение к людям. Проза и поэзия Брюсо
ва в оценке автора, влияние черт его личности на творчество. Реакция 
Ф.К.Сологуба на стихи Брюсова, прочитанные им на одной из «Сред» 
Вяч.И.Иванова (1905). Совместная работа автора с поэтом в журнале 
«Русская мысль» (с 1910), его конфликты с редактором П.Б.Струве, 
отрицательный отзыв на присланные в журнал стихи О.Э.Мандельш
тама. Подражание И.Северянина Брюсову. Характер стихов Брюсова в 
период Первой мировой войны. Переход его на сторону большевиков, 
брошюра «Почему я стал коммунистом», дружба с А.В.Луначарским.

7251. Каракаш Л. Вечера свободной эстетики // НРС. 1973. 
31 июля (Nb 23058). С. 3.

1910-е гг. Посещение автором литературно-художественного круж
ка в Петербурге, его посетители. «Вечера свободной эстетики» 
В.Я.Брюсова (для начинающих литераторов), знакомство автора с 
Брюсовым и его женой И.М.Брюсовой. Программа «Вечеров».
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7252. Пильский П.М. Холодный талант: (Из далеких воспомина
ний о Брюсове) И Сегодня. 1924. 19 окт. (N9 239). С. 5—6; Одино
кий И Сегодня. 1927. 10 авг. (№ 176). С. 2—3.

1890-е гг. — 1915. Совместное учение автора и В.Я.Брюсова в гим
назии Л.И.Поливанова в Москве. Литературный кружок в доме Брю
сова. Личность Брюсова, черты его характера, манера поведения. Ре
дактирование поэтом журнала «Весы». Отношение к нему редакторов 
других литературных журналов. Речь Брюсова о Н.В.Гоголе на заседа
нии Общества любителей российской словесности (1909). Работа 
поэта военным корреспондентом газеты «Русские ведомости» в годы 
Первой мировой войны.

7253. Погорелова Б.М. Валерий Брюсов и его окружение // НЖ. 
1953. № 33. С. 176-198.

1897—1924. Встреча с В.Я.Брюсовым — студентом Московского 
университета. Его женитьба на сестре автора И.М.Рунт. Семья: роди
тели, сестры и другие родственники. Досуг и увлечения поэта. Поэти
ческие «Среды» Брюсова, поэты: А.Белый, В.Ф.Ходасевич, И.Северя
нин, H.С.Гумилев, В.В.Маяковский. Семейство О.М. и Л.Ю.Бриков. 
Помощь автора Брюсову в литературной работе, сверка и правка текс
тов, подготовка их к изданию. Брюсов в 1920-е гг. Попытка конфис
кации его библиотеки советскими властями. Лекции Брюсова о поэ
тическом творчестве, участие в литературных вечерах. Отъезд автора 
за границу, прощание с больным Брюсовым (1923). Известие о его 
смерти.

7254. Северянин И. Встречи с Брюсовым // Сегодня 1927. 9 окт. 
(№ 228). С. 4.

1911 — 1917. Переписка с В.Я.Брюсовым. Отношение Брюсова к 
творчеству автора. Встреча с поэтом в Петербурге. Выступление авто
ра с чтением своих стихов в Литературно-художественном кружке в 
Москве по приглашению Брюсова. С.А.Венгеров. Отношение автора и 
Брюсова к творчеству С.Я.Надсона. Разрыв между ними в связи с за
меткой Брюсова о стихах автора. Последующая встреча и примирение 
в Баку (февр. 1917).

7255. Ходасевич В.Ф. Брюсов // Ходасевич В.Ф. Некрополь. 
Bruxelles, 1939. С. 26—60.

То же // СЗ. 1925. № 23. С. 212—236; Ходасевич В.Ф. Некрополь. 
Paris, 1976. С. 26—60; М., 1991. С. 20—43; Волга. Саратов, 1989. № 7. 
С. 101 — 112; Радуга. Таллин, 1989. № 11. С. 19—29; Серебряный век. 
М., 1990. С. 188—201; Ходасевич В.Ф. Колеблемый треножник. М., 
1991. С. 277-294.

1897—1900-е гг. Знакомство с В.Я.Брюсовым в Москве. Сведения 
о его родословной. Жизнь семьи Брюсова в доме на Цветном бульваре 
и в квартире на Первой Мещанской улице, кабинет поэта. Брюсов как 
лидер поэтов-модернистов. Его внешний облик, манера общения, ув
лечения. Романы с Н.И.Петровской, поэтессой Н.Г.Львовой, само
убийство последней. Общественно-политические взгляды поэта.

7256. Цветаева М.И. Герой труда: (Записи о Валерии Брюсове) // 
ВР. 1925. № 9/10. С. 42-68; № 11. С. 18-50.
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То же И Цветаева М.И. Проза. Нью-Йорк, 1953. С. 203—270; 
Letchworth, 1969. С. 77—144; Цветаева М.И. Избранная проза. Нью- 
Йорк, 1979. T. 1. С. 176-220; НН. 1988. № 5. С. 53-69; Цветае
ва М.И. Поклонись Москве. М., 1989. С. 427—484; Согласие. М., 
1991. № 3. С. 179-214; Собр. соч. М., 1994. Т. 4. С. 12-63.

То же [отр.] Рассказ Цветаевой о вечере поэтесс в Москве // Цве
таева М.И. Лебединый стан; Перекоп. Париж, 1971. С. 154—157; Цве
таева М.И. Об искусстве. М., 1991. С. 122—152.

1908—1921. Несколько мимолетных встреч с В.Я.Брюсовым в 
Москве, знакомство с ним в Обществе свободной эстетики (1912). От
рицательные отзывы поэта о поэзии автора (сборники ее стихов «Ве
черний альбом», «Волшебный фонарь», «Юношеские стихи», «Верс
ты»), взаимоотношения с ним. Получение автором по указанию Брю
сова второго приза на объявленном им конкурсе на лучшее стихосло
жение на тему двух строк драматического произведения А.С.Пушкина 
«Пир во время чумы» (1912). Чтение автором своих стихов на устроен
ном Брюсовым вечере поэтов в Большом зале Московской консерва
тории (1919) и вечере поэтесс в Большом зале Политехнического 
музея (февр. 1921), выступления А.Е.Адалис (Ефрон), А.Д.Радловой и 
др. Характеристика Брюсова как поэта и человека, сопоставление его 
с К.Д.Бальмонтом.

Булгаков Михаил Афанасьевич (1891—1940),
прозаик, драматург

7257. Белозерская-Булгакова Л.Е. О, мёд воспоминаний. — Анн 
Арбор: Ардис, 1979. — 133 с.

То же Ц Воспоминания о Михаиле Булгакове. М., 1988. С. 192— 
236; Белозерская-Булгакова Л.Е. Воспоминания. М., 1989. С. 87—191.

1924—1932. Знакомство с М.А.Булгаковым, его внешность, черты 
характера. Совместная жизнь в Москве. Семья Булгаковых, знакомые 
и друзья. Совместная работа Булгакова с В.В.Вересаевым над пьесой 
«Последние дни (Пушкин)». Взаимоотношения Булгакова с В.В.Мая
ковским, отношение к В.Э.Мейерхольду как режиссеру. Н.С.Ангар- 
ский — главный редактор издательства «Недра», его содействие в на
печатании повести «Роковые яйца». Работа Булгакова фельетонистом 
в газете «Гудок» (1922—1926). Особенности литературного творчества. 
Пьесы «Зойкина квартира», «Дни Турбиных», их постановки в театре 
им. Е.Б.Вахтангова и МХАТе (1926). Постановка пьесы «Багровый 
остров» А.Я.Таировым в Камерном театре (1928). Работа над инсцени
ровками произведений: Н.В.Гоголя «Мертвые души» и Ч.Диккенса 
«Пиквикский клуб», пьесой «Мольер». Образ жизни Булгаковых, их 
интересы, увлечения, летний отдых. Помощь автора мужу в литера
турной работе.

7258. Закс Б.Г. Из истории публикации «Театрального романа» // 
РМ. 1983. 24 марта (№ 3457). С. 8, 9.

1963—1965. Обстоятельства публикации в журнале «Новый мир» 
«Театрального романа» М.А.Булгакова (авг. 1965). Участие в публика
ции Е.С.Булгаковой.
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7259. Померанцев К.Д. Сквозь смерть: Елена Сергеевна Булгако
ва и РМ. 1987. 2 окт. (№ 3693). С. 8-9.

1930—1940, 1967—1969. Встречи с Булгаковой в Париже (1967— 
1969). Ее рассказы о М.А.Булгакове, о телефонном разговоре его с 
И.В.Сталиным, устройстве на работу ассистентом режиссера в Мос
ковский Художественный театр, работе над романом «Мастер и Мар
гарита» и публикации его К.М.Симоновым в журнале «Москва», пред
смертных днях писателя (март 1940).

7260. Потанина Г. Встреча в Ленинграде // РМ. 1969. 22 мая 
(№ 2739). С. 5.

1930-е гг. Работа горничной в гостинице «Астория» в Ленинграде. 
Приезд М.А.Булгакова с женой. Его манера поведения. Беседа автора 
с писателем о своих рассказах и его советы.

7261. Чудакова М.О. Радость сквозь слезы: К 25-летию публ. 
«Мастера и Маргариты» // РМ. 1991. 26 апр. (№ 3876). С. 13: ил.

1964—1977. Работа автора в отделе рукописей Государственной 
библиотеки СССР им. В.И.Ленина. Поступление в отдел друга 
М.А.Булгакова П.С.Попова. Чтение автором машинописной копии 
романа Булгакова из архива Попова. Последующая публикация рома
на в журнале «Москва» (1966—1967). Знакомство с Е.С.Булгаковой, ее 
рассказ о сокращениях в романе, произведенных редколлегией журна
ла. Встреча автора с членом редколлегии журнала Б.Евгеньевым, вы
яснение причины сокращений в журнальной публикации.

Бунин Иван Алексеевич (1870—1953), 
прозаик, поэт, переводчик, публицист; с 1920 г. в эмиграции

См. также №№ 6855, 7615, 7836
7262. Адамович Г.В. Бунин: Воспоминания // НЖ. 1971. № 105. 

С. 115-137.
То же // Знамя. М., 1988. № 4. С. 178-191.
Весна 1917, 1927—1953. И.А.Бунин на литературном вечере в пе

тербургском литературном кафе «Привал комедиантов». Знакомство с 
ним у Д.С.Мережковского и З.Н.Гиппиус на даче под Ниццей (1927). 
Внешний облик писателя, взаимоотношения с хозяевами. Литератур
ные взгляды, отношение к Л.Н.Толстому, Ф.М.Достоевскому,
А.А.Блоку и к другим писателям. Особенности личности. Настроение 
и переживания Бунина в годы Второй мировой войны. Встречи его с 
К.М.Симоновым в Париже. Болезнь перед смертью.

7263. Бахрах А.В. Бунин в халате: По памяти, по записям. — New 
York: Товарищество зарубеж. писателей, 1979. — 176 с.: ил. — В прил.: 
Интервью с И.А.Буниным; Факсимиле И.А.Бунина; Последняя над
пись И.А.Бунина на книге; Письма И.А.Бунина автору книги.

То же. — М., 2000.
То же [отр.] Четыре года с Буниным // PH. 1945. 9 нояб. (№ 26); 

Разговоры с Буниным // НЖ. 1978. № 130. С. 159—179; № 131. 
С. 117—144; № 133. С. 144—176; Бунин за чтением книги Т.И.Полне- 
ра «Толстой и его жена» // РМ. 1978. № 3222; Померкший спутник // 
РМ. 1979. № 3249.
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Др. публ. Из заметок о Бунине // НРС 1978. 8 окт. (№ 24695); 
Бунин и Андрэ Жид // НРС. 1979. 7 янв. (№ 24773); «Хочу домой» // 
НРС. 1979. 25 февр. (№ 24815).

1923—1953. Знакомство с И.А.Буниным в Париже. Жизнь с его се
мьей в Грассе (1940—1944), жена писателя, В.Н.Бунина, другие обита
тели виллы: Г.Н.Кузнецова, М.А.Степун, Л.Ф.Зуров, их взаимоотно
шения. Беседы с Буниным, его характер, литературные вкусы. Воспо
минания Бунина о А.П.Чехове, П.Д.Боборыкине, Н.Н.Златовратском, 
М.Горьком, А.И.Куприне, З.Н.Гиппиус, Д.С. Мережковском,
A. Н.Толстом. Встречи автора с А.Жидом, отношение к нему Бунина. 
Послевоенные годы Буниных в Париже. Размолвка между Буниным и 
Б.К.Зайцевым. Смерть Бунина.

7264. Бахрах А.В. Бунин и Мережковский: Из заметок о Бунине // 
НРС. 1979. 4 февр. (№ 24797). С. 5, 8.

1921 — 1945. Знакомство автора с Д.С.Мережковским в Париже, его 
внешность, манеры. «Журфиксы» его жены З.Н.Гиппиус. Отношения 
Мережковского и Гиппиус с И.А.Буниным. Различия в творческой 
манере и характерах Бунина и Мережковского. Реакция Бунина на 
выступление Мережковского по радио после оккупации немецкими 
войсками Парижа. Известие о его смерти, затем о смерти Гиппиус.

7265. Бахрах А.В. По памяти, по запискам...: И.А.Бунин // Мосты. 
1966. № 12. С. 272-297.

1940-е гг. Жизнь в доме Буниных в Грассе (Франция, 1940—1944). 
Манера работы писателя, его личные качества. Отношение Бунина к 
немецким оккупантам, к событиям на Восточном фронте. Общение 
Бунина с А.Жидом, попытка редактирования последним французского 
перевода книги Бунина «Темные аллеи». В тексте — отрывки из писем 
Бунина к автору (окт. 1944 — дек. 1948).

7266. Бунин И.А. Автобиографические заметки // Бунин И.А. Вос
поминания. Париж, 1950. С. 7—58.

То же // Собр. соч.: В 12 т. — Берлин, 1936. T. 1. С. 9—69; НРС. 
1948. 26-28 дек. (№№ 13393-13395); 1973. 15, 18-20 сент.
(№№ 23101, 23103—23105); Бунин И.А. Под серпом и молотом. Лон
дон (Канада), 1975. С. 91 — 128; Бунин И.А. Окаянные дни; Воспоми
нания; Статьи. М., 1990. С. 175—205; Бунин И.А. Окаянные дни: Не- 
извест. Бунин. М., 1991. С. 218—253.

То же [с сокр.] // Собр. соч.: В 9 т. М., 1967. Т. 9. С. 299—309; 
Собр. соч.: В 6 т. М., 1988. Т. 6. С. 221-229.

То же [отр.] Хлебников // НРС. 1950. 18 июня (№ 13932); Есе
нин И НРС. 1950. 8 окт. (№ 14044); Воспоминания: Автобиогр. замет
ки // ТЖ. 1990. № 9. С. 72-75.

1870-е гг. — весна 1917. Детство в орловском поместье родителей. 
Склонность к сочинительству. Начало творчества, вхождение в писа
тельскую среду (середина 1890-х), ее характеристика. Отношение ав
тора к пьесам А.П.Чехова. Новые течения в русской литературе конца 
XIX — нач. XX в. А.А.Блок, В.Я.Брюсов, КД.Бальмонт, С.А.Есенин,
B. В.Маяковский, М.Горький, В.Хлебников и другие писатели. В текс
те — выдержки из книг, газетных статей, воспоминаний, другие мате
риалы.

109



7267. Бунин И.А. Автобиографические заметки: Из предисл. к фр. 
изд. «Господина из Сан-Франциско» // Собр. соч. Берлин, 1936. T. 1.
С. 9-12.

То же. Автобиография И.А.Бунина // Дни. 1923. 8 апр. (№ 133).
То же [с сокр.] // Собр. соч.: В 9 т. М., 1967. Т. 9. С. 267—269; 

Собр. соч.: В 6 т. М., 1988. Т. 6. С. 543—544.
1870—1934. Происхождение, род Буниных. Творчество и общест

венное признание автора как писателя. Место в литературной среде, 
отношение критики. Повесть «Деревня». Мотивы эмиграции. Писа
тельская деятельность в Париже и Грассе.

7268. Бунин И.А. Автобиографические заметки: Читано в Париже 
на вечере 23 окт. 1948 г. // НРС. 1948. 26 дек. (№ 13393). С. 2; 27 дек. 
(№ 13394). С. 2-3; 28 дек. (№ 13395). С. 2.

1878—1917. Детские годы автора. Первый импульс к сочинительст
ву. Литературная и художественная среда 1890-х гг. Встреча с компо
зитором С.В.Рахманиновым. А.А.Блок, В.Я.Брюсов, К.Д.Бальмонт,
В.В.Маяковский, М.Горький. Театральная жизнь России. Критика о 
произведениях автора. Скандал на приеме в честь открытия выставки 
картин финских художников в Петербурге (1917).

7269. Бунин И.А. Бунин о себе и своем творчестве: Арх. материа
лы / Публ. М.Э.Грин Ц НЖ. 1972. № 107. С. 161-170. - Содерж.: 
Письмо к Боссару, 20 дек. 1929 г.; Письмо к Ю.Л.Сазоновой, 25 апр. 
1953 г.; Запись, 17—18 авг. 1953 г.

То же. От автора // Бунин И.А. Окаянные дни; Воспоминания; 
Статьи. М., 1990. С. 25—26.

1870—1920. Автобиографические записи в форме писем. Дворян
ский род Буниных. Детство. Начало творчества, место в литературной 
среде. Проявление сюжетного вымысла в произведениях. Публикация 
стихов в первом номере журнала З.И.Гржебина «Жупел» (окт. 1905). 
Отзыв о «Песнях мстителя» К.Д.Бальмонта. Влияние российской дей
ствительности на автора, эмиграция.

7270. Бунин И.А В стране пращуров // ИР. 1937. № 9(615). С. 1—2.
1911. Путешествие по Цейлону. Путь из Коломбо в Канди 

(Кенди). Жизнь в гостинице Парадении (пригород Канди), местная 
природа и население. Посещение Канди и буддийского храма Зуба 
Будды.

7271. Бунин И.А. Гегель, фрак, метель // Бунин И.А. Воспомина
ния. Париж, 1950. С. 248—260.

То же И Бунин И.А. Под серпом и молотом. Лондон (Канада), 
1975. С. 193-202; ЛО. 1989. № 7. С. 109-112; Бунин И.А. Окаянные 
дни; Воспоминания; Статьи. М., 1990. С. 320—328; Слово. М., 1990. 
№ 10. С. 64—66; Бунин И.А. Окаянные дни: Неизвест. Бунин. М., 
1991. С. 308-311; Избр. М., 1991. С. 269-280.

1918—1920. Полемика с сотрудником одесской газеты «Рабочее 
слово» П.Юшкевичем по поводу публичного выступления Бунина с 
рассказом о жестокости елецких мужиков в начале Февральской рево
люции (весна 1917). Злоключения Буниных в начале эмигрантской 
жизни (с февр. 1920) в Константинополе, Софии и Белграде. Приезд в 
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Париж. Судьба родных, знакомых, имения родственников Васильев
ское Орловской губ. (по письмам племянника Н.А.Пушешникова). 
В тексте — письма Пушешникова Бунину.

7272. Бунин И.А. Джером Джером // Бунин И.А. Воспоминания. 
Париж, 1950. С. 63—64.

То же И ПН. 1929. 9 сент. (№ 2727); 1930. 17 марта (№ 2916); 
Бунин И.А. Повести; Рассказы; Воспоминания. М., 1961. С. 580—581; 
Собр. соч.: В 9 т. М., 1967. Т. 9. С. 381—382; Бунин И.А. Воспомина
ния. Париж, 1981. С. 63—64; Собр. соч.: В 6 т. М., 1988. Т. 6. С. 234— 
235; Бунин И.А. Окаянные дни; Воспоминания; Статьи. М., 1990.
С. 208-209.

12 марта 1925. Приезд в Англию по приглашению Пен-клуба. Зна
комство с Д.Джеромом (Джером Клапка) в одном из английских 
домов. Внешний облик писателя.

7273. Бунин И.А. Записи / Публ. Л.Ф.Зурова // НЖ. 1964. № 76. 
С. 76-77; 1965. № 80. С. 125-128.

То же [с сокр.] И Собр. соч.: В 9 т. М., 1967. Т. 9. С. 352, 360— 
363.

1888—1890-е гг. Впечатления молодости. Круг чтения. Душевное 
состояние. Гражданская жена В. В.Пащенко. Литературная жизнь на 
переломе века, смена поколений писателей.

7274. Бунин И.А. [Из дневников и записей] // Муромцева-Буни
на В.Н. Жизнь Бунина, 1870—1906. Париж, 1958. С. 7, 12—16, 20—22, 
27-30, 33, 40, 49, 51, 67, 68, 71, 81, 90, 92-94, 98, 101, 102, 115, 121, 
123, 125, 128, 136, 145, 150, 162-1671.

То же Ц Муромцева-Бунина В.Н. Жизнь Бунина, 1870—1906; Бе
седы с памятью. М., 1989. С. 26, 34-38, 47-49, 58-62, 72-73, 75, 88, 
89, 90-92, 115, 133, 146, 150, 161, 162, 180, 187-189, 192, 195, 208, 
209, 222, 229, 244-248.

То же [с пропусками]. Из записей // Бунин И.А. Собр. соч.: В 9 т. 
М., 1967. Т. 9. С. 336-351.

То же [отр.] Из записей // Бунин И.А. Собр. соч. Берлин, 1936. 
T. 1. С. 24, 47, 48; Бунин И.А., Бунина В.Н. Устами Буниных. Frank- 
furt/M., 1977. T. 1. С. 18-25, 29-32, 37-39, 148, 149; Бунин И.А. 
«Лишь слову жизнь дана...» М., 1990, С. 23—32, 34—36, 72—73.

1870—1905. Впечатления детства и юности. Рассказ гувернера 
Н.О.Ромашкова о Н.В.Гоголе. Влюбленность в Э.В.Фехнер. Эпизоды 
жизни в деревне, описание природы. Увлечение поэзией Я.П.Полон
ского. Поэт А.А.Коринфский. Литературные встречи в Петербурге, со
стояние литературы в 1890-е — 1900-е гг. Поездки в Крым и на Ук
раину. Семья Н.П.Цакни, женитьба на его дочери А.Н.Цакни. Ялтин
ские впечатления (1901). Первое посещение Константинополя (1903). 
Октябрьские дни 1905 г. в Одессе.

7275. Бунин И.А. Из записей // Собр. соч. Берлин, 1936. T. 1. 
С. 24-69.

1 Аннотация составлена по изд.: М., 1989.
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То же [с сокр.] И Бунин И.А. Повести; Рассказы; Воспоминания. 
М., 1961. С. 551-567; Собр. соч.: В 9 т. М., 1967. Т. 9. С. 270-298; 

Собр. соч.: В 6 т. М., 1988. Т. 6. С. 557-584.
То же [отр.] Заметки // ПН. 1929. 9 нояб. (№ 3153); 1932. 7 янв. 

(№ 3942).
1870-е — 1900-е гг. Детство. Художественная одаренность автора, 

наклонности к писательскому труду. Гувернер Н.О.Ромашков, рассказ 
его о Н.В.Гоголе. Увлечение писателями-народниками (А.И.Левитов, 
Н.В.Успенский и др.), знакомство с писательницей А.С.Шабельской. 
Служба библиотекарем в Полтавской земской управе, в книжной 
лавке издательства «Посредник». Начало творчества. Литературные 
знакомства в Москве и Петербурге (середина 1890-х). Выступление 
на вечере литераторов в зале Петербургского кредитного общества 
(1895). Встречи с Д.В.Григоровичем, А.М.Жемчужниковым, 
Н.Н.Златовратским, В.Я.Брюсовым, Ф.К.Сологубом, М.А.Лохвиц- 
кой, А.МДобролюбовым, С.А.Найденовым и др. Издательство 
С.А.Полякова «Скорпион». М.Горький, его пьеса «На дне». Характе
ристика литературы 1900-х гг.

7276. Бунин И.А. Нобелевские дни // Бунин И.А. Воспоминания. 
Париж, 1950. С. 261—272.

То же И Собр. соч.: В 9 т. М., 1967. Т. 9. С. 323—331; Бунин И.А. 
Воспоминания. Париж, 1981. С. 261—272; Собр. соч.: В 6 т. М., 1988. 
Т. 6. С. 299—306; Бунин И.А. Окаянные дни; Воспоминания; Статьи. 
М., 1990. С. 329-336; Избр. М., 1991. С. 31-41.

То же [отр.] Записи Ц ИР. 1936. № 11(565). С. 2-3.
9 нояб. — дек. 1933. Известие о присуждении Нобелевской пре

мии. Поездка в Швецию. Церемония вручения премии в Музыкаль
ном доме в Стокгольме. Речь автора на банкете в честь лауреатов.

7277. Бунин И.А. Святая Земля Ц ПН. 1928. 25 дек. (№ 2834). 
С. 2—3; Свет Зодиака // ПН. 1929. 9 июня (№ 3000). С. 2; Дамаск — 
Назарет Ц ПН. 1938. 7 янв. (№ 6131). С. 2.

Апр.—май 1907. Поездка в Сирию и Палестину, описание Дамас
ка, Иерусалима. Посещение Тивериады, Капернаума, Назарета, Виф
леема, Хеврона, Яффы. Отплытие в Египет. Каир. Поездка в долину 
Нила, осмотр древних пирамид и сфинкса в Луксоре.

7278. Бунин И.А., Бунина В.Н. Устами Буниных: Дневники Ивана 
Алексеевича и Веры Николаевны и др. архив, материалы: В 3 т. / Под 
ред., с предисл. и примеч. М.Грин. — Frankfurt/M.: Посев, 1977—1982.

T. 1. Ч. 1: До перелома; Ч. 2: Одесса. — 1977. — 366 с. — При
меч. — Указ. имен.

Т. 2. Ч. 3: Чужбина. — 1981. — 318 с. — Примеч. — Указ. имен.
Т. 3. Ч. 4: На исходе. — 1982. — 222 с. — Примеч. — Указ. имен.
То же [отр.]. Бунин И.А. Путевые записки... // ВРСХД. 1953. 

№ 30. С. 38—42; [Одесский дневник] // Собр. соч.: В 9 т. М., 1967. 
Т. 9. С. 310—312; Дневники Бунина // Подъем. Воронеж, 1979. № 1. 
С. 113—120; Дневник, 1917—1918 // Бунин И.А. Окаянные дни; Вос
поминания; Статьи. М., 1990. С. 24—64; Из дневника // Избр. М., 
1991. С. 283—285; Бунин И.А., Бунина В.Н. В канун эмиграции // 
НЖ. 1972. № 107. С. 263-264; Из дневников И. и В.Буниных // НРС. 

112



1979. 29 сент. (hfe 25000); Устами Буниных // Нева. Л., 1991. № 5. 
С. 121-129; № 6. С. 142-155.

Др. публ. [с доп. записями]. Бунин И.А. Дневники // Собр. соч.: 
В 6 т. М., 1988. Т. 6. С. 309—540; Бунин И.А. «Лишь слову жизнь 
дана...» М., 1990. С. 21—240.

Др. публ. [с сокр.] Бунин И.А. Из дневников / Публ. М.Грин // 
НЖ. 1972. № 108. С. 189-201; № 109. С. 168-182; 1973. № 110. 
С. 139-157; № 111. С. 130-150; № 112. С. 208-226; № 113. С. 129- 
147; 1974. № 114. С. 126-141; № 115. С. 140-155; № 116. С. 162— 
184.

1881 — 8 нояб. 1953. Юношеский роман Бунина с Э.В.Фехнер. 
Литературная деятельность, знакомство с писателями в Москве и Пе
тербурге. События личной жизни. Женитьба на В.Н.Муромцевой. По
ездки на Украину (Полтава, Харьков, Одесса, гоголевские места) и 
Крым (1889, 1894—1895). Жизнь в ялтинском доме А.П.Чехова (1901, 
1905). Пребывание в Одессе в октябрьские дни 1905 г. Заграничные 
путешествия И.А. и В.Н.Буниных по Востоку и Европе (1907, 1910— 
1911), посещения М.Горького на Капри. Жизнь на хут. Озерки, в име
ниях родственников Огневка, Васильевское Елецкого уезда Орловской 
губ. Поездки по окрестным деревням и хуторам, общение с крестьяна
ми. Описания природы. Мысли Бунина о жизни и смерти, предначер
тании человека, о России, русском народе, революции и т.д. Круг чте
ния. Характеристики Л.Н.Андреева, поэта А.А.Коринфского, отзывы о 
прочитанном. Московские впечатления (окт. 1917 — май 1918). Пере
езд в Одессу, участие в литературной и общественной жизни. Труд
ности быта, притеснения и террор большевиков. Отъезд в Константи
нополь на греческом судне (янв. 1920). Годы эмиграции в Париже и 
Грассе. Культурная и общественная жизнь русских эмигрантов. Га
строли Московского Художественного театра (1922), О.Л.Книппер, 
В.И.Качалов, К.С.Станиславский. Писательские собрания, приемы, 
обеды, юбилеи. Литературная деятельность Бунина, написание романа 
«Жизнь Арсеньева», выход других произведений. Круг чтения, отзывы 
о прочитанном. Получение Нобелевской премии (1933). Повседневная 
жизнь Буниных. Бедственное положение в годы немецкой оккупации 
Франции, записи известий с Восточного и других фронтов Второй 
мировой войны. Политическая борьба в русском литературном Пари
же (1946). Последние годы жизни. Бунинское окружение в Одессе и 
Париже (встречи, портреты, характеристики): писатели — М.А.Алда- 
нов, З.Н.Гиппиус, Б.К.Зайцев, Л.Ф.Зуров, В.П.Катаев, Н.В.Крандиев- 
ская (Толстая), Г.Н.Кузнецова, А.И.Куприн, Д.С. Мережковский, 
Н.Я.Рощин, Ф.А.Степун, А.Н.Толстой, Н.А.Тэффи, А.М.Федоров, 
М.О.Цетлин, И.С.Шмелев и др.; художники — Е.И.Буковецкий, 
М.А.Волошин, П.А.Нилус; общественные деятели — П.Б.Струве, 
И.И.Фондаминский-Бунаков, М.С.Цетлин и др.; профессора —
А.В.Карташев, Н.П.Кондаков. Общение с С.В.Рахманиновым и други
ми русскими эмигрантами и деятелями русской эмиграции. В текс
те — письма, отрывки из воспоминаний В.Н.Буниной и ее книги 
«Жизнь Бунина», другие материалы.

7279. Грэм И. Бунин и Ремизов: Из записной книжки 1946 г. // 
НРС. 1984. 29 июля (№ 26538). С. 4.
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Встречи автора с писателями И.А.Буниным и А.М.Ремизовым. 
Рассказы Бунина о П.Д.Боборыкине, З.Н.Гиппиус, принце А.П.Оль
денбургском, о встречах с Л.Н.Толстым, отношении к Ремизову. Му
зыкальность Ремизова, его литературные советы, рассказы о впечатле
ниях детства. Гость Ремизова С.К. Маковский. Курьезные случаи с 
К.Д.Бальмонтом.

7280. Зайцев Б.К. Молодость — Иван Бунин // Зайцев Б.К. Мос
ква. 2-е изд. Мюнхен, 1960. С. 43—47.

То же И Зайцев Б.К. Мои современники. Лондон, 1988. С. 77—82; 
Зайцев Б.К. Голубая звезда. М., 1989. С. 458—463; Собр. соч.: В 3 т. 
М., 1993. Т. 2. С. 379-384; Собр. соч.: В 5 т. М., 1999. Т. 6 (доп.). 
С. 45-49.

Др. публ. И Возрождение. 1934. 18 февр. (№ 3182); РМ. 1970. 
22 окт. (№ 2813).

1902—1933. Знакомство с И.А.Буниным у профессора Московско
го университета психиатра Ф.Е.Рыбакова. Последующие встречи на 
писательских «Средах» и вечерах. Внешность писателя, его манеры, 
литературный и актерский талант, любовь к путешествиям. Знакомст
во с будущей женой В.Н.Муромцевой. Литературное признание Буни
на. Его рассказ о бегстве из имения Елецкого уезда Орловской губ. 
после Октябрьского переворота. Жизнь в Париже и Грассе. Чествова
ние Бунина в связи с присуждением ему Нобелевской премии.

7281. Зайцев Б.К. Памяти Ивана и Веры Буниных // Зайцев Б.К. 
Далекое: Очерки о писателях, путевые заметки. Washington, 1965. 
С. 137-143.

То же // РМ. 1962. 6 янв. (№ 1783); 17 февр. (№ 1801); НРС. 1970. 
11 февр. (№ 21792); НРС. 1986. 14 нояб. (№ 27254); Зайцев Б.К. Голу
бая звезда М., 1989. С. 490—494; Собр. соч.: В 3 т. М., 1993. Т. 3. 
С. 435—440; Собр. соч.: В 5 т. М., 1999. Т. 6 (доп.). С. 244—248.

Вторая половина 1930-х гг. Пребывание с женой В.А.Зайцевой в 
гостях у Буниных в Грассе (Франция) на вилле Бельведер. Жизнь Зай
цевых в департаменте Вар в Провансе. Приезд И.А.Бунина и В.Н.Бу
ниной, прогулка с ними в аббатство Торонэ. Черты характера Бунина.

7282. Зайцев Б.К. Повесть о Вере // РМ. 1967. 14, 17, 19, 21 янв. 
(№№ 2569, 2570, 2571, 2572). С. 2-3.

Др. публ. // Мосты. 1970. № 13, 14*; Собр. соч.: В 5 т. М., 1991. 
Т. 6 (доп.). С. 371-392.

То же [отр.] И Дон. Ростов н/Д, 1990. № 8. С. 161—171.
1900-е гг. — 1965. По личным воспоминаниям и переписке

В.Н.Буниной и В.А.Зайцевой. Черты характера В.Н.Муромцевой. Ее 
семья. Дружба с В.А.Орешниковой, будущей женой автора. Учение на 
Высших женских курсах В.И.Герье в Москве. Литературные вечера у 
Зайцевых. Знакомство с И.А.Буниным. Путешествия за границу. Пер
вая мировая война. Эмиграция. Жизнь Буниных в Париже и Грассе. 
Л.Ф.Зуров, Г.Н.Кузнецова. Присуждение Бунину Нобелевской премии 
и празднование этого события в Париже. Литературные занятия Буни
ной, благотворительная деятельность в пользу русских писателей-эми
грантов. Разрыв дружеских отношений автора и Бунина. Болезнь и 
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смерть Бунина. Помощь Буниной во время болезни Зайцевой. Смерть 
Буниной (1961) и Зайцевой (1965).

7283. Зайцев Б.К. Тринадцать лет // Зайцев Б.К. Мои современни
ки. London, 1988. С. 91—97.

То же И РМ. 1966. 10 нояб. (№ 2541); Зайцев Б.К. Голубая звезда. 
М., 1989. С. 495-501; Дон. Ростов н/Д, 1990. № 10. С. 168-169; 
Собр. соч.: В 5 т. М., 1999. Т. 6 (доп.). С. 296—301.

1924—1936, 1953. Жизнь у И.А. и В.Н.Буниных в Грассе на вилле 
Бельведер (Франция). Поездки в Канны, в близлежащие городки, 
прогулки по их окрестностям. Своеобразие Бунина — писателя и че
ловека. Раскол русской эмиграции после Второй мировой войны, рас
хождения с Буниным, прекращение отношений с ним, его смерть.

7284. Зензинов В.М. Записи В.М.Зензинова. [Ч.] 1. Беседы с 
И.А.Буниным Ц НЖ. 1981. № 144. С. 133-137.

То же // НЖ. 1965. № 81. С. 271-274.
Нач. 1900-х гг. Оценка Буниным «Протоколов сионских мудре

цов». Воспоминания писателя о М.Горьком, А.П.Чехове, отношение к
А. Белому.

7285. Зензинов В.М. Иван Алексеевич Бунин // НЖ. 1942. № 3.
С. 288-304.

1923—1930-е гг. Жизнь Бунина в Грассе (Франция) на вилле Бель
ведер, его гости (Д.С.Мережковский, Н.А.Тэффи, Б.К.Зайцев, 
М.А.Алданов, В.Ф.Ходасевич, С.В.Рахманинов), беседы, импровиза
ции. Присуждение ему Нобелевской премии (1933). Рассказы Бунина 
о И.С.Тургеневе, Л.Н.Толстом, Ф.М.Достоевском.

7286. Кузнецова Г.Н. Грасский дневник. — Вашингтон: Рус. кн. 
дело в США Victor Kamkin, 1967. — 316 с.

То же И Кузнецова Г.Н. Грасский дневник; Рассказы; Оливковый 
сад. М., 1995. С. 17-299.

То же [отр.] Ц НЖ. 1963. № 74. С. 7-37; № 76. С. 143-160; ВП. 
1963. № 3. С. 116—126; Грасс—Париж—Стокгольм // ВП. 1965. № 4. 
С. 72-99; Знамя. М., 1990. № 4. С. 168-206; Бунин И.А. Избр. М., 
1991. С. 291-308; Бунин в Грассе Ц РМ. 1974. № 2980.

1927—1934. Жизнь на вилле И.А. и В.Н.Буниных в Грассе (Фран
ция), быт, природа, окрестности. Поездки в Канны, отдых в Ницце 
(апр.—май 1928). Занятия автора литературой. Взаимоотношения с 
Буниным, беседы с ним о литературном труде, работа его над книгой 
«Жизнь Арсеньева», помощь в ее печатании. Характер писательского 
труда Бунина. Издание книги рассказов автора (апр. 1933), отзывы и 
рецензии на нее. Жизнь писателя Н.Я.Рощина на вилле, приезд 
Л.Ф.Зурова, взаимоотношения Бунина с ними. Общение с И.И. и
A. О.Фондаминскими. Духовный облик Фондаминского, поддержка им 
автора на литературном поприще, его рассказ о встрече в Берлине с
B. В.Набоковым (1930). Дружба Бунина с М.А.Алдановым, встречи с 
ним в Грассе и Ницце. Обед с Алдановым, С.В.Рахманиновым и его 
дочерью в Грассе (авг. 1930), рассказ композитора о визите к 
Л.Н.Толстому (1900). Работа художника С.А.Сорина над портретом ав
тора (авг. 1930), свидание с ним в Каннах (2 авг. 1931). Приезды 
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Д.С.Мережковского и З.Н.Гиппиус к Буниным, ответные посещения 
последними виллы Мережковских. Внешность Гиппиус, чтение ею 
своего дневника, литературные беседы. Визиты Ф.А. и Н.Н.Степунов. 
Споры Бунина и Зурова со Степуном о творчестве А. Белого и
А.А.Блока. Рассказы Бунина автору о А.П.Чехове, отзывы о творчест
ве Л.Н.Толстого, Ф.МДостоевского, И.С.Тургенева, Ф.Петрарки, рас
сказ о своей первой жене А.Н.Цакни. Посетители виллы: В.В.Шуль- 
гин, Н.Н.Берберова, В.Ф.Ходасевич, Е.М.Лопатина, бывший русский 
посол в Мадриде А.В.Неклюдов, Г.В.Адамович, Г.П.Федотов,
А.В.Карташев, архиеп. Иоанн (Д.А.Шаховской). Известие о присужде
нии Бунину Нобелевской премии (нояб. 1933), поездка в Стокгольм с 
Буниными и Я.М.Цвибаком (А.Седых). Вечер в семье Нобелей. Цере
мония награждения лауреатов (10 дек.), выступление Бунина. Возвра
щение в Грасс.

7287. Кузнецова Г.Н. Грасский дневник: Воен, годы // НРС. 1967. 
30 июля (№ 19865). С. 8; 1974. 26 мая (№ 22326) С. 5; 1976. 22 февр. 
(№ 23872)*.

То же И Кузнецова Г.Н. Грасский дневник; Рассказы; Оливковый 
сад. М., 1995. С. 300-310.

30 авг. — 25 окт. 1940, 18 янв., 27 мая — 18 июля, 27 окт. 1941. 
Жизнь автора с И.А. и В.Н.Буниными и М.А.Степун на даче Жаннет 
в Грассе. Приезд М.А.Алданова перед отъездом в США (27 сент. 
1940), прощание с ним. Известия о жизни И.И.Фондаминского, 
И.С.Шмелева и других знакомых в Париже зимой 1940—1941 гг. По
сещение Буниных внучкой Пушкина Е.А.Пушкиной. Приезд Л.Ф.Зу- 
рова. Визит местного комиссара полиции, обыск у Бунина. Аресты 
Зурова и А.В.Бахраха. Сообщение о начале войны Германии против 
СССР. Болезнь Бунина.

7288. Кузнецова Г.Н. О Бунине // НРС. 1970. 25 окт. (№ 22048).
С. 2.

1924—1949. Первая встреча автора с И.А.Буниным, оценка послед
ним творчества Н.С.Гумилева. Переписка с Буниным, его отношение 
к Гумилеву, Н.А.Тэффи, А.Белому.

7289. Муромцева-Бунина В.Н. Беседы с памятью // НЖ. 1960. 
№ 59. С. 127-156; № 60. С. 166-178; № 62. С. 147-175; 1961. № 63. 
С. 173-203; № 64. С. 205-220; Грани. 1960. № 47. С. 85-101; № 48. 
С. 125-149; 1962. № 52. С. 221-244; 1963. № 53. С. 61-70; 1976. 
№ 100. С. 393-409.

То же И Муромцева-Бунина В.Н. Жизнь Бунина, 1870—1906; Бе
седы с памятью. М., 1989. С. 262—484. Указ. имен.

Др. публ. Л.Андреев // ПН. 1928. 11 дек. (№ 2820); С.А.Найде
нов // ПН. 1929. 3 февр. (№ 2874); Овсянико-Куликовский // ПН.
1929. 24 сент. (№ 3107); Юшкевич Ц ПН. 1930. 16 янв. (№ 3221); 
НРС. 1930. 13, 14 февр. (№№ 6227, 6228); Московские среды // ПН.
1930. 5 июля (№ 3391); У Буниных в Ефремове // НРС. 1954. 28 нояб. 
(№ 15555); Глотово // НРС. 1955. 12 июня (№ 15751); Первые впечат
ления от Васильевского // НРС. 1955. 7 авг. (bfe 15807); Бунин в Васи
льевском И НРС. 1955. 28 авг. (№ 15828); Из воспоминаний: То, что 

116



я запомнила о Нобелев. премии / Публ. Л.Зурова // НЖ. 1962. № 67. 
С. 136—140; // Бунин И.А. Избр. М., 1991. С. 286-290.

1906—1933. Знакомство с И.А.Буниным, встречи с ним, совмест
ная жизнь. Личность, характер, привычки Бунина. Творчество писате
ля. Литературная жизнь Москвы, Петербурга и Одессы начала XX в. 
Театральные премьеры, юбилеи, банкеты. Московский Литературно
художественный кружок, его заседания. Чтение Буниным новых про
изведений в Обществе любителей российской словесности и на собра
ниях «Сред» Н.Д.Телешова. Встречи с Л.Н.Андреевым, С. Г.Скиталь- 
цем, С.А.Найденовым, А.И.Куприным, С.С.Юшкевичем, Е.И.Буко- 
вецким, Д.С.Шором и др. Впечатления от памятника Н.В.Гоголю в 
Москве работы Н.А.Андреева. Жизнь в имении Васильевское Елецко
го уезда Орловской губ., помещичий быт, поездка к матери Бунина в 
г. Ефремов. Болезнь сестры Бунина — М.А.Ласкаржевской. Загранич
ные путешествия, посещение Константинополя, Афин, Александрии, 
Яффы, Иерусалима, Бейрута, Дамаска, Каира, Неаполя, Рима, 
Ниццы, Алжира, впечатления от осмотра этих городов и от посеще
ния Храма Гроба Господня и других библейских мест. Поездка на 
Капри, быт русской колонии на острове, встречи с М.Горьким и 
М.Ф.Андреевой. Известие о присуждении Бунину Нобелевской пре
мии (1933), первые поздравления. В тексте — фрагменты из писем Бу
нина, документы.

7290. Муромцева-Бунина В.Н. Жизнь Бунина, 1870—1906. — 
Париж, 1958. — 170 с.*

То же И Муромцева-Бунина В.Н. Жизнь Бунина, 1870—1906; Бе
седы с памятью. М., 1989. С. 23—260; // Дон. Ростов н/Д, 1989. № 2. 
С. 88—115; № 3. С. 88—120; N2 4. С. 99—135; Записки очевидца: Вос
поминания, дневники. М., 1991. С. 185—406.

То же [отр.] Отроческие годы И.А.Бунина // НЖ. 1958. № 53. 
С. 111-133.

1870—1906. По воспоминаниям Бунина, его заметкам, дневникам, 
автобиографическому конспекту (1881—1907), воспоминаниям его 
родных и близких. Детство Бунина в Воронеже и в имении Бутырки 
Елецкого уезда Орловской губ. Сведения о родителях и членах семьи. 
Учение в елецкой гимназии, первые стихотворные опыты. Самостоя
тельные занятия под руководством брата—Ю.А.Бунина. Работа в ре
дакции газеты «Орловский вестник». Знакомство с В.В.Пащенко, со
вместная жизнь с ней в Орле и Полтаве. Увлечение толстовством, по
сещение колоний толстовцев, встреча с Л.Н.Толстым в Москве (янв. 
1894). Занятия литературой, публикация первых произведений в жур
налах. Жизнь в Петербурге и Москве, литературная среда столичных 
городов, встречи с Д.В.Григоровичем, А. М.Жемчужниковым, 
К. Д. Бальмонтом, Ф. К. Сологубом, В.Я.Брюсовым, А.И.Куприным,
В.Г.Короленко и др. Посещение «Сред» Н.Д.Телешова, атмосфера 
кружка. Знакомство с А.П.Чеховым, последующие встречи с ним в 
Ялте и Москве (1895—1904). Жизнь в Одессе, сближение с членами 
Товарищества южнорусских художников, дружба с Е.И.Буковецким,
B. П.Куровским, П.А.Нилусом. Женитьба на А.Н.Цакни, семейная 
жизнь. Поездки в Ялту, встречи с М.Горьким, К.С.Станиславским,
C. В.Рахманиновым. События октября 1905 г. в Одессе, еврейские по
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громы. Заграничные путешествия по Германии, Франции, Швейца
рии, Италии, посещение Константинополя. Мимолетные встречи ав
тора с Буниным, знакомство с ним в доме Б.К.Зайцева в Москве 
(4 нояб. 1906). В тексте — фрагменты из дневников Бунина, его пись
ма, другие документы1.

7291. Оречкин Б.С. Два часа с И.А.Буниным: (Письмо из Кауна
са) И Сегодня. 1938. 24 апр. (№ 113). С. 2.

Апр. 1938. Встреча с И.А.Буниным во время путешествия писателя 
по Латвии. Воспоминания Бунина о работе в газете «Южное слово» в 
Одессе (1919), о последнем концерте Ф.И.Шаляпина и встрече с пев
цом во время его болезни, об отъезде А.И.Куприна в Россию. Мнение 
Бунина о А.Н.Толстом, В.П.Катаеве, М.А.Шолохове. Отношение пи
сателя к гастролям Московского Художественного театра в Париже. 
Его характеристика жизни русской эмиграции.

7292. Перов А.К. Бунин о встречах с Шаляпиным и Толстым: Пер
вое публ. выступление И.А.Бунина в Риге // Сегодня. 1938. 1 мая 
(№ 120). С. 9.

1938. Литературный вечер с участием Бунина в Риге. Рассказы пи
сателя о дружбе с Ф.И.Шаляпиным, его болезни, о Л.Н.Толстом и 
своем увлечении толстовством, о А.Дункан.

7293. Пильский П.М. И.А.Бунин: (К его сегодняшнему приезду в 
Ригу) // Сегодня. 1938. 28 апр. (№ 117). С. 2.

1906—1938. Встречи с И.А.Буниным у М.К.Куприной в Петербур
ге. Бунин как собеседник. Черты его характера. А.М.Федоров,
А.И.Куприн. Литературная деятельность Бунина в период эмиграции. 
Его жизнь на юге Франции.

7294. Полонский Я.Б. Дневник Я.Б. Полонского: Иван Бунин во 
Франции / Публ. Е.Г.Эткинда // ВиМ. 1980. № 55. С. 266—302; № 56.
С. 279-304.

Нояб. 1933 — 10 сент. 1951. Отрывки из дневника. Литературная 
жизнь русских эмигрантов в Париже, место и роль в ней И.А.Бунина. 
Личность Бунина, его характер, отношения с окружающими. Эпизоды 
из жизни писателя в эмиграции. Денежная помощь Бунина русским 
писателям-эмигрантам после получения им Нобелевской премии. 
Жизнь обитателей виллы в Грассе на юге Франции, отношения между 
Буниным, В.Н.Муромцевой-Буниной, Г.Н.Кузнецовой, М.А.Степун,
A. В.Бахрахом, Л.Ф.Зуровым. Встреча Бунина с А.Н.Толстым в Париже 
(28 сент. 1936). Встречи автора с Буниным в разные годы. Отношение 
Бунина к писателям-классикам (А.С.Пушкину, Ф.М.Достоевскому, 
Л.Н.Толстому) и современникам (Д.С.Мережковскому, А.М.Ремизову,
B. В.Набокову, М.А.Алданову, Б.К.Зайцеву, А.И.Куприну, З.Н.Гиппи
ус, И.С.Шмелеву и др.). Рассказы писателя о женитьбе на А.Н.Цакни, 
встречах с А.А. Пушкиным и его дочерью Е.А.Розенмайер. Жизнь ав
тора в Ницце во время Второй мировой войны, общение с Буниным 
во время его приездов туда из Грасса. Сочувствие писателя советскому

1 Аннотация составлена по изд.: М., 1989. 
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народу в его войне против фашистской Германии. Встречи с Буниным 
в послевоенные годы. Обстоятельства несостоявшейся публикации 
сборника рассказов «Темные аллеи» в СССР.

7295. Ржевский Л.Д. В Париже у Бунина: К 25-летию со дня смер
ти // НРС. 1978. 12 нояб. (№ 24725). С. 7, 8.

1951 — 1953. Переписка и личное знакомство автора с И.А.Буни- 
ным, посещение писателя в Париже, бунинские характеристики 
общих знакомых, его характер, смена настроения, отношение к после
революционной русской орфографии. В тексте — отрывки из писем 
Бунина автору.

7296. Ржевский Л.Д. Памяти И.А.Бунина // Грани. 1953. № 20.
С. 3-8.

1951 — 1953. Переписка с И.А.Буниным. Встречи с писателем в его 
квартире на улице Оффенбаха в Париже. Бунин-собеседник, литера
турный критик, оценка им произведений автора. Болезнь и смерть Бу
нина.

7297. Саккар Н. Полчаса с И.А.Буниным // ИЖ. 1934. № 11. С. 2.
1934. Жизнь И.А.Бунина в Грассе. Встреча с ним в Париже, разго

вор о состоянии русской литературы в эмиграции и литературных 
планах писателя.

7298. Седых А. Памяти И.А.Бунина // НРС. 1953. 10 нояб. 
(№ 15172). С. 3.

1933 — нач. 1950-х гг. Награждение И.А.Бунина Нобелевской пре
мией, вручение ему премии в Стокгольме. Последние годы жизни Бу
нина в Париже.

7299. Струве Г.П. О том, как И.А.Бунин порвал знакомство со 
мной Ц НРС. 1973. 12 авг. (№ 23070). С. 5.

1924—1957. Знакомство автора с И.АБуниным, переписка с ним 
(1921 — 1934). Встреча с Буниными в Париже в доме брата автора,
A. П.Струве, рассказ Бунина о посещении вместе с другими русским 
эмигрантами советского посольства в Париже (1946). Публикация в 
сан-францисской газете «Русская жизнь» статьи И.К.Окулича (ко
оперативный деятель в Сибири до революции, товарищ министра 
во Временном правительстве) о предполагаемой поездке Бунина в 
Москву и ответа на нее автора (1947). Реакция Бунина на обе публи
кации. Переписка автора с женой писателя В.Н.Буниной-Муромцевой 
(1957).

7300. Ум-Эль-Банин. Последний поединок Ивана Бунина / Пер. с 
фр. Е.Зворыкиной И ВиМ. 1979. № 40. С. 5—57; № 41. С. 5—52.

1946—1947. Дружба с Н.А.Тэффи, знакомство через нее с И.А.Бу- 
ниным, дальнейшие встречи с ним. Внешность, черты характера писа
теля, характеристика его как собеседника. Отношение Бунина к 
Л.Н.Толстому, отзывы о других писателях, оценка своего творчества, 
рассказ о получении Нобелевской премии. Посещение автором вечера 
в честь Бунина, чтение писателем своих произведений. Знакомство с
B. Н.Муромцевой-Буниной, характеристика ее личности, роли в жизни 
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писателя. Разговоры с Буниным о возможности поездки в СССР. 
Вечер К.М.Симонова в Париже, его визит к Буниным. Последняя 
встреча автора с Буниным (сент. 1947). В тексте — письма Бунина ав
тору.

7301. Шаховская З.А. Памяти Веры Николаевны Буниной // РМ. 
1970. 22 окт. (№ 2813). С. 9: портр.

1920-е гг. — 1953. Личность В.Н.Муромцевой-Буниной, особен
ности ее характера.

7302. Шван Н. Последний раз у Бунина // НРС. 1967. 19 нояб. 
(№ 19977). С. 4.

1950. Беседа автора с И.А.Буниным, интерес писателя к литератур
ной жизни в СССР.

7303. Шик C.ML Двадцать с лишним лет спустя // РМ. 1966. 
15 сент. (№ 2517). С. 5.

1930-е — 1940-е гг. Встреча с И.А.Буниным в Ницце во время 
Второй мировой войны. Его воспоминания о Ф.И.Шаляпине, о полу
чении Нобелевской премии и реакции на это событие А.И.Куприна.

Бурлюк Давид Давидович (1882—1967), 
поэт, художник, литературный и художественный критик, 

публицист, издатель; с 1920 г. в эмиграции
7304. Бурлюк Д.Д. Воспоминания отца русского футуризма: [Отр. 

из рукописи] / Публ. и предисл. Е.Чижова и Д.Ксенина // Минувшее. 
1988. Вып. 5. С. 7—53. — Примеч. с коммент.

То же И Минувшее. М., 1991. Вып. 5. С. 7—53.
Др. публ. Двадцать лет моих // Бурлюк пожимает руку Вульфорт 

Бильдингу. Нью-Йорк, 1924. С. 39—45.
1882—1930. Украинский казацкий род Бурлюков, польские предки 

матери, урожденной Л.И.Михневич. Семья. Отец Д.Ф.Бурлюк. Приоб
щение автора к живописи под влиянием художника К.К.Первухина. 
Учение в гимназиях Сум, Твери, Тамбова, Тифлиса и Симбирска, в 
художественных училищах Казани и Одессы (1892—1904). Участие в 
художественных выставках в Москве, Петербурге, Киеве, Харькове, 
Екатеринославе, Одессе. Знакомство с И.И.Бродским, дружба с
В.В.Маяковским. Отношение И.Э.Грабаря к творчеству автора. Пере
езд в США через Владивосток и Японию (1918—1922). Америка в 
творчестве автора. Передача им своих работ в СССР, их экспонирова
ние на выставках и воспроизведение в различных изданиях.

7305. Гендлин Л.Е. Плач по России: Давид и Мария Бурлюк // 
НРС. 1981. 23-24 сент. (№№ 25622-25623). С. 6.

1960-е гг. Интерес автора к творчеству поэтов-футуристов. Зна
комство с поэтом А.Е.Крученых, его страсть к коллекционированию, 
библиофильство. Переписка с Д.Д. и М.Н. Бурдюками. Приезд семьи 
Бурлюков в Москву, пресс-конференция в гостинице «Националь», 
рассказ Бурдюка о В.В.Маяковском, обед в доме автора, посещение 
Третьяковской галереи. В тексте — выдержки из писем.
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7306. Кашина-Евреинова А.А. Давид Бурлюк — отец русского футу
ризма И РМ. 1980. 5 июня (№ 3311). С. 9.

1926 — конец 1950-х гг. Пребывание автора в Нью-Йорке и Клив
ленде в связи с постановкой Н.Н.Евреиновым своей пьесы на сцене 
Гилд-театра. Знакомство с Д.Д.Бурлюком, его работа у Евреиновых 
менеджером по организации лекций в Нью-Йорке, Филадельфии, 
Балтиморе. Жизнь семьи Бурлюка в США. Его работа в газете «Рус
ский голос», занятия живописью, рассказ о пребывании В.В.Маяков
ского в США. Встреча автора с Бурдюком в Париже (конец 1950-х).

Буров Александр (псевд., др. псевд. Бурд-Восходов А., 
наст, имя Бурд Александр Павлович, 1871, по др. ист. 1876—1957), 
прозаик, поэт, драматург, театральный критик, публицист, журналист, 

актер; с 1919 г., по др. ист. с 1918 г. в эмиграции
7307. Плещеев А.А. А.П.Буров: Страничка воспоминаний к 35-ле

тию лит. деятельности // ИР. 1937. № 46(652). С. 11.
То же. Об А.П.Бурове // Буров А.П. В царстве теней. Париж, 1950.

С. 5-7.
1904—1917. Знакомство и общение с А.П.Буровым (Бурд-Восходо- 

вым). Эмиграция Бурова. Отход его от театра, увлечение беллетристи
кой.

Буткевич Борис Васильевич (1895—1931), 
прозаик, поэт, участник Белого движения; с 1921 г. в эмиграции

7308. Берберова Н.Н. Смерть Буткевича // ПН. 1931. 3 сент. 
(№ 3816). С. 3.

1926—1931. Переписка автора в качестве сотрудника редакции 
журнала «Новый дом» с писателем Б.В.Буткевичем. Биографические 
сведения о нем, его литературное творчество, занятие физическим 
трудом в Марселе, трудности жизни. Последнее письмо от него. Из
вестие о его смерти (авг. 1931).

Быков Петр Васильевич (1843—1930), 
прозаик, поэт, литературовед, библиограф

7309. Пильский П.М. Шутки: Воспоминания П.В.Быкова и кое- 
что от себя И Сегодня. 1930. 29 июня (№ 207). С. 4; В плену воспо
минаний: (Памяти П.В.Быкова) // Сегодня. 1930. 29 окт. (№ 299).
С. 8.

Конец XIX в. Характеристика П.В.Быкова как писателя, журна
листа, библиографа. Издание под его руководством сочинений 
Н.С.Лескова, А.Н.Плещеева, А.К.Толстого и др. Печатание в журна
лах стихов, очерков, беллетристических набросков Быкова.

Бялик Хаим Нахман (1873—1934), 
поэт, переводчик; с 1925 г. в эмиграции

7310. Букиник М.Е. Встреча с Х.Бяликом // НРС. 1949. 14 авг. 
(№ 13624). С. 5.

1912 или 1913. Выступление Х.Н.Бялика в Московской консерва
тории, посещение им Третьяковской галереи.
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Вагинов Константин Константинович (1899—1934), 
поэт, прозаик

7311. Адамович Г.В. Памяти К.Вагинова // ПН. 1934. 14 июня 
(№ 4830). С. 3. — Подпись: Г.А.

1921. Встречи с К.К.Вагиновым в литературной студии Н.С.Гуми- 
лева в Петрограде. Его поэтическое дарование, чтение своих стихов, 
отношение к ним Гумилева.

Вигдорова Фрида Абрамовна (1915—1965), 
прозаик, публицист, участник правозащитного движения

7312. Зернова Р.А. Мы знали Фриду Вигдорову // НРС. 1985. 
2 авг. (№ 26853). С. 8, 10.

1950-е гг. — 1965. Сведения о детстве и семье Ф.А.Вигдоровой. Ее 
преподавательская работа, литературное творчество, выполнение обя
занностей депутата районного совета. Черты характера Вигдоровой. 
Круг друзей. Запись ею заседаний суда во время процесса над поэтом 
И.А.Бродским, борьба за его освобождение.

Виноградов Анатолий Корнелиевич (1888—1946),
прозаик

7313. Цветаева М.И. Жених // Цветаева М.И. Избранная проза. 
Нью-Йорк, 1979. Т. 2. С. 210-214.

То же // ПН. 1933. 15 окт. (№ 4589); Звезда. Л., 1970. № 10. 
С. 171 — 173; Соч. М., 1988. Т. 2. С. 15—21; Цветаева М.И. Поклонись 
Москве... М., 1989. С. 332—337; Цветаева М.И. Автобиографическая 
проза. М., 1991. С. 205-213; Собр. соч. М., 1994. Т. 5. С. 180-185.

1910-е гг., 1921. Встречи со студентом, будущим писателем 
А.К.Виноградовым. Его внешний облик, черты личности. Взаимоот
ношения с сестрами Цветаевыми. Обращение А.И.Цветаевой к нему 
как директору Румянцевского музея за помощью в устройстве на ра
боту.

Вознесенский Андрей Андреевич (р. 1933), 
поэт, публицист

7314. Глезер А.Д. Два поэта: Из цикла «Встречи» // НРС. 1982. 
4 марта (№ 25760). С. 6.

1950-е — 1970-е гг. Встречи автора с турецким поэтом Назымом 
Хикметом и поэтом А.А.Вознесенским, их выступления в молодежном 
клубе «Дружба» (Москва). Визит Вознесенского к автору в Париже.

7315. Рубинштейн Н. Билет на панихиду // ВиМ. 1977. № 18. 
С. 149-161.

Конец 1950-х — нач. 1960-х гг., февр. 1973. Увлечение автора поэ
зией. Присутствие на одном из поэтических вечеров с участием 
А.А. Вознесенского. Его выступление с чтением своих стихов на вечере 
памяти А.С.Пушкина во дворе Музея-квартиры поэта в Ленинграде. 
Внешний облик Вознесенского, характер его стихов, манера чтения.
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Войнович Владимир Николаевич (р. 1932), 
прозаик, поэт, драматург, публицист; в 1980—1990 гг. в эмиграции

См. также № 6895
7316. Войнович В.Н. Как я писал гимн советских космонавтов: Из 

лит. воспоминаний // СиМ. 1987. № 3. С. 138—144.
То же Ц НРС. 1987. 14 авг. (№ 27487).
1960—1961. Жизнь в Москве, быт коммунальной квартиры. Работа 

в редакции сатиры и юмора Всесоюзного радио. Создание текста 
песни о космонавтах, ее последующая судьба.

7317. Войнович В.Н. Коротко о себе // НРС. 1986. 28 марта 
(No 27056). С. 5.

1936—1980. Сведения о семье. Детские годы. Получение образова
ния. Популярность песен на тексты автора. Первые прозаические 
опыты. Подписание писем в защиту А.Д.Синявского, Ю.М. Даниэля и 
других диссидентов. Передача романа «Приключения солдата Ивана 
Чонкина» и других произведений за границу. Высылка из Советского 
Союза.

Волошин Александр Александрович (1886, по др. ист. 1892—1960), 
писатель, журналист, актер, участник Белого движения;

с 1920 г. в эмиграции
7318. Логунова Н.А. О друге, которого больше нет // НРС. 1960. 

4 дек. (№ 17436). С. 3, 7.
Конец 1940-х гг. — 1952. Переписка автора с А.А. Волошиным в 

период жизни в лагере для перемещенных лиц. Черты его характера, 
политические взгляды, работа над книгой «На путях и перепутьях».

Волошин (псевд., наст, фамилия Кириенко) 
Максимилиан Александрович (1877—1932), 

поэт, художник
См. также № 6942

7319. А.Б. Встречи с М.А.Волошиным // Возрождение. 1932. 
1 сент. (№ 2648). С. 4.

Нояб. 1920. Литературные вечера в Феодосии. Выступления Воло
шина, чтение им своих стихов. Отказ Волошина от предложения авто
ра уехать в эмиграцию на пароходе «Дон». Тревога поэта о судьбе 
своей библиотеки.

7320. Авинова М.Ю. Встреча с М.Волошиным // НРС. 1964. 8 
марта (№ 18626). С. 2.

Нач. 1920-х гг. Выступление М.А.Волошина с чтением своих сти
хов в частном доме в Москве, его внешний облик, своеобразие одеж
ды, манера чтения, рассказы о терроре большевиков в Крыму. Вы
ступление с чтением своих стихов перед руководителями советского 
государства, реакция Л.Б.Каменева и его жены О.Д.Каменевой.

7321. Амфитеатров А.В. Чудодей: (Памяти М.А.Волошина) // Се
годня. 1932. 11 сент. (№ 252)*.
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То же И Воспоминания о Максимилиане Волошине. М., 1990. 
С. 133-139.

1905—1906. Знакомство с М.А.Волошиным во время его пребыва
ния в Париже. Внешний облик, особенности характера поэта. Чтение 
им лекций в Русской высшей школе социальных наук на тему «Пред
видения и предсказания французской революции», отклики слушате
лей. Публикация стихов Волошина в парижском журнале «Красное 
знамя». Убеждения и увлечения Волошина, чудачества, связанные с 
его склонностью к мистицизму и спиритизму. Приятели поэта.

7322. Бенуа А.Н. О Максимилиане Волошине // ПН. 1932. 28 авг. 
(№ 4176). С. 4.

1905—1910-е гг. Знакомство с М.А.Волошиным в Париже, начало 
дружбы. Внешний облик, черты личности Волошина, характеристика 
как поэта и художника. Его акварельные пейзажи Крыма.

7323. Бунин И.А. Волошин // Бунин И.А. Воспоминания. Париж, 
1950. С. 184-2001.

То же // ПН. 1932. 28 авг. (№ 4176); 8 сент. (№ 4187); Бунин И.А. 
Под серпом и молотом. Лондон (Канада), 1975. С. 129—140; Бу
нин И.А. Окаянные дни; Воспоминания; Статьи. М., 1990. С. 278—288; 
Бунин И.А. Окаянные дни: Неизвест. Бунин. М., 1991. С. 254—264.

То же [с сокр.] // Собр. соч.: В 9 т. М., 1967. Т. 9. С. 423—432; 
Собр. соч.: В 6 т. М., 1988. Т. 6. С. 279-286.

1990-е гг. — весна 1919. Воспоминания и дневниковые записи. 
Встречи с М.А.Волошиным в Москве. Его наружность, манера дер
жаться, читать стихи. Продолжение знакомства в Одессе. Отдельные 
моменты жизни Волошина при советской власти. Отношение автора к 
его творчеству. В тексте — отрывок из статьи А.Н.Бенуа о Волошине в 
газете «Последние новости», автобиографическая заметка, стихи и 
письма Волошина к Бунину.

7324. Врангель Л.С. Судак; Коктебель // РМ. 1959. 17 нояб. 
(№ 1448). С. 7.

1910. Посещение автором своих родителей — С.Я. и Л.П.Елпатьев- 
ских на даче у поэта М.А.Волошина в Крыму. Гости Волошина: 
Н.С.Гумилев, А.Н.Толстой и др. Сведения по истории Судакской до
лины и Феодосийского побережья.

7325. Гольдштейн П.Ю. Дом поэта. — Иерусалим, 1980. — 137 с.: 
ил.

1956—1980. Работа в Государственном литературном музее в Мос
кве, директор музея Н.И.Соколов. Вечер памяти Шолом-Алейхема 
под председательством И.Г.Эренбурга. Юбилейная выставка и вечер к 
50-летию со дня смерти Л.Н.Толстого, выступление Н.Н.Гусева, бесе
ды с ним о писателе. Разговор с И.А.Пырьевым о Ф.М.Достоевском в 
связи с работой режиссера над второй серией фильма «Идиот». Вы
ставки картин И.С.Глазунова. Творческий вечер Е.А.Евтушенко в

1 Аннотация составлена по изд.: Воспоминания о Максимилиане Волошине. 
М., 1990.
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музее. Знакомство и встречи с М.С.Волошиной, переписка с ней. 
Судьба дома М.А.Волошина, хлопоты автора о передаче его литера
турному музею. Гости Волошиной — внук композитора С. О.Проко
фьев, литературовед В.А.Мануйлов. Размышления автора о творчестве 
Толстого, Достоевского, В.В.Маяковского, жизни Волошина. В текс
те — выдержки из воспоминаний А.Белого и Эренбурга о Волошине.

7326. Дадина Л.В. М.Волошин в Коктебеле // НЖ. 1954. № 39. 
С. 176-193.

1925—1932. Встреча с М.А.Волошиным в Коктебеле. Его личность, 
семья, быт, друзья и знакомые. Дом поэта как центр культурной 
жизни. Материальные трудности, отношение местной власти к Воло
шину. Открытие мемориального музея в честь поэта. Превращение его 
в дом отдыха писателей.

7327. Дубровская А.И. Париж и Максимилиан Волошин: Из вос
поминаний // РМ. 1966. 4 янв. (№ 2408). С. 4—5.

Лето 1914. Прогулки автора по Парижу совместно с М.А.Волоши
ным. Его рассказы об архитектуре и истории Парижа. Отношение 
поэта к русской православной и католической церкви. Чтение им сти
хов у Собора Парижской Богоматери.

7328. Кашина-Евреи нов а А.А. Лето у Макса Волошина: Коктебель, 
1924 г. И Возрождение. 1955. № 42. С. 108—113.

Лето 1925. Жизнь в доме М.А.Волошина, превращенном в дом от
дыха для писателей. Обитатели (А.Белый, А.П.Остроумова-Лебедева 
и др.), их времяпрепровождение. Материальное положение Волошина, 
его занятия живописью, студия, лекции о звездном небе.

7329. Кашина-Евреинова А.А. О Максимилиане Волошине // РМ. 
1968. 28 нояб. (№ 2714). С. 8: ил.

1923—1925. Встреча с М.А.Волошиным в Петрограде, его рассказы 
о приеме в Кремле, чтение своих стихов о России. Поездка автора в 
Коктебель (лето 1924). Дружба с женой Волошина М.С.Волошиной. 
Отъезд Н.Н.Евреинова в Париж. В тексте — письмо Волошина автору 
из Коктебеля (25 дек. 1924) с рассказом о своей жизни там зимой.

7330. Кленов А. Дом поэта Ц НРС. 1983. 29 мая (№ 26146). С. 8.
1940—1972. Посещение дома М.А.Волошина в Коктебеле (Крым), 

знакомство с его женой М.С.Волошиной. Забота Волошиной о руко
писях и доме поэта. Ежегодные чтения в годовщину смерти Волоши
на. Прощание автора с Волошиной перед отъездом в эмиграцию, маг
нитофонная запись разговора с ней и ее пения.

7331. Некрасов В.П. Коктебель: К пятидесятилетию «Дома поэ
та» // НРС. 1981. 8 нояб. (№ 25661). С. 5, 8.

1947—1980. Сведения о доме М.А.Волошина в Коктебеле и его 
гостях, о передаче дома Союзу писателей СССР и организации в нем 
Дома творчества писателей — «Дом поэта», отдых там автора. Сохра
нение дома в неприкосновенности женой Волошина, М.С.Волоши
ной. Судьба дома после смерти Волошиной.
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7332. Новоселов Д. В Коктебеле: Воспоминания // Грани. 1949. 
№ 5. С. 53—58.

Апр.—май 1927, 1934. Отдых в Коктебеле на даче М.А.Волошина. Ат
мосфера волошинского дома, его быт. Жена поэта — М.С.Волошина, 
гости: ИЛ.Сельвинский, В.М.Инбер, КЛ.Зелинский и др. Внешность 
Волошина, его духовный облик, эрудиция. Чтение им своих стихов и 
поэм. Беседы автора с поэтом, совместные прогулки по окрестностям 
Коктебеля, впечатления от крымской природы. Празднование 50-летия 
Волошина. Спасение им тонущей М.П.Синяковой. Повторный приезд 
автора в Коктебель (лето 1934), посещение могилы Волошина.

7333. Поповский М.А. Мария Степановна // Грани. 1987. № 143. 
С. 117—166. — Примеч.

1920-е гг. — 1976. Частично по воспоминаниям жены поэта 
М.С.Волошиной (урожд. Заболоцкой), знакомых и друзей, письмам 
Волошина. Знакомство Волошина с М.С.Заболоцкой (1919), женитьба 
(1923). Черты характера поэта и его жены, их взаимоотношения, 
внешний облик. Дом Волошина в Коктебеле. Жизнь в нем после Ок
тябрьского переворота, превращение его в культурно-художественный 
центр. Вынужденная передача дома Волошиными в дар Всероссийско
му союзу советских писателей (янв. 1925) для устройства дома отдыха 
писателей под названием «Дом поэта». Материальное положение суп
ругов (конец 1920-х — нач. 1930-х) в годы Великой Отечественной 
войны. Болезнь и смерть Волошина (авг. 1932). Жизнь Волошиной в 
Крыму во время немецкой оккупации (1943—1944). Усилия ее по со
хранению «Дома поэта» и вещей поэта, восстановление его после 
войны. Посетители. Попытка Волошиной добиться назначения ее по
четным хранителем музея, а после ее смерти передачи его на содержа
ние Союзу писателей и Литфонду СССР. Превращение «Дома поэта» 
в филиал картинной галереи в Феодосии. Передача архива Волошина 
в Институт русской литературы (Пушкинский Дом, 1973). Смерть и 
похороны Волошиной (17 дек. 1976).

7334. Рубинштейн Н. Дом без поэта // Синтаксис. 1978. № 2. 
С. 63-93.

1960-е гг. — 1977. Дом М.А.Волошина в Коктебеле в Крыму. 
М.С.Волошина — жена поэта и хранительница его наследия, хозяйка 
дома и экскурсовод на общественных началах. Друзья дома, соседи, 
гости-литераторы.

7335. Симонович И.В. Воспоминания о Коктебеле // РМ. 1969. 
20 марта (№ 2730). С. 8.

1908—1910. Летние каникулы семьи автора на даче М.А.Волошина 
в Коктебеле. Внешний облик, образ жизни М.А. и Е.О.Волошиных. 
Местоположение Коктебеля, его окрестности. Гости Волошина:
А.Н.Толстой, Н.В.Крандиевская-Толстая, О.Э.Мандельштам и др. 
Чтение Волошиным своих стихов. Работа Крандиевской над портре
том автора.

7336. Танасийчук В. Из коктебельской сокровищницы // НРС.
1983. 23 сент. (№ 26247). С. 9; 25 сент. (№ 26249). С. 14.

Конец 1950-х гг. — 1963. Дом поэта М.А.Волошина в Коктебеле. 
Служба автора на карадагской биологической станции. Поездка к 
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М.С.Волошиной. Гость литературовед В.А.Мануйлов. Архитектура и 
внутреннее убранство дома, библиотека поэта. Передача Волошиной 
автору негативов сделанных Волошиным фотографий. Тематика сним
ков. Идентификация фотографий М.И.Цветаевой ее сестрой А.И.Цве
таевой.

7337. Трубецкой Ю. Из литературного дневника // НРС. 1957. 
28 июля (bfe 1601). С. 7.

1917—1920-е гг. Встречи с М.А.Волошиным в Коктебеле. Атмо
сфера дачи Волошина, ее обитатели, эпизоды из их жизни. Обстанов
ка в Коктебеле (1920). Приказ местных властей об амнистии белых 
офицеров, их вызов на регистрацию, аресты и расстрелы. Укрытие не- 
явившихся на регистрацию в доме Волошина. Стихи Волошина о тер
роре, запись их автором под диктовку, утеря в годы эмиграции.

7338. Цветаева М.И. Живое о живом // СЗ. 1933. № 52. С. 238— 
261; № 53. С. 215-250.

То же И Цветаева М.И. Проза. Нью-Йорк, 1953. С. 135—202; 
Letchworth, 1969. С. 9—76; Ann Arbor, 1979; Максимилиан Волошин — 
художник. М., 1976. С. 134—217; Цветаева М.И. Избранная проза. 
Нью-Йорк, 1979. Т. 2. С. 27-79; Соч. М., 1980. Т. 2. С. 190-254; М.,
1984. Т. 2. С. 175—234; Воспоминания о Максимилиане Волошине. 
М., 1990. С. 199—267; Цветаева М.И. Автобиографическая проза. М., 
1991. С. 237-322; Собр. соч. М., 1994. Т. 4. С. 159-220.

То же [с сокр.] Ц ЛА. 1968. № 6. С. 79-102; № 7. С. 62-73.
То же [отр.] // ДлВ. 1934. № 2/3. С. 2—3; Цветаева М.И. Об ис

кусстве. М., 1991. С. 193—215.
1910—1917, 1934. Знакомство с М.А.Волошиным в Москве на 

квартире автора. Жизнь в гостях у Волошиных в Коктебеле. Внешний 
облик поэта, его миропонимание, внутренний мир, черты характера. 
Мать — Е.О.Волошина, ее рассказы о детских годах сына. Дом Воло
шиных, времяпрепровождение, друзья Е.И.Дмитриева, А.К.Герцык. 
Последние дни Волошина (по письмам из России от А.И.Цветаевой и 
Е.А.Бальмонт). В тексте — стихи Волошина, Герцык, Дмитриевой.

Газданов Гайто (Георгий) Иванович (1903—1971), 
прозаик, литературный критик, участник Белого движения; 

с 1920 г. в эмиграции
7339. Ржевский Л. Мое знакомство с Гайто Газдановым // Стре

лец. 1985. № 6. С. 24.
Нач. 1950-х гг. — 1971. Знакомство с писателем, общение с ним на 

даче у автора под Мюнхеном, переписка. Особенности характера 
Г.И.Газданова, его писательское мастерство. Отзыв М.Горького о ро
мане Газданова «Вечер у Клэр» (Париж, 1930).

Гайдар (псевд., наст, фамилия Голиков) Аркадий Петрович 
(1904-1941),

прозаик
7340. Закс Б.Г. Заметки очевидца: 2. Еще раз о письме Аркадия 

Гайдара // Минувшее. 1988. Вып. 5. С. 382—390.
То же И Минувшее. М., 1991. Вып. 5.
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1930-е гг. Воспоминания о А. Гайдаре в форме критических заме
чаний на вступительную статью Н.Стахова — публикатора письма 
Гайдара к Р.И.Фраерману, опубликованному в № 3 «Минувшего». Об
щение и совместная работа автора с Гайдаром, болезнь писателя. 
Творческая история его повести «Судьба барабанщика», причины за
держки появления ее в печати. Характеристика личности Гайдара.

Галич (псевд., наст, фамилия Гинзбург) Александр Аркадьевич 
(1919-1977),

поэт, драматург, сценарист, исполнитель песен; с 1974 г. в эмиграции
См. также № 6895

7341. Аксенов В.П. Намагниченность: Памяти Александра Гали
ча//ТВ. 1983. № 13. С. 3-7.

Др. публ. // НРС. 1982. 19 дек. (№ 26009).
Нач. 1960-х гг., осень 1976, дек. 1977. Импровизированный кон

церт А.А.Галича в Доме творчества писателей в Малеевке (под Мос
квой), исполнение им своих песен. Встреча с Галичем в Париже, его 
внешний облик, отношение к эмиграции. Известие о смерти Галича 
во время приезда автора в Париж.

7342. Галич А.А. Генеральная репетиция. — Frankfurt/M.: Посев, 
1974. - 244 с.

То же [отр.] // РМ. 1974. №№ 3013, 3014.
1920-е гг. — 1971. Детские годы в Севастополе и в Москве. Заседа

ние Пушкинской комиссии Общества любителей российской словес
ности в квартире родителей, чтение В.И.Качаловым отрывков из 
драмы А.С.Пушкина «Борис Годунов» (1926). «Литературная бригада» 
при газете «Пионерская правда». Э.Г.Багрицкий, И.Э.Бабель. Подруга 
юности Герой Советского Союза Л.Канторович. Учение в Оперно
драматической студии К.С.Станиславского. Актеры Л.М.Леонидов,
В.И.Качалов (1936—1940). Участие в создании спектакля «Город на 
заре» в Московской театральной студии под руководством А.Н.Арбу
зова и В.Н.Плучека (1941). Выступления в санитарных поездах с 
фронтовым театром Плучека во время Великой Отечественной войны. 
Встречи с С.М.Михоэлсом, П.Д.Маркишем. Генеральная репетиция 
пьесы автора «Матросская тишина» в студии Московского Художест
венного театра. Директор МХАТ А.В.Солодовников. Г.А.Товстоногов, 
его роль в обсуждении пьесы. Поездка в Париж с директором кино
студии Ленфильм И.Н.Киселевым. Болезнь (май 1971). Исключение 
из Союза советских писателей, выступление Арбузова (дек. 1971). 
В тексте — пьеса «Матросская тишина».

7343. Кроткой Ю.В. А.Галич // НЖ. 1978. № 13Ö. С. 242-245.
Конец 1950-х — 1970-е гг. Личность А.А.Галича, его гражданская 

позиция, положение среди советских писателей. Песни Галича, из
вестность за рубежом. Эмиграция. Встреча с Галичем в Вашингтоне.

7344. Кушев Е.И. Арбат на Темзе // Посев. 1974. N° 12. С. 19—20.
Нояб. 1974. Выступление А.А.Галича с концертами в Институте 

Британского содружества в Лондоне, встречи его с общественностью, 
интервью в прессе и по телевидению.
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7345. Наумов В. «Тот самый Галич, который поет песни» // РМ. 
1972. 16 нояб. (№ 2921). С. 5.

Дек. 1971. Знакомство с А.А.Галичем. Лагерная тема в его творче
стве. Совместное прослушивание магнитофонных записей в доме ав
тора, комментарии Галича с рассказами об истории возникновения 
песен.

7346. Некрасов В.П. Александр Галич: К седьмой годовщине смер
ти И НРС. 1984. 23 дек. (№ 26664). С. 5.

1930-е гг. — 1977. Дружба автора с А.А.Галичем. Ранние песни Га
лича, его пьеса «Вас вызывает Таймыр». Запрещение властями поста
новки пьесы Галича «Матросская тишина» в театре «Современник» 
(Москва). Успех песен Галича. Сложность его жизни в эмиграции.

7347. Некрасов В.П. Пять лет без Галича // НРС. 1982. 28 нояб. 
(№ 25991). С. 5.

1960-е гг. — 1977. Домашние концерты А.А.Галича в Москве и 
провинции, его внешний облик, успех его песен. Концерты Галича в 
Париже и Венеции. Галич-прозаик, его книга «Генеральная репети
ция». Смерть поэта.

7348. Раскина А.А. Слушая Галича // НРС. 1991. 19—20 окт. 
(№ 28788). С. 7.

1960-е гг., 1974. Исполнение А.А.Галичем своих песен у друзей и 
знакомых, впечатление от них, отношение поэта к своим песням. Чте
ние им своей пьесы «Матросская тишина», реакция слушателей. Пер
вая магнитофонная запись песен Галича поэтом Е.А.Евтушенко. По
литическая обстановка в стране, аресты диссидентов, процесс поэта 
И.А.Бродского, запись выступлений на суде матерью автора, Ф.А.Виг- 
доровой. Участие автора в сочинении припева к одной из песен Гали
ча. Отьезд Галича в эмиграцию.

7349. Тополь Э.В. Что я помню о Галиче // НРС. 1980. 6 янв. 
(№ 25085). С. 5.

1967 — нач. 1970-х гг. Участие автора — молодого сценариста в се
минарах кинодраматурга А.А.Галича, его внешность, поведение на се
минаре. Успех песен Галича, победа на Всесоюзном слете бардов в 
Новосибирском академгородке. Нонконформизм Галича.

Гастев Алексей Капитонович (1882—1938 или 1941), 
поэт, публицист; репрессирован

7350. Гастев Ю.А. К книге об отце: Поэт рабочего удара // РМ. 
1982. 4 нояб. (№ 3437). С. 10.

1901 — 1939. Биография отца автора, революционера, поэта и уче
ного А.К.Гастева. Пребывание в ссылках в нач. XX в., деятельность в 
1905 г., эмиграция в Париж, выход из РСДРП(б) (1908). Ссылка в 
Нарым (1913). Сотрудничество в социал-демократической газете 
«Голос Сибири». Создание в Петрограде после Февральской револю
ции Всероссийского союза металлистов. Организация в Москве Цент
рального института труда (1920). Сборник стихов и рассказов «Поэзия 
рабочего удара». Арест (7 сент. 1938), расстрел.
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Гатов Александр Борисович (1899—1972),
поэт, переводчик

7351. Гатова Л.А. Дни памяти // НРС. 1974. 13 окт. (№ 23446). С. 2, 5.
1910-е гг. — 1972. Двоюродный брат автора А.Б.Гатов, его творче

ство. Приезд брата на лечение во Францию, беседы с ним, его шуточ
ные стихи, осмотр достопримечательностей Парижа (конец 1920-х). 
Поездка автора в Россию (1950-е). Смерть брата.

Гингер Александр Самсонович (1897—1965), 
поэт, прозаик, литературный критик; с 1920-х гг. в эмиграции

7352. Адамович Г.В. Об Александре Гингере // Мосты. 1966. № 12.
С. 266-268.

1920-е — 1960-е гг. Личность А.С.Гингера. Встречи с ним в Пари
же. Его внимание к использованию русского языка в литературе. Осо
бенности его поэзии. Последний сборник стихов Гингера «Сердце».

7353. Газданов Г.И. Памяти Александра Гингера // НЖ. 1966. 
№ 82. С. 126-132.

1939—1940-е гг. Внешний облик, черты характера, мировоззрение
А.С.Гингера, его поэзия, религиозные взгляды. Гингер в годы немец
кой оккупации Парижа во время Второй мировой войны.

7354. Терапиано Ю.К. Памяти Александра Гингера // РМ. 1965. 
11 сент. (№ 2359). С. 6-7.

1920-е гг. — 1940. Русские поэты и писатели в эмиграции в Пари
же. Первое объединение молодых поэтов «Гатарапак» (1921 — 1922), 
его члены: А.С.Гингер, Б.Б.Божнев, Б.Б.Гершун, Б.Ю.Поплавский и 
др. Творческий путь Гингера, выход его первых книг «Свора верных», 
«Преданность». Наружность, черты характера. Интерес автора к его 
творчеству. Писательские объединения: Союз поэтов, Союз молодых 
писателей и поэтов, «Кочевье» (1928—1939), литературная группа 
«Перекресток» (1928—1937).

Гинзбург Евгения Семеновна (1906—1977),
прозаик

См. также № 3815
7355. М.К. Памяти Евгении Гинзбург // Грани. 1978. № 110. 

С. 173-179.
1950-е гг. Посещение квартиры Е.С. Гинзбург в Москве после ее 

возвращения из ссылки. Ее внешний облик, манера говорить, духов
ный мир, влияние на окружающих.

7356. Орлова Р.Д., Копелев Л.З. В конце крутого маршрута // 
ВиМ. 1980. № 49. С. 36-51.

То же И Даугава. Рига, 1989. № 6. С. 80—90.
Середина 1960-х гг. — 1977. Жизнь Е.С.Гинзбург с мужем 

А.Я.Вальтером во Львове после реабилитации, переезд в Москву, бо
лезнь и смерть мужа (1966). Знакомство авторов с Гинзбург, ее лич
ность. Издание 1-го тома книги «Крутой маршрут» итальянским изда
телем А.Мондадори на русском и итальянском языках (1967). Значе
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ние книги как художественного произведения и источника фактов о 
репрессиях 1930-х гг. Характеристика ее властями в СССР как «кле
ветнического» произведения. Написание Гинзбург книги «Под сенью 
Люциферова крыла» как другого варианта «Крутого маршрута», со
жжение рукописи. Смерть и похороны Гинзбург на Кузьминском 
кладбище в Москве. Издание 2-го тома «Крутого маршрута».

Гиппиус Зинаида Николаевна (1869—1945), 
поэт, прозаик, драматург, литературный критик, публицист; 

с 1920 г. в эмиграции
См. также №№ 6853, 7683, 7684, 7687, 7688

7357. Гиппиус З.Н. Contes d’amour / Предисл. и примеч. Т.Пах- 
мусс И Возрождение. 1969. № 210. С. 57—75; № 211. С. 25—47; 
№ 212. С. 39-54.

19 февр. 1893 — 17 февр. 1904. Дневниковые записи. Круг обще
ния. Отношения с поэтами Ф.А.Червинским, Н.М.Минским, крити
ком и искусствоведом А.Л.Волынским (Флексером), А.В.Карташевым 
и др. Мысли о любви, равенстве и свободе личности в свете религиоз
но-философских воззрений автора, ее концепции мистической, воз
вышенной любви.

7358. Гиппиус З.Н. Коричневая тетрадь: Дневник / Предисл. и 
примеч. Т.Пахмусс // Возрождение. 1970. № 221. С. 25—38.

То же И Гиппиус З.Н. Дневники: В 2 кн. М., 1999. Кн. 2. С. 347— 
360.

1921 — 1925, 1936, 1944. Настроение автора после отъезда из Вар
шавы в Париж. Подведение итогов варшавских событий. Разочарова
ние в деятельности Б.В.Савинкова, восприятие известий о переходе 
им советской границы и смерти как завершение его измены «русскому 
делу». Мысли о революции, смерти, любви, браке. Упреки Д.В.Фило- 
софову за его контакты с Савинковым, Л.Б.Красиным, записи в 
форме неотправленных писем к нему о личных отношениях автора с 
ним в разные годы.

7359. Гиппиус З.Н. О Бывшем / Предисл. «Дневник Зинаиды Ни
колаевны Гиппиус "О бывшем”» и примеч. Т.Пахмусс // Возрождение. 
1970. № 217. С. 56-77; № 218. С. 52-70; № 219. С. 57-75; № 220. 
С. 53-75.

1899—1914. Дневниковые записи о формировании и утверждении 
своих религиозно-философских воззрений. Идеи создания нового ре
лигиозного сознания и новой церкви. Поиски идейной поддержки у 
интеллигенции. Возникновение на почве общих духовных интересов 
союза: Гиппиус, Д.С.Мережковский, Д.В.Философов, взаимоотноше
ния внутри союза, совершение новых религиозных обрядов (мисте
рий). Участие автора, Мережковского и Философова в организации и 
деятельности Религиозно-философских собраний в Петербурге (1901 — 
1903). Журнал «Новый путь». Круг знакомых в России и за границей, 
привлечение единомышленников, образование религиозной группы 
(Мережковские, Философов, сестры Н.Н. и Т.Н.Гиппиус, Н.А.Бердя- 
ев, А.В.Карташев, А.А. Мейер — профессор Народного университета в 
Петербурге, А.Белый, М.С.Шагинян, З.А.Венгерова и др.). Запись 
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«программы» автора — ее суждений о религиозной общественности, 
самодержавии и революции.

7360. Горская А. Памяти Зинаиды Николаевны Гиппиус // РМ. 
1967. 23 марта (№ 2598). С. 5.

1944—1945. Посещения автором З.Н.Гиппиус в Париже после 
смерти Д.С.Мережковского. Ее интерес к современной литературе, 
чтение стихов автора и отношение к ним. Характеристика мировоз
зрения Гиппиус в последний год жизни. Ее смерть. В тексте — отрыв
ки из дневника Гиппиус.

7361. Тэффи Н.А. Зинаида Гиппиус // Возрождение 1955. № 43. 
С. 87-96.

То же. Мои современники // Слово. М., 1991. № 12. С. 56—59; 
Тэффи Н.А. Смешное в печальном. М., 1992. С. 466—476.

Др. публ. // НРС. 1950. 12 марта (№ 13834).
1908, 1939—1945. Полемика автора с З.Н.Гиппиус на страницах га

зеты «Речь» по поводу книги А.Белого «Пепел». Возобновление зна
комства во время жизни в Биаррице (Франция) в годы Второй миро
вой войны. Дружба автора с Гиппиус после смерти Д.С.Мережковско
го. Личность Гиппиус, ее внутренний мир. Литературный кружок на 
ее квартире, его члены В.А.Мамченко, И.Г.Лорис-Меликов и др. Пос
ледние годы жизни Гиппиус, работа над книгой о Мережковском, бо
лезнь и смерть. Прощание с писательницей.

Глинка Глеб Александрович (1903—1989), 
прозаик, поэт, литературный критик, литературовед; с 1944 г. в эмиграции

7362. Первушин Н.В. О поэте Глебе Глинке // НЖ. 1989. № 177. 
С. 301-302.

7—1989. Знакомство с поэтом Г.А.Глинкой в Париже, дальнейшее 
общение. Отрывочные сведения об обстоятельствах его эмиграции. 
Последнее выступление Глинки с чтением своих стихов на литератур
ном вечере в Русской летней школе в г. Норвич (США, штат Конне
ктикут, лето 1986). Смерть поэта.

Гозиас Слава Борисович (р. 1935), 
поэт; после 1980 г. в эмиграции

7363. Гозиас С. Б. О себе любимом // НЖ. 1986. № 165. С. 23—34.
1930-е — 1980-е гг. Сведения о родственниках. Жизнь в период 

Великой Отечественной войны в Ленинграде, Ленинградская блокада. 
Контузия, эвакуация под Новосибирск (1943). Учение в школе. Возвра
щение в Ленинград. Первые опыты в прозе и стихосложении. Знакомст
во с поэтом Г.Я.Горбовским, его влияние на автора. Значение 20-го съез
да КПСС для автора и его поколения. Собственные черты характера и 
связанные с ними эпизоды жизни на родине и в эмиграции.

Гончаров Иван Александрович (1812—1891),
прозаик

7364. Маркелов К.М. Страничка воспоминаний: И.А.Гончаров // 
Возрождение. 1926. 15 февр. (№ 258). С. 2.
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1870—1889. Детские годы автора. Посещение с отцом И.А.Гонча- 
рова (1878). Описание дома и квартиры писателя, его внешний облик 
и манера поведения. Сведения о плавании Гончарова на фрегате 
«Паллада». Последняя встреча с ним в доме тети автора.

Гончаров Юрий Федорович (1903—1929), 
поэт, прозаик; с 1920 г. в эмиграции

7365. Кулатти Адыль-Гирей. Мое знакомство с Ю.Гончаровым // 
ВК. 1929. № 35. С. 18.

1920-е гг. Знакомство с сотрудником журнала «Вольное казачест
во», писателем Ю.Ф.Гончаровым в Брно (Чехословакия). Его внеш
ность, черты личности.

Горбовский Глеб Яковлевич (р. 1931), 
поэт, прозаик

7366. Гозиас С. Б. Дружба с Глебом Горбовским // НЖ. 1986. 
№ 162. С. 155—160. — В ст.: Несколько слов о Глебе Горбовском.

1946—1961. Семья Г.Я.Горбовского, арест отца, детские годы. Со
вместное с автором учение в ленинградской школе (1946), последую
щая дружба (1954—1961). Первое стихотворение Горбовского «Ослик», 
успех его книги «Поиски тепла» (1960).

Горлин Михаил Генрихович (1909—1943?), 
поэт, переводчик, литературный критик, литературовед; 

с 1919 г. в эмиграции 
Горлина (урожд. Блох) Раиса Ноевна (1899—1943), 

поэт; с 1922 г. в эмиграции
7367. Каннак Е.О. Памяти ушедших // РМ. 1980. 1 мая. (№ 3306). С. 12. 
То же Ц Каннак Е.О. Верность. Paris, 1992. С. 150—167.
1930-е — 1940-е гг. Жизнь и литературное творчество М.Г.Горлина 

и Р.Н.Горлиной, их брак. Общение автора с ними в Берлине, Париже, 
Сен-Мало (Франция). Смерть супругов в немецких лагерях во время 
Второй мировой войны.

Горный Сергей (псевд., наст, имя Оцуп Александр Авдеевич,
1882-1949),

поэт, прозаик, литературный критик, журналист, 
участник Белого движения; с 1920 г. в эмиграции

7368. Горный С. Пять и одна: (Детство) // ЖП. 1925. № 13. 
С. 15-20.

1880-е гг. Детские годы. Братья и сестры, их внешность, характе
ры, увлечения и забавы.

Горький М. (псевд., наст, имя Пешков Алексей Максимович, 
1868-1936), 

прозаик, драматург, литературный критик, публицист, 
общественный деятель; в 1921—1933 гг. в эмиграции

7369. Андреев Г.А. Горький в Соловках: Отр. из кн. «Соловецкие 
острова» // НРС. 1948. 19 окт. (№ 13325). С. 3.
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1929. Приезд М.Горького с сыном М.А.Пешковым и невесткой в 
Соловецкий лагерь особого назначения. Изоляция чекистами Горько
го от заключенных. Внешний облик и поведение Горького, посещение 
им лагерного спектакля и колонии для малолетних правонарушителей. 
Директор колонии И.С.Кожевников.

7370. Арбатов З.Ю. Встреча с Максимом Горьким // Грани. 1959. 
№ 42. С. 111-116.

1923. Работа автора над окончанием романа «Путь скорби». Кон
фиденциальная встреча с М.Горьким в Грюнвальде (Берлин) по пово
ду издания романа. Внешность писателя, особенности его речи, мане
ра общения с собеседником. Оценка Горьким русской революции. 
Отказ автора от предложения Горького вернуться в СССР вместе с 
группой А.Н.Толстого. Пометки Горького на рукописи романа. Пос
ледняя встреча с писателем в берлинском ресторане.

7371. Берберова Н.Н. [Воспоминания] // Берберова Н.Н. Желез
ная женщина. Нью-Йорк, 1981*.

То же // ДН. 1989. № 10. С. 162—184; Берберова Н.Н. Железная 
женщина. М., 1991. С. 165—201.

1922—1927. Жизнь М.Горького и М.И.Закревской-Бенкендорф- 
Будберг в Германии, Чехословакии, Италии (Сорренто). Семья писа
теля, круг его общения. Роль Закревской в доме Горького, характерис
тика ее личности, поездки в Эстонию, Вену, Берлин, Прагу. Сведения 
о свидании ее с Р.Б.Локкартом. Издание произведений Горького. От
ношение Горького к В.И.Ленину. Денежные затруднения писателя, 
вопрос о его возвращении на родину. В тексте — письма Закревской, 
отрывки из дневника Локкарта, воспоминаний Н.Я.Мандельштам,
B. Ф.Ходасевича1.

7372. Бунин И.А. Горький // Бунин И.А. Воспоминания. Париж, 
1950. С. 118-129.

То же И Бунин И.А. Под серпом и молотом. Лондон (Канада), 
1975. С. 141 — 150; Бунин И.А. Воспоминания. Париж, 1981. С. 118— 
121; Бунин И.А. Окаянные дни; Воспоминания; Статьи. М., 1990.
C. 236-243; НС. 1990. № 11. С. 179-182; Смена. М„ 1990. № 3. 
С. 20—26; Бунин И.А. Окаянные дни: Неизвест. Бунин. М., 1991. 
С. 266-274.

То же [отр.] И Дон. Ростов н/Д, 1968. № 3. С. 168—170.
Др. публ. И Бунин И.А. Собр. соч. Берлин. 1936. T. 1. С. 58—64. — 

В публ.: Из записей; ИР. 1936. № 28(582). С. 1—4.
1899—1917. Знакомство с М.Горьким в Ялте. Встречи с ним в Пе

тербурге, Москве, Крыму, на Капри. Внешний облик писателя, мане
ра поведения, разговора, черты личности, образ жизни, творчество. 
Разрыв с ним.

7373. Валентинов Н.В. Встречи с Максимом Горьким // НЖ. 1965. 
№ 78. С. 120-139.

1 Аннотация составлена по изд.: Берберова Н.Н. Железная женщина. — М., 
1991.
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То же И Валентинов Н.В. Наследники Ленина. Benson (Vermont), 
1990. С. 159-180; М„ 1991.

1905—1930-е гг. Знакомство с М.Горьким. Внешний облик писате
ля, манера общения. Его культурно-просветительная программа, связь 
с книгоиздательством И.Д.Сытина. «Западничество» Горького, его 
статья «Две души», социально-политические взгляды. Черты характера 
и их проявления. Высказывания о Л.Н.Толстом, рассказ о встрече с 
В.И.Лениным в Лондоне (1907). Горький и советская действитель
ность. В тексте — письма Горького автору.

7374. Варшер Т.С. Две жены Максима Горького // Сегодня. 1921. 
8 нояб. (№ 255). С. 2.

То же Ц РГ. 1923. 3 июля (№ 861).
1910-е гг. — 1921. Встреча на студенческом вечере с женой Горь

кого, Е.П.Пешковой. Отдых в семье Горького на Капри, М.Ф.Андре- 
ева. Попытки увидеться с Андреевой (лето 1919) в связи с арестом 
одного из своих друзей. Встреча с Пешковой (май 1921), ее помощь 
заключенным.

7375. Волжанин О. Юный Горький: (Из моих лит. воспомина
ний) //Дни. 1928. 25 марта (№ 1369). С. 3-4.

То же [с сокр.] Когда Горький был Пешковым // ИР. 1936. № 33 
(587). С. 8-10.

Конец XIX в. — нач. 1900-х гг. Встречи с М.Горьким в кругах ре
волюционно настроенной интеллигенции в Нижнем Новгороде. Его 
связи с бывшими политическими ссыльными. С.Г.Сомов, А.В.Чекин, 
И.Х.Лалаянц и др. Диспуты на нелегальных собраниях между привер
женцами народничества и марксизма. Пропагандист марксизма казан
ский статистик П.Н.Скворцов. Внешность Горького, манера разгово
ра, черты личности, начало литературного творчества, сотрудничество 
в «Нижегородском листке». Рассказы писателя о посещении «Милли- 
онки» — нижегородского квартала воровских притонов.

7376. Волковыский Н.М. Максим Горький в 1919—21 г. // НРС. 
1936. 12 июля (№ 5862). С. 3, 6.

Посещения автором квартиры М.Горького в Москве в качестве 
одного из руководителей Дома литераторов и товарища председателя 
Всероссийского союза писателей. Привилегированное положение 
Горького. Беседы с ним, его внимание к судьбам ученых. Отношение 
к Горькому в московском правлении Всероссийского союза писате
лей, отклонение его кандидатуры в председатели Союза.

7377. Герланд Б. Кто отравил Горького: (Рассказ проф. Плетне
ва) И СВ. 1954. № 6. С. 109-110.

То же Ц ВиМ. 1977. № 14. С. 205-208.
1940—1950-е гг. Знакомство и дружба с больничным врачом лагеря 

в Воркуте проф. Д.Д.Плетневым, его рассказ о внезапной смерти 
М.Горького и двух его санитаров в 1936 г. от отравленных конфет. 
Обвинение врачей в отравлении, заключение в тюрьму и ссылка.

7378. Глинка Г.А. Дневник Горького // СВ. 1954. № 1. С. 18—20.
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1936. Запись рассказа члена комиссии по разбору архива М.Горь
кого после смерти писателя. Назначение комиссии под руководством 
сотрудника журнала «Наши достижения» В.Т.Бобрышева, обнаруже
ние записей Горького с критикой И.В.Сталина и руководства страны. 
Опечатывание архива сотрудниками НКВД, подписка членов комис
сии о неразглашении содержания записей.

7379. Гронский И.М. Беседа о Горьком / Публ. М.Нике // Минув
шее. 1990. Вып. 10. С. 64—87. — Примеч.

То же И Минувшее. М., 1992. Вып. 10.
1932—1933. Воспоминания о М.Горьком в форме беседы с сотруд

никами архива Горького. Встречи Горького с И.В.Сталиным, В.М.Мо
лотовым, К.Е.Ворошиловым и другими руководящими деятелями пар
тии и членами Политбюро ЦК ВКП(б), по его рассказам. Отношение 
писателя к лидерам оппозиции — Л.Б.Каменеву, Н.И.Бухарину, 
К.Б.Радеку, А.И.Рыкову, М.П.Томскому. Окружение Горького: сын 
М.А.Пешков, секретарь П.П.Крючков, нарком НКВД Г.Г.Ягода. Взаи
моотношения с писателями: Л. Л .Авербахом, А.Н.Афиногеновым, 
В.М.Киршоном, И.С.Макарьевым, С.К.Сергеевым-Ценским, А.А.Фа
деевым, А.К.Воронским. Дружба с Д.П.Мирским — сыном министра 
внутренних дел царской России кн. П.Д.Святополк-Мирского.

7380. Грузенберг О.О. О Максиме Горьком // ПН. 1936. 25, 
27 июля (№№ 5601, 5603). С. 3.

1904—1909, 1920-е гг. Знакомство с М.Горьким, выступление в ка
честве его защитника в суде. Черты личности писателя, его отноше
ние к еврейскому вопросу, рассказ о погроме в Нижнем Новгороде. 
Посещения Горького на Капри (1909). Ответ Горького на призыв ав
тора к возвращению писателя в СССР.

7381. Дубнова-Эрлих С.С. Из воспоминаний о Горьком / Дубно
ва С.С. Ц Новоселье. 1945. № 21. С.46—53.

То же [с сокр.] И Максим Горький. Из литературного наследия. 
Горький и еврейский вопрос. Иерусалим, 1986. С. 459—461.

1915—1917. М.Горький — редактор ежемесячного петроградского 
журнала «Летопись», его отношения с молодежью — И.Э.Бабелем, 
В.В.Маяковским, автором. Оценка деятельности журнала рабочими 
Путиловского завода в Петрограде. Праздничный вечер по случаю 
первой годовщины журнала (дек. 1916). Закрытие журнала во время 
Февральской революции. Издание ежедневной газеты «Новая жизнь». 
Участие писателя в создании Лиги борьбы с антисемитизмом. Речь 
Горького на заседании Совета рабочих и солдатских депутатов в Тав
рическом дворце, его призыв к сохранению культуры и ее ценностей 
для будущих поколений.

7382. Зайцев Б.К. Максим Горький: (К юбилею) // Зайцев Б.К. 
Мои современники. Лондон, 1988. С. 98—108.

То же // Возрождение. 1932. 15, 30 окт. (№№ 2692, 2707); Дон. 
Ростов н/Д, 1990. № 10. С. 170—174; Зайцев Б.К. Братья писатели. 
М., 1991. С. 14-22; Собр. соч.: В 5 т. М., 1999. Т. 6 (доп.). С. 302- 
311.
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То же [отр.] И Зайцев Б.К. Голубая звезда. М., 1989. С. 471—472; 
Столица. М., 1991. № 8. С. 42—45.

Др. публ. О Горьком и о былом // РМ. 1967. 9 нояб. (№ 2660); 
Зайцев Б.К. Дни. М.; Париж, 1995. С. 415—422.

1898—1932. Знакомство с М.Горьким у Л.Н.Андреева. Работа авто
ра над переводом произведения Г.Флобера «Искушение св. Антония» 
для издательства «Знание». Обед у Горького в его квартире на Воздви
женке в Москве (1905). М.Ф.Андреева. Последующие мимолетные 
встречи с писателем. Характеристика личности Горького, его творче
ства и общественной деятельности в предреволюционные и послере
волюционные годы.

7383. Замятин Е.И. О Горьком // Новоселье. 1942. № 1. С. 39—49.
То же. М.Горький // Замятин Е.И. Лица. Нью-Йорк, 1955. С. 81 — 

89; Нью-Йорк, 1967. С. 81-89; Замятин Е.И. Соч. М., 1988. С. 347- 
358; Замятин Е.И. Мы: Роман, повести, рассказы, пьесы, ст. и воспо
минания. Кишинев, 1989. С. 613—623; Замятин Е.И. Избр. произведе
ния. М., 1990. С. 468-478.

1917—1932. Знакомство с М.Горьким в редакции журнала «Лето
пись» в Петрограде, последующие встречи. Черты личности писателя, 
культурно-просветительская деятельность. Помощь репрессированным 
и их семьям, в частности, заступничество за Н.С.Гумилева, отноше
ние к большевистскому террору. Горький и советская литература. Со
действие Горького автору в оформлении документов на выезд за гра
ницу.

7384. Кускова Е.Д. Как это было: (Из воспоминаний) // ПН. 1938. 
1, 8 апр. (№№ 6215, 6622). С. 2.

Окт. 1917 — 1920-е гг. Встречи с Е.П.Пешковой и ее сыном 
М.А.Пешковым, отношение последнего к Октябрьскому перевороту, 
его связь с ЧК—ГПУ. Хлопоты автора о выезде С.Н.Прокоповича за 
границу для операции (апр. 1921), визит к М.Горькому в Москве с 
просьбой о поручительстве. Переговоры с Горьким по поводу органи
зации Всероссйского комитета помощи голодающим (Помгол, июнь 
1921). Посещения Горького Ф.Э.Дзержинским. Письма писателя авто
ру из Герингсдорфа и Сорренто.

7385. Кускова Е.Д. На рубеже двух эпох: (Памяти А.М.Горько
го) И ПН. 1936. 26 июня (№ 5572). С. 2.

То же И НРС. 1936. 7 июля (№ 8557).
1893—1929. Первая встреча с М.Горьким в Нижнем Новгороде, 

спор с ним о путях развития России. Разговор с Горьким о большеви
ках, его вступление в большевистскую фракцию РСДРП (1903). Вечер 
с Горьким, С. Т.Морозовым и М.Ф.Андреевой на квартире автора в 
канун революции 1905 г. Борьба Горького против антисемитизма 
(1910-е). Помощь в спасении людей от арестов сотрудниками ЧК 
после Октябрьского переворота. Последнее письмо от Горького из 
Сорренто (22 янв. 1929). Разрыв с писателем после опубликования в 
газете «Известия» его фельетона, посвященного автору.

7386. Кускова Е.Д. Трагедия Максима Горького // НЖ. 1954. 
№ 38. С. 224-245.
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1893, 1918—1936. Воспоминания в связи с публикацией книги 
М.С.Шагинян и Л.Л.Авербаха «Писатель болен?» (1927). Знакомство 
автора с М.Горьким в Нижнем Новгороде (1893), отношение к нему 
местной интеллигенции. Газета Горького «Новая жизнь» в Петрогра
де, ее закрытие (1918). Голод в России (1921). Горький и Всероссий
ский комитет помощи голодающим. Взаимоотношения автора и 
С.Н.Прокоповича с М.Горьким, их переписка. Письмо Горького с 
объяснением его молчания по поводу травли интеллигенции (1929). 
Отклик Ф.И.Шаляпина на смерть Горького в газете «Последние но
вости» (1936).

7387. Кускова Е.Д. Юбиляр Ц ПН. 1932. 12 сент. (№ 4190). С. 2-3.
1891 — 1894. Работа в земском статистическом бюро в Нижнем 

Новгороде под руководством Н.Ф.Анненского. Сослуживцы — ссыль
ные интеллигенты, разделение их на два лагеря — народников и 
марксистов. Споры о путях развития России, пропаганда среди со
рмовских рабочих. Встречи с М.Горьким на собраниях социал-демо
кратов, чтение рассказа Горького «Макар Чудра». Материальная по
мощь Горького в выпуске газеты «Наша жизнь». Характеристика его 
как писателя-самородка.

7388. Манухин И.И. С. Боткин, И.Мечников, М.Горький // НЖ. 
1967. № 86. С. 139-158.

1910—1921. Смерть С.С. Боткина, его биография. Встреча с 
И.И.Мечниковым в Пастеровском институте (Париж), исследование 
методов лечения туберкулеза. Поездка с женой в Италию (авг.—нояб. 
1913). Посещение М.Горького на Капри, жизнь у него на вилле «Се
рафина». Е.П.Пешкова. Беседы с писателем, его популярность среди 
русских эмигрантов. Лечение Горького от туберкулеза по новому ме
тоду автора. Восприятие Горьким Февральской революции и Октябрь
ского переворота, его жизнь в советской России в 1920—1921 гг. 
Оценка автором деятельности и личности писателя.

7389. Манухина Т.И. «Друг человечества»: (М.Горький) / Тама- 
нин Т. Ц РЗ. 1938. № 11. С. 117-134.

Сент. 1913—1920. Лечение М.Горького И.И.Манухиным от тубер
кулеза. Поездка с мужем на Капри и в Сорренто. Жизнь у Горького 
на вилле «Серафина», ее обитатели. Е.П.Пешкова, ее мать М.А.Вол- 
жина. Личность Горького, его отношение к писателям-современникам 
и простым людям. Популярность писателя среди русской эмиграции и 
в России. Отношение его к русской революции и красному террору. 
Сведения о дальнейшей деятельности Горького в СССР.

7390. Мороз П.П. Горький в СССР: Встречи с Горьким // СВ. 
1954. № 1. С. 15-18.

1929, 1935. Встречи с М.Горьким в Ростове-на-Дону и в Крыму во 
время его поездок по Северному Кавказу и отдыха на даче. Беседы с 
писателем, его личность, отношение к политическим репрессиям.

7391. Пресс А.Г. Максим Горький — Алексей Максимович Пеш
ков // РМ. 1974. 15 авг. (№ 3012). С. 8.

1905. Знакомство с М.Горьким в издательстве «Знание» в Петер
бурге. Его руководство издательством, рост популярности как писате
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ля. Горький в домашней обстановке. Его внешний облик, манера об
щения. Беседа с ним о литературе. Горький о Д.С.Мережковском.

7392. Ремизов А.М. Три письма Горького // НРС. 1951. 8 июля 
(No 14318). С. 2.

1900-е гг. — середина 1920-х гг. Знакомство с М.Горьким в Петер
бурге (3 янв. 1906). Заступничество Горького за писателей (1917— 
1920), помощь автору в возвращении рукописи его произведения 
«Плачущая канава», отобранной на таможне при попытке переправить 
ее за границу (1922). Встречи с Горьким в издательстве «Всемирная 
литература» в России, затем в Берлине (1920-е). Обстоятельства напи
сания писем Горького: Б.В.Савинкову (1902), трех писем автору 
(1902—1907). История группового фотоснимка Горького, проф.
А.П.Пинкевича, Л.Н.Толстого, А.С.Родэ и автора (Берлин, 1923).

7393. Сургучев И.Д. Горький и дьявол // Возрождение. 1955. № 46. 
С. 20-25.

Др. публ. М.Горький И Зарницы. 1921. № 9. С. 4—7.
После 1906. Встречи с Горьким на Капри (Италия) и у Е.П.Пеш

ковой в Москве, беседы о литературе. Осуждение автором писателя за 
сотрудничество с большевиками. Талисман Горького — икона с дья
волом, полученная им в дар от богомаза иконописной мастерской.

7394. Тейтель Я.Л. О Горьком-человеке // HP. 1936. № 10. С. 15— 
16.

1894. Знакомство с М.Горьким в Самаре. Отзыв Н.Г.Гарина-Ми- 
хайловского о его фельетонах в «Самарском вестнике». Е.П.Волжина, 
будущая жена Горького. Рассказ писателя «26 и одна».

7395. Хмара Г.М. Максим Горький: (Горький против Достоевско
го) и Новоселье. 1946. № 29/30. С. 137-141.

Нач. 1900-х — 1920-е гг. Постановки пьес М.Горького «Мещане» 
(1902) , «На дне» (1902), «Дети солнца» (1905) на сцене Московского 
Художественного театра. Работа театра над инсценировкой романа 
Ф.М.Достоевского «Бесы» («Николай Ставрогин»), отношение Горь
кого к этой постановке (1913). Посещение Горьким спектакля Первой 
студии МХТ «Праздник мира» Г.Гауптмана, беседа со студийцами 
(1917). Последняя встреча автора с писателем в Берлине.

7396. Ходасевич В.Ф. «Беседа»: (Из воспоминаний) // Возрожде
ние. 1938. 14 янв. (№ 4114). С. 9.

1922—1924. Издание журнала «Беседа» в Берлине (с весны 1923) 
при участии М.Горького. Встречи и переписка автора с ним (осень 
1922—1924). Переговоры Горького с представителями советской влас
ти о распространении журнала в России. Разрыв отношений автора с 
писателем.

7397. Ходасевич ВЪФ. Горький // Ходасевич В.Ф. Белый коридор: 
Воспоминания. Нью-Йорк, 1982. С. 221—255. — (Избр. проза. T. 1).

То же И СЗ. 1940. № 70. С. 131 — 157; Горький за границей // 
ВиМ. 1987. № 99. С. 191—221; Горький // Ходасевич В.Ф. Воспоми
нания о Горьком. М., 1989. С. 27—47; Октябрь. М., 1989. № 12. 
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С. 178—189; Ходасевич В.Ф. Белый коридор. Омск, 1991. С. 333—364; 
Библиотекарь. М., 1991. № 2. С. 54—63.

Осень 1918—1928. Частично со слов М.Горького, по его письмам и 
документам. Вражда между М.Горьким и Г.Е.Зиновьевым. Политичес
кие причины отъезда писателя в Германию. Издание в Берлине жур
нала «Беседа» (1923) при участии Горького и автора. Провокационные 
действия советских властей, фактическое запрещение распростране
ния журнала в СССР. Роль М.И.Будберг, секретаря Горького, в улуч
шении отношений писателя с большевиками, в написании им воспо
минаний о В.И.Ленине. Встреча автора с Горьким в Сорренто. Атмо
сфера в доме Горького после приезда Е.П.Пешковой (1925). Сын 
Максим (М.А.Пешков), его характер, поведение, обсуждение с авто
ром вопроса о возвращении Горького в СССР, связь Максима и Пеш
ковой с ОГПУ. Издание и запрещение в СССР последнего независи
мого журнала «Русский современник» (1924), арест главного редактора
А.Н.Тихонова. Позиция Горького по отношению к советской власти, 
его письма автору с ее объяснением. Прекращение отношений автора 
с писателем.

7398. Ходасевич В.Ф. Горький // Ходасевич В.Ф. Некрополь. 
Bruxelles, 1939. С. 228-278.

То же Ц СЗ. 1937. № 63. С. 264—292; Ходасевич В.Ф. Некрополь. 
Paris, 1976. С. 228-275; М., 1991. С. 155-187; Знамя. М., 1987. № 5. 
С. 151—166; Ходасевич В.Ф. Воспоминания о Горьком. М., 1989. 
С. 4—27; Ходасевич В.Ф. Белый коридор. Омск, 1991. С. 298—333; 
Ходасевич В.Ф. Колеблемый треножник. М., 1991. С. 353—374.

Др. публ. Максим Горький в Сорренто // НРС. 1975. 5 июля 
(№ 23673).

Осень 1918 — апр. 1925. Знакомство с Горьким в Петрограде в его 
квартире на Кронверкском проспекте, ее обитатели и посетители. По
мощь Горького автору в освобождении от службы в армии (лето 1920). 
Переезд автора в Петроград (нояб. 1920), дружба с Горьким. Кон
фликт последнего с Г.Е.Зиновьевым. Отъезд писателя (осень 1921) и 
автора (июль 1922) в Германию, затем в Италию. Совместная жизнь в 
Сорренто, на вилле «Сорито», ее обитатели. Образ жизни писателя, 
привычки, черты характера, мировоззрение, отношение к молодым 
писателям, к людям творческого склада, благотворительная деятель
ность. Сын Горького Максим (М.А.Пешков). Взаимоотношения Горь
кого с баронессой В.И.Икскуль, княгиней О.В.Палей.

7399. Ходасевич В.Ф. Завтрак в Сорренто // Ходасевич В.Ф. Белый 
коридор: Воспоминания. Нью-Йорк, 1982. С. 256—262. — (Избр. 
проза. T. 1).

То же И Возрождение. 1938. 6 мая (№ 4130); Сегодня. 1938. 8 мая 
(№ 127); ЛК. 1983. № 9. С. 9-11; Библиотекарь. М., 1991. № 3. 
С. 56-58.

1925. Приезд к Горькому в Сорренто на виллу «Сорито» советско
го консула из Неаполя и иностранного писателя, завтрак, организо
ванный для них на вилле.

7400. Чернавин В.В. Горький в Мурманске // ПН. 10 июня 
(№ 4462). С. 2.
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1930. Приезд М.Горького в Мурманск, осмотр траловой базы Сев- 
рыбтреста и траулера «Максим Горький». Встреча и сопровождение 
его по городу представителями ОГПУ и городской администрации.

7401. Шаляпин Ф.И. Об А.М.Горьком // ПН. 1936. 10 июля 
(№ 5586). С. 3.

То же Ц НРС. 1936. 21 июля (№ 8571).
1890-е гг., 1928. Первая встреча с М.Горьким в Нижнем Новгоро

де, его рассказ о своей юности, попытке самоубийства (1887). Отно
шение писателя к России и русскому народу. Последняя встреча с 
ним в Риме (1928), совет автору вернуться в СССР.

7402. Шебуев Н.Г. Как Максим Горький в юные годы покушался 
на самоубийство: Из воспоминаний старого журналиста // НРС. 1936. 
7 нояб. (№ 8679). С. 2.

1896, 1900-е гг. Редактирование автором газеты «Известия Всерос
сийской промышленной и художественной выставки» (1896) в Ниж
нем Новгороде, встречи с Л.Н.Андреевым и М.Горьким, отказ послед
него от работы корректором в газете. Последующее интервью с Горь
ким, его воспоминания о попытке самоубийства в юности (2 дек. 
1887). Заметка об этом событии в «Волжском вестнике» (дек. 1887).

Гофман Виктор Викторович (1884—1911),
поэт

7403. Ходасевич В.Ф. Парижский альбом // ВиМ. 1983. № 74. 
С. 207—241. — Из содерж.: Встреча с Майковым. С. 207—210; Виктор 
Гофман: К двадцатилетию со дня смерти. С. 214—221.

То же. Виктор Гофман // ПН. 1926. 14 окт. (№ 2031); Парижский 
альбом: [Встреча с Майковым] //Дни. 1926. 11 июля (№ 1039).

Июль 1896, 1901 — 1911, 1920. Встреча с тяжелобольным поэтом 
А.Н.Майковым в дачном пос. Сиверская под Москвой. Знакомство с 
поэтом В.В.Гофманом (1901), учение с ним в одной гимназии, одно
временное увлечение поэзией. Его внешний облик, манера читать 
стихи. Влияние В.Я.Брюсова, его философских взглядов на Гофмана, 
их дружеские отношения, ссора. Изгнание Гофмана из модернистских 
журналов и издательств. Выход первой книги стихов Гофмана «Книга 
вступлений» (1904), критика ее Брюсовым. Литературная деятельность 
поэта в Петербурге. Заболевание неврастенией. Приезд в Москву 
(весна 1910) и последняя встреча с автором. Известие о самоубийстве 
Гофмана в Париже (13 авг. 1911).

Гребенщиков Георгий Дмитриевич (1882/1883—1964), 
прозаик, поэт, драматург, переводчик, публицист, журналист; 

с 1920 г. в эмиграции
7404. Гребенщиков Г.Д. В просторах Америки // НЖ. 1943. № 4. 

С. 42-59.
1942. Жизнь в США в своем поместье Чураевка (штат Коннекти

кут), освоение земель, борьба со стихией. Посещение каменной ча
совни преп. Сергия Радонежского. Описание путешествия по США.
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7405. Гребенщиков Г.Д. Георгий Гребенщиков о себе: (К двадцати
летию его лит. деятельности) // НРС. 1926. 3 апр. (№ 4815). С. 2, 6.

1880-е — 1910-е гг. Детство, влияние матери. Учителя. Литератур
ные опыты в девятилетием возрасте. Первые юношеские газетные 
публикации (1904—1906). Провинциальные редакторы: В.И.Маевский, 
Н.А.Самойлов.

7406. Гребенщиков Г.Д. Из моей жизни: Странички автобиогр. // 
Зарница. 1925. № 1. С. 5—9: портр.

1890-е гг. — 1916. Детство в крестьянской семье в с. Николаев
ский Рудник Томской губ. Внешний облик и характеры деда, отца, 
матери, взаимоотношения в семье. Последняя встреча и прощание с 
родителями перед отъездом в армию.

7407. Гребенщиков Г.Д. Первое путешествие в горы Алтая // Зар
ница. 1926. № 11. С. 5—8.

1894. Поездка с отцом в составе сельской артели из села в горы за 
строевым лесом. Падение вместе с лошадью с обрыва. Работа крес
тьян по заготовке бревен, составлению и креплению плотов для пере
правки их по р. Ута к селу. Возвращение подростков с лошадьми в 
село.

7408. Коварская В.И. На берегах Помперага: К 80-летию Г.Д. Гре
бенщикова И НРС. 1963. 21 июля (№ 18395). С. 3.

1941 — 1963. Поездки автора к Гребенщикову в дер. Чураевка на бе
регу р. Пампераг (США). Обитатели Чураевки и гости писателя, его 
жена Т.Д.Гребенщикова. Расположение деревни, окружающая приро
да, погодные условия.

7409. Логунова Н.А. Мое знакомство с Гребенщиковым // НРС. 
1963. 4 авг. (№ 18409). С. 8.

1940—1963. Переписка автора с Г.Д.Гребенщиковым, поездки к 
нему в дер. Чураевка, внешний вид и внутреннее убранство дома Гре
бенщиковых. Жена писателя Т.Д. Гребенщикова. Рассказ писателя о 
строительстве своего дома и часовни преп. Сергия Радонежского. Бо
лезнь Гребенщикова.

7410. Савченко И.Г. Георгий Гребенщиков // ВСиб. 1929. № 6/7. 
С. 40-46.

1908—1920-е гг. Жизнь в Новониколаевске, сотрудничество в газе
те «Обь». Переписка с писателем и редактором газеты «Омское слово» 
Г.Д. Гребенщиковым. Знакомство с Гребенщиковым в Томске, его на
ружность, домашняя обстановка, беседа с ним о его творчестве. Выход 
в свет первой книги Гребенщикова — поэмы «Киргиз» (1910), сборни
ков рассказов «В просторах Сибири», «В горных далях», «Любава», 
«Родник в пустыне», романов «Чураевы», «Былина о Микуле Буяно- 
виче». Литературно-критический анализ этих произведений.

Григорович Дмитрий Васильевич (1822—1899/1900), 
прозаик

7411. Немирович-Данченко Вас.И. «Перерепенко» и «Довгочхун» в 
Венеции: (Из воспоминаний) // Сегодня. 1923. 15 апр. (№ 78). С. 5.
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1890-е гг. Посещение Венеции с Д.В.Григоровичем и инженером 
К.А.Скальковским. Ссора Григоровича со Скальковским. Последние 
дни жизни Григоровича в Петербурге (1899).

Грин (псевд., наст, фамилия Гриневский) Александр Степанович 
(1880-1932),

прозаик
7412. Ельницкая Н.Н. Алые паруса // НЖ. 1986. № 90. С. 282—284.
То же // НРС. 1965. 4 дек. (№ 19262).
1930—1932. Жизнь в Феодосии, знакомство с творчеством

A. С.Грина. Отрывочные детские воспоминания о писателе.
7413. Первова Ю.А. Алые паруса в сером тумане / Публ. М.А.По- 

повского Ц Грани. 1988. № 147. С. 143-186; № 148. С. 65-128.
1920-е гг. — 1971. По личным воспоминаниям, рассказам

Н.Н.Грин, свидетельствам ее друзей, знакомых, родных. Увлечение 
автора произведениями писателя А.С.Грина. Знакомство с его вдовой 
Н.Н.Грин в Старом Крыму (середина 1950-х). Ее внешний и нравст
венный облик, основные вехи жизни: детство, семья, замужество, 
жизнь с мужем в Феодосии и Старом Крыму, работа корректором в 
немецкой типографии во время оккупации в период Великой Отечест
венной войны, пребывание в Германии, десятилетнее заключение в 
трудовых лагерях на Печоре и в Астрахани. Деятельность Н.Н.Грин 
после возвращения из лагеря в Крым по восстановлению домика 
Грина и созданию в нем музея. Помощь автора, поддержка Союза пи
сателей СССР, писателей И.А.Новикова, В.Н.Ильина и других людей. 
Съезд читателей А.С.Грина в Крыму в день его 85-летия (1965), вы
ступление писателя С.С.Смирнова. Травля Н.Н.Грин местными влас
тями, отказ в реабилитации. Похороны Н.Н.Грин, ее нелегальное 
перезахоронение автором.

Гроссман Василий Семенович (1905—1964), 
прозаик

7414. Липкин С.И. Рукописи не горят: Как был спасен роман
B. Гроссмана «Жизнь и судьба» // РМ. 1989. 5 мая (№ 3774). С. 9.

1960—1980-е гг. Сохранение автором рукописи романа В.С.Гросс
мана «Жизнь и судьба». Изготовление писателем В.Н.Войновичем фо
токопий рукописи. Публикация романа за рубежом и в России.

7415. Липкин С.И. Сталинград Василия Гроссмана. — Ann Arbore: 
Ardis, 1986. — 145 с.: ил. — Поправки: Закс Б.Г. А.Т.Твардовский и
B. С.Гроссман И Минувшее. 1988. Вып 5. С. 378—382; Минувшее. М., 
1991. Вып. 5.

То же [отр.] Арест романа или последние годы Василия Гроссма
на И ВиМ. 1985. № 83. С. 172—197; Жизнь и судьба Василия Гросс
мана // ЛО. 1988. № 6. С. 99-100; № 8. С. 98-108; Липкин С.И. 
Жизнь и судьба Василия Гроссмана. Берзер А. Прощание. М., 1990.
C. 8-40.

1940—1964. Знакомство, дружба с В.С.Гроссманом. Встреча в Ста
линграде во время Великой Отечественной войны (1942). Работа 
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Гроссмана в газете «Красная звезда», его военные очерки, повесть 
«Народ бессмертен», дружба с А.П.Платоновым. Работа над романом 
«За правое дело», отношение к роману К.М.Симонова, А.Т.Твардов- 
ского, М.А.Шолохова, А.А.Фадеева, история его публикации в журна
ле «Новый мир» (1950). Читательский успех романа, критика его 
М.С.Бубенновым, М.С.Шагинян. Взаимоотношения Гроссмана и 
Твардовского. Роман «Жизнь и судьба»: принятие рукописи журналом 
«Знамя», отказ редактора В.М.Кожевникова от ее публикации, переда
ча рукописи на прочтение Твардовскому, дальнейшее изъятие ее со
трудниками КГБ. Письмо Гроссмана Н.С.Хрущеву, беседа с М.А.Сус- 
ловым, просьба о возвращении рукописи. Одиночество писателя, его 
опала. Рассказы автора Гроссману о М.И.Цветаевой, И.Э.Бабеле. По
ездка Гроссмана в Армению (1961), переводы произведений армян
ских писателей, его письма автору, попытка публикации записок 
«Добро вам!». Болезнь, письма из больницы, смерть, похороны.

7416. Ямпольский Б.С. Последняя встреча с Василием Гроссма
ном И Континент. 1976. № 8. С. 133—154.

То же Ц ДН. 1989. № 2. С. 163-174.
Янв. 1942, 1963, 1964. Встреча с В.С.Гроссманом — военным кор

респондентом газеты «Красная звезда» на полевом аэродроме 6-й воз
душной армии во время Великой Отечественной войны. Посещение 
писателя в его квартире (нояб. 1963) после конфискации романа 
«Жизнь и судьба». Неустроенность быта писателя. Негласное запреще
ние публикаций произведений Гроссмана и упоминания его имени в 
печати. Уничтожение верстки последней работы «Путевые заметки 
пожилого человека» (впоследствии переименованные в «Добро вам!»). 
Смерть Гроссмана, панихида в Центральном доме литераторов.

Гуль Роман Борисович (1896—1986), 
прозаик, литературный критик, киносценарист, издатель, 

участник Белого движения; с 1918 г., по др. ист. с 1919 г. в эмиграции

См. также № 4550
7417. Гуль Р.Б. Моя биография // НЖ. 1986. № 164. С. 14—32. 
То же Ц Гуль Р.Б. Красные маршалы. М., 1990. С. 4—22.
1900-е — 1950-е гг. Детство и юность в Пензе и Пензенской губ. 

Учение на юридическом факультете Московского университета, фор
мирование политических взглядов. Служба в армии на Юго-Западном 
фронте во время Первой мировой войны и в офицерском Корнилов
ском ударном полку Добровольческой армии. Участие в «Ледяном по
ходе» от Ростова-на-Дону до Екатеринодара. Ранение, лазарет в Ново
черкасске. Разочарование в Белом движении, уход из армии. Жизнь в 
Киеве во время немецкой оккупации (1918). Годы эмиграции в Герма
нии (с янв. 1919), во Франции (1933—1949), США. Сотрудничество в 
Берлине в журнале «Жизнь», в сменовеховской газете «Накануне» и в 
других изданиях. Работа в Париже в газете «Последние новости», жур
нале «Народная правда», участие в демократической группе «Россий
ское народное движение». Литературная и редакционная деятельность 
в «Новом журнале» в Нью-Йорке (с 1950).

144



7418. Гуль Р.Б. Отрочество Ц ИР. 1939. № 25(375). С. 1-4.
То же Ц НЖ. 1986. № 164. С. 33-43.
1900-е гг. Жизнь в гостях в доме деда — председателя земской уп

равы С.П.Вышеславцева в г. Керенск Пензенской губ. Внешний 
облик, черты характера деда. Домашний быт. Поездки в монастырь, в 
родовое имение Сапеловку.

Гумилев Николай Степанович (1886—1921), 
поэт, переводчик; расстрелян

См. также №№ 7150, 7222, 7237, 7749

7419. Н.С.Гумилев: Неизд. и несобр. / Сост., ред. и коммент. 
М.Баскера и Ш.Греема. — Paris: YMCA-Press, 1986. — 298 с.: ил.

Из содерж.: Срезневская В.С. Из воспоминаний В.С.Срезневской. 
1. «Дафнис и Хлоя»; 2. «Аня». С. 157—168; Черубина де Габриак. Ис
поведь. С. 169—172; Мочалова О.А. Николай Гумилев: Отр. из неизд. 
воспоминаний О.А.Мочаловой. С. 177—179.

То же. Срезневская В.С. Из воспоминаний // ВРХД. 1986. № 146.
С. 199—204; Срезневская В.С. Из воспоминаний «Дафнис и Хлоя» // 
РМ. 1986. 28 марта (№ 3614); Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 
1991. С. 5-18.

Нач. 1890-х — нач. 1920-х гг. Знакомство Срезневской с Ахмато
вой в раннем возрасте на курорте Гунгербург (под Нарвой), жизнь их 
семей в одном доме в Царском Селе. Встреча Ахматовой с Н.С.Гуми
левым (1902), замужество, семейная жизнь, рождение сына. Внешний 
облик Ахматовой в детстве и юности, черты ее характера. Встречи 
Е.И.Дмитриевой с Гумилевым в Париже (1907), в Петербурге (1909), 
их любовные взаимоотношения, совместная поездка в Коктебель 
(Крым). Отношения ее с М.А.Волошиным. Конфликт и дуэль между 
Гумилевым и Волошиным. Оценка Дмитриевой поэзии Гумилева. Ха
рактер поэта, отношение к женщинам.

7420. Николай Гумилев в воспоминаниях современников / Ред.-сост., 
авт. предисл. и коммент. В.Крейд. — Париж; Нью-Йорк: Третья 
волна; Дюссельдорф: Голубой всадник, 1989. — 316 с. — Коммент.

Содерж.: Голлербах Э.Ф. Из воспоминаний о Н.С.Гумилеве. 
С. 15—24; Кленовский Д. Поэты царскосельской гимназии. С. 25—32; 
Белый А. На экране Гумилев. С. 33—35; Биек А.А. Русский Париж 
1906—1908 гг. С. 36—37; Толстой А.Н. Н.Гумилев. С. 38—44; Маков
ский С.К. Николай Гумилев (1886—1921). С. 45—72; Маковский С.К. 
Николай Гумилев по личным воспоминаниям. С. 73—103; Пяст В.А. 
Встречи. С. 104—110; Гумилева А.А. Николай Степанович Гумилев. 
С. 111 — 130; Гюнтер И. фон. Под восточным ветром. С. 131 — 141; 
Адамович Г.В. Вечер у Анненского. С. 142—144; Волошин М.А. Вос
поминания о Черубине де Габриак. С. 145—147; Белый А. Башенный 
житель. С. 148—150; Неведомская В.А. Воспоминания о Гумилеве и 
Ахматовой. С. 151 — 159; Лившиц Б.К. Полутораглазый стрелец. 
С. 160—164; Адамович Г.В. Мои встречи с Ахматовой. С. 165—166; 
Шкловский В.Б. Н.Гумилев. «Костер». С. 167—168; Минский Н.М. 
«Огненный столп». С. 169—172; Оцуп Н.А. Н.С.Гумилев. С. 173—181; 
Оцуп Н.А. Николай Степанович Гумилев. С. 182—199; Страхов
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ский Л.И. О Гумилеве (1886—1921). С. 200—202; Ходасевич В.Ф. Гу
милев и Блок. С. 203—212; Левинсон А.Я. Гумилев. С. 213—217; Ле
винсон А.Я. Блаженны мертвые. С. 218—220; Рысс П.Я. У Тучкова 
моста. С. 221—222; Рождественский В.А. Гумилев и Блок. С. 223—227; 
Немирович-Данченко Вас.И. Рыцарь на час. С. 228—236; Познер С.В. 
Памяти Н.С.Гумилева. С. 237—238; Амфитеатров А.В. Н.С.Гумилев. 
С. 239—242; Адамович Г.В. Памяти Гумилева. С. 243—244.

Сведения о первоначальных публикациях в зарубежной печати 
воспоминаний, включенных в сборник, см. в комментариях (с. 245— 
315).

То же. — М., 1990.
То же. Гумилева А.А. Николай Степанович Гумилев // Жизнь Ни

колая Гумилева. Л., 1991. С. 61—77; Неведомская В.А. Воспоминания 
о Гумилеве и Ахматовой // Жизнь Николая Гумилева. Л., 1991. 
С. 78—84; Ходасевич В.Ф. Гумилев и Блок // Ходасевич В.Ф. Некро
поль. Paris, 1976. С. 118—140; Ходасевич В.Ф. Колеблемый тренож
ник. М., 1991. С. 323—334.

То же [отр.] Ходасевич В.Ф. Об Александре Блоке // Волга. Сара
тов, 1988. № 2. С. 168-169.

Др. публ. Ходасевич В.Ф. Гумилев и «Цех поэтов» // Сегодня. 
1926. 29 авг. (№ 192); Ходасевич В.Ф. Белый коридор. Нью-Йорк, 
1982. С. 171 — 179; Ходасевич В.Ф. Из петербургских воспоминаний // 
Возрождение. 1933. 31 авг. (№ 3012).

1890-е гг. — 1921. Отдельные эпизоды жизни и творчества Н.С.Гу
милева. Гимназические годы в Царском Селе. Директор гимназии 
И.Ф.Анненский. Внешний облик, черты характера, интересы и увле
чения Гумилева. Биографические сведения, смерть отца, взаимоотно
шения с родственниками. Женитьба на А.А.Горенко (Ахматовой) 
(1910), рождение сына, Л.Н.Гумилева. Развод с Ахматовой, второй 
брак с А.Н.Энгельгардт, рождение дочери. Путешествие Гумилева в 
Италию и Абиссинию, поездки в Париж, Лондон. Служба в армии на 
Западном фронте во время Первой мировой войны, участие в боевых 
операциях, храбрость. Поэтическое творчество Гумилева, участие в 
литературной жизни Петербурга. Помощь С.К.Маковскому в создании 
журнала «Аполлон» и Общества ревнителей художественного слова 
при нем (1909), вхождение в редакцию журнала. Дуэль Гумилева с 
М.А.Волошиным в связи с литературной мистификацией придуман
ным Волошиным и Е.И.Дмитриевой образом поэтессы Черубины де 
Габриак. Объединение поэтов-акмеистов «Цех поэтов» под руководст
вом Гумилева и С.М.Городецкого. Издание журнала «Гиперборей» 
(1911 — 1912). Гумилев и А.А.Блок. Литературная деятельность Гумиле
ва в первые годы советской власти. Занятия с поэтами в литературной 
студии в Доме искусств Петрограда. Участие в заседаниях коллегии 
издательства «Всемирная литература». Политические взгляды, отноше
ние к современной действительности. Арест и обвинение в участии в 
заговоре Н.С.Таганцева (авг. 1921). Хлопоты друзей об освобождении 
Гумилева, известие о его расстреле.

7421. Адамович Г.В. Гумилев // НРС. 1971. 5 сент. (№ 22363). С. 5. 
То же // РМ. 1980. 5 июня (№ 3311). С. 9.
1910-е гг. Знакомство автора-студента Петербургского университе

та с Н.С.Гумилевым. Посещения поэтических собраний «Цеха поэтов» 
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с участием Гумилева, А.А.Ахматовой, О.Э.Мандельштама, И.Ф.Аннен- 
ского и др. Отношение Гумилева к В.Я.Брюсову. Гумилев и А.А.Блок 
как поэты. Гумилев и Вяч.И.Иванов — вожди литературных школ.

7422. Адамович Г.В. Гумилев: К предстоящему десятилетию со дня 
его расстрела // ИР. 1931. № 25(318). С. 1—4.

1912—1921. Сочинение автором пьесы для гимназического спек
такля «Король прекрасен», приглашение на спектакль H.С.Гумилева, 
его приезд с А.А.Ахматовой. Встречи с ним в Петербургском универ
ситете. Гумилев на фронте, награждение его Георгиевским крестом. 
Работа Гумилева в издательстве «Всемирная литература». Составление 
обращения к народу в дни Кронштадтского восстания. Чтение Гуми
левым стихотворения «Огненный столп». Обыск, арест, расстрел.

7423. Амфитеатров А.В. Мое участие в «заговоре» с Гумилевым // 
Сегодня. 1931. 13 сент. (№ 253). С 4.

1921. Беседы с H.С.Гумилевым на политические темы. Религиоз
ность, монархические убеждения поэта. Попытка привлечь Гумилева к 
организации «контрреволюционного заговора». История расстрела Гу
милева в версии автора, неверие в участии поэта в «таганцевском» 
деле. Характеристика поэтического мастерства Гумилева.

7424. Берберова Н.Н. Гумилев перед арестом // Сегодня. 1926. 
27 авг. (№ 190). С. 3.

1921. Встречи с H.С.Гумилевым в Петрограде. Его поэтический та
лант и человеческие качества. Последняя лекция поэта в молодежной 
студии «Звучащая раковина».

7425. Бушей Д.Д. «Со мной говорил Гумилев» / Зап. С. Дедюли- 
на Ц РМ. 1987. 5 июня (№ 3676).

То же И Жизнь Николая Гумилева. Л., 1991. С. 85—87.
1905—1921. Предки семьи Бушей, детство автора. Общение с 

H.С.Гумилевым в юности, его внешность, характер, религиозные 
убеждения. Тайная панихида по Гумилеву в Казанском соборе после 
известия о его расстреле.

7426. Волковыский Н.М. Н.С.Гумилев // Дни. 1923. 4 сент. 
(№ 254). С. 9-10.

Лето 1920—1921. Пребывание с Гумилевым в доме отдыха. Лич
ность поэта, его духовный облик, отношение к политике, большеви
кам. Посещение автором ГПУ после ареста Гумилева с ходатайством 
об его освобождении.

7427. Добрышин Н.Ф. Воспоминания о Гумилеве // РМ. 1970. 
29 окт. (№ 2814). С. 7.

То же. Мои встречи с Гумилевым // НРС. 1969. 30 мая; Жизнь 
Николая Гумилева. Л., 1991. С. 91—92.

1914—1916. Служба Н.С.Гумилева вольноопределяющимся, затем 
унтер-офицером л.-гв. Уланского Его Величества полка в составе 2-й 
гвардейской кавалерийской дивизии. Внешность поэта, чтение своих 
стихов и стихов А.А.Ахматовой. Сведения о его пребывании в царско
сельском госпитале после контузии во время наступления дивизии в 
Восточной Пруссии. Отношение к нему имп. Александры Федоровны. 
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Производство Гумилева в прапорщики, перевод в 5-й гусарский Алек
сандрийский полк.

7428. Иванов Г.В. О свитском поезде Троцкого, расстреле Гумиле
ва и корзинке с прокламациями: (Из Петербург, воспоминаний) // Се
годня. 1932. № 358*.

То же И Иванов Г.В. Мемуары и рассказы. М., 1992. С. 171 — 176; 
Собр. соч.: В 3 т. М., 1994. Т. 3. С. 383-390.

1917—1921. Жизнь в Петрограде после Октябрьского переворота. 
Хранение на квартире автора корзины с прокламациями эсеров, их 
уничтожение в ночь после убийства М.С.Урицкого. Церемония встре
чи поезда Л.Д.Троцкого на Московском вокзале. Участие H.С.Гумиле
ва в подпольной офицерской организации, написание текста прокла
мации во время Кронштадтского восстания (март 1921). Арест и рас
стрел Гумилева1.

7429. Карамзин В.А. Встреча с H.С.Гумилевым: (Из воспоминаний 
шт.-ротм. Александрийского гусар, полка В.А.Карамзина) // ВИВ. 
1954. № 3. С. 46-47.

То же И РвА. 1956. № 6(65). С. 25—26; Гумилев Н.С. Собр. соч.: 
В 4 т. М., 1991. Т. 4. С. 538—540; Жизнь Николая Гумилева. Л., 1991. 
С. 94-95.

1916. Знакомство на передовых позициях на берегу Двины с пра
порщиком л.-гв. Уланского Его Величества полка Н.С.Гумилевым, бе
седа с ним о поэзии и поэтах. Внешний облик поэта, чтение им своих 
стихов. Отзыв о Гумилеве командира 4-го эскадрона подполк.
А.Е. фон Радецкого. Присутствие Гумилева на торжественном обеде в 
эскадроне.

7430. Ларионов М.Ф. [Из писем о Н.С.Гумилеве] / Публ. 
Г.П.Струве И Мосты. 1970. № 15. С. 404—409.

То же И Жизнь Николая Гумилева. Л., 1991. С. 101 — 104.
1917—1918. Пребывание Н.С.Гумилева в Париже, встречи с ним. 

Увлечение поэта Е.К.Дюбуше, посвящение ей сборника стихов «К 
синей звезде». История названия сборника «Под голубой звездой». Ра
бота Гумилева над либретто для балета «Отравленная туника» по его 
произведениям «Гондола» и «Феодора». Отъезд в Лондон.

7431. Лурье В.И. Маленькая столовая напротив кухни // Дни. 
1923. 17 июня (№ 190). С. 9-11.

Др. публ. Николай Степанович Гумилев: Воспоминания // РМ. 
1956. 20 дек. (№ 993).

1921. Посещение лекций Н.С.Гумилева по теории поэзии в лите
ратурной студии петроградского Дома искусства. Манера поведения 
Гумилева на лекциях и вне их, взаимоотношения со студийцами. 
Арест поэта, известие о его гибели, панихида по Гумилеву.

7432. Одоевцева И.В. О Гумилеве // НРС. 1975. 16 нояб. 
(№ 23788). С. 5.

1 Аннотация составлена по изд.: Иванов Г.В. Мемуары и рссказы. — М., 
1992.
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Нач. XX в. Религиозность Н.С.Гумилева, отношение к восточным 
религиям. Советы поэта автору — начинающему литератору.

7433. Одоевцева И.В. Так говорил Гумилев // РМ. 1971. 23 сент. 
(№ 2831). С. 6.

То же И Жизнь Николая Гумилева. Л., 1919. С. 152—155.
1920—1921. Высказывания Н.С.Гумилева в беседе с автором о поэ

зии и поэтах, о своем творчестве. Черты его характера, администра
тивные способности. Последняя прогулка с поэтом (июль 1921).

7434. Пильский П.М. Рок Гумилева: К 15-летию со дня кончи
ны И Сегодня. 1936. 14 сент. (№ 251). С. 3.

1907, 1918. Две встречи с Н.С.Гумилевым. Изменения в манерах, 
голосе Гумилева под влиянием расцвета таланта, признания его как 
поэта. История дуэли Гумилева с М.А.Волошиным.

7435. Топорков Ю.А. [Записи о Гумилеве] // Гумилев Н.С. Собр. 
соч.: В 4 т. Вашингтон, 1962—1968. Т. 4. С. 537—538, 540.

То же // Жизнь Николая Гумилева. Л., 1991. С. 92—93.
Апр. 1916. Запись рассказов сослуживцев Н.С.Гумилева по 5-му 

гусарскому Александрийскому полку полковников С.А.Топоркова и 
А.В.Посажного. Чтение стихов Гумилевым в полку, его внешность, 
храбрость в бою. Оценка поэзии Гумилева командиром полка полк. 
А.Н.Коленкиным.

7436. Харитон Б.О. Гумилев — каким мы его знали: (К пятилетию 
со дня расстрела) // Сегодня. 1926. 27 авг. (№ 190). С. 2.

То же Ц НРС. 1926. 26 сент. (№ 4991). С. 5.
1912—1921. Внешний облик и манера поведения Н.С.Гумилева. 

Черты характера. Отношение к нему участников поэтического кружка 
в Доме искусств и студии «Звучащая раковина» в Петрограде. Извес
тие о поведении Гумилева перед расстрелом.

7437. Янишевский Ю.В. [Письмо о Гумилеве] // Гумилев Н.С. 
Собр. соч.: В 4 т. Вашингтон, 1962—1968. Т. 4. С. 535—536.

То же И Жизнь Николая Гумилева. Л., 1991. С. 90.
Авг.—сент. 1914. Совместное пребывание с Гумилевым на учениях 

в маршевом эскадроне л.-гв. Уланского Его Величества полка в Кре- 
чевицах Новгородской губ., прибытие эскадрона на фронт. Характер 
поэта, его рассказы об экспедициях в Африку.

Дворжицкий Николай Николаевич (псевд. Алл Н., 1909—1966), 
писатель, журналист; с 1920 г. в эмиграции

7438. Алл Н. Автор романа «Дом на горе» о самом себе // НРС. 
1928. 18 февр. (№ 5501). С. 2.

Др. публ. О себе // Содружество. Вашингтон, 1966. С. 506*.
1895—1928. Начало журналистской деятельности Н.НДворжицко- 

го. Публикации в журналах в период Гражданской войны, в газетах 
Харбина в эмиграции. Работа в США.
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Демидов Алексей Алексеевич (1883—1934), 
писатель; с 1922 г. в эмиграции

7439. Демидов А.А. Автобиография: (Автобиогр. очерк) // Зарница.
1925. № 3. С. 14-17.

Др. публ. [с доп.] И Писатели. М., 1928. С. 110—113.
1883—1922. Детство в с. Бобрики Епифанского уезда Тульской губ. 

Основные вехи жизненного пути. Начало литературного творчества, 
публикация первых рассказов, повести «Жизнь Ивана». Знакомство с 
М.Горьким в Петербурге. Переезд в Москву, заведывание книжным 
магазином.

Дижур Белла Абрамовна (1903—?), 
поэт, детский писатель, мать скульптора Э.И.Неизвестного;

с 1987 г. в эмиграции
7440. Дижур Б.А. Винтики: Из кн. «Воспоминания» // НРС. 1988. 

27 окт. (№ 27862). С. 7.
1950-е гг. Критика редактором журнала «Уральский современник»

В.А.Стариковым стихотворения автора, ее реакция.

Дмитриева (в замужестве Васильева) Елизавета Ивановна (1887—1928),
поэт

7441. Волошин М.А. Воспоминания о Черубине де Габриак / Публ. 
А.Н.Тюрина Ц НЖ. 1983. № 151. С. 188-208.

То же Ц 4P. 1981/1982. № 2/3. С. 144-165.
То же [otpJ И Николай Гумилев в воспоминаниях современников. 

Париж; Нью-Йорк; Дюссельдорф, 1989. С. 145—147; М., 1990.
1909, 1921. Дружба автора с поэтессой Е.И.Дмитриевой. Публика

ция ее стихов в журнале «Аполлон» (Петербург) под псевдонимом Че- 
рубина де Габриак, создание ею этого вымышленного литературного 
образа. Увлечение редактора журнала С.К.Маковского Черубиной де 
Габриак, подробности его мистифицирования при участии автора. 
Дуэль автора с Н.С.Гумилевым вблизи Черной речки, повод к ней. 
Последнее свидание с Гумилевым (1921). В тексте — стихи Дмитрие
вой, выдержки из ее воспоминаний о детстве.

Добронравов Леонид Михайлович (1887—1926), 
прозаик, драматург, публицист, журналист; с 1920 г. в эмиграции

7442. Алексинская Т.Н. Воспоминания о Л.М.Добронравове // 
НЖ. 1988. № 172/173. С. 22-24.

То же // РЗемля. 1926. № 5. С. 20-21
1920-е гг. Встречи и беседы с Л.М.Добронравовым, в редакции 

журнала «Родная земля» в Париже. Любовь его к русской литературе. 
Работа в журнале и литературная деятельность в последний год 
жизни. Отношение к публицистическим выступлениям М.П.Арцыба- 
шева в газете «За свободу». Известие о смерти Добронравова.

7443. Пильский П.М. Затаенный мечтатель: Памяти Леонида 
Добронравова // Сегодня. 1926. 6 июня (№ 123). С. 3.

То же Ц РЗемля. 1926. № 5. С. 22-23.
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1920-е гг. Бегство автора из Одессы в Кишинев. Сотрудничество в 
газете «Наше слово» вместе с Л.М.Добронравовым. Личность писате
ля, его литературная деятельность. Устройство вечера памяти 
Л.Н.Андреева. Совместные поездки по бессарабским монастырям. Из
вестия о последующем переезде писателя в Париж (1924), работе в 
журнале «Родная земля», его смерти. В тексте — отрывок из письма 
Добронравова автору о работе над романом «Князь мира».

Довлатов (псевд., наст, фамилия Мечик) Сергей Донатович 
(1941-1990),

прозаик, журналист; с 1978 г. в эмиграции
7444. Вайль П.Л., Генис А.А. Умер Сергей Довлатов: 24 авг. 1990 г. // 

Синтаксис. 1990. № 28. С. 201—204.
1979—1990. Закомство с С.Д.Довлатовым в Нью-Йорке. Особен

ности его личности и таланта, литературные пристрастия.
7445. Довлатов С.Д. «Мной овладело беспокойство» // РМ. 1978. 

19 окт. (№ 3226). С. 5: портр.
1963—1978. Первые рассказы автора, журналистская деятельность. 

Запрещение издания сборника рассказов и увольнение из газеты. 
Отъезд семьи за границу. Нападение на автора сотрудников милиции. 
Арест на 10 суток. Порядки в тюрьме. Эмиграция.

7446. Довлатов С.Д. Давние воспоминания // НРС. 1988. 18 нояб. 
(№ 27881). С. 5.

1965, 1972. Работа секретарем у В.Ф.Пановой, ее переживания в 
связи с голосованием за исключение Б.Л.Пастернака из Союза писа
телей СССР. Увольнение автора со службы и уничтожение набора его 
книги в издательстве «Ээсти раамат» (Эстония), выступление против 
него коллег в Доме прессы в Таллине.

7447. Дружников Ю.И. Реквием по Довлатову // НРС. 1990. 30 авг. 
(№ 28434). С. 4.

1987—1989. Личные встречи автора с С.Д.Довлатовым на конфе
ренции славистов, на радио «Свобода», на вечере в Сан-Франциско. 
Особенности творчества Довлатова.

7448. Соловьев Вл.И. Мой сосед Сережа Довлатов // НРС. 1990. 
18 сент. (№ 28450). С. 14.

1970-е гг. — 1990. Дружба с С.Д.Довлатовым, его характер и внеш
ность. Отношение Довлатова к своему творчеству, внимание к крити
ческим статьям, работа для радио «Свобода».

Домбровский Юрий Осипович (1909—1978), 
прозаик, переводчик

7449. Анисимов Г. Градус постижения истины: О Юрии Домбров
ском И РМ. 1991. 17 мая (№ 3879). С. 10: ил.

1968, 1978. Отрывочные воспоминания о Ю.О.Домбровском. Его 
пребывание в Доме творчества писателей в Голицыно под Москвой. 
Внешний облик, манера поведения. Отношение окружающих к До
мбровскому. Издание в Париже романа писателя «Факультет ненуж
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ных вещей». В тексте — биографические сведения о Домбровском, его 
рассказ о посещении А.С.Грина.

7450. Малумян А.Ж. И даже наши слезы // Континент. 1979. 
№ 20. С. 337-357.

1950-е гг. Совместное пребывание с Ю.О.Домбровским в Тайшет
ском штрафном изоляторе, встречи с ним в транзитных лагерях. 
Внешний облик и убеждения Домбровского, эпизоды из его лагерной 
жизни, освобождение.

Дон Аминадо (псевд., наст, имя Шполянский Аминад Петрович,
1888-1957),

поэт, прозаик, драматург, литературный и театральный критик, 
журналист; с 1920 г. в эмиграции

См. также № 5434
7451. Биек А.А. Памяти Дон-Аминадо: Прочитано на общем собр. 

Лит. фонда Ц НРС. 1967. 16 нояб. (№ 19974). С. 3.
1918. Культурная жизнь Одессы. Чтение Дон Аминадо своих дву

стиший в доме сенатора Г.Блюменфельда. Участие в литературном 
кружке «Среда».

7452. Вишняк М.В. Памяти Дон Аминадо // НРС. 1957. 24 нояб. 
(№ 16220). С. 2.

То же И РМ. 1957. 28 нояб. (№ 1140)*.
Нач. 1920-х гг. — 1957. Дружба с Дон Аминадо (А.П.Шполян- 

ским). Его отношения с П.Н.Милюковым. Книга воспоминаний 
«Поезд на третьем пути».

7453. Зуров Л.Ф. Воспоминания о Дон Аминадо // НЖ. 1968. 
№ 90. С. 114-120.

1930. Встречи с АП.Шполянским (Дон Аминадо) в Париже. Его 
жизнь, внешность, характер, привычки, литературный талант. Отно
шение к нему окружающих. В тексте — отрывки из рукописи воспо
минаний Дон Аминадо о И.АБунине.

Достоевский Федор Михайлович (1821—1881), 
прозаик, публицист
См. также № 5685

7454. Амфитеатров А.В. «И теперь еще слышу речь Достоевского»: 
(Из лич. воспоминаний) // Сегодня. 1931. 8 февр. (№ 39). С. 2—3.

Июнь 1880. Пушкинские празднества в Москве по случаю откры
тия памятника А.С.Пушкину. Речь Ф.М.Достоевского о Пушкине на 
торжественном заседании Общества любителей российской словес
ности, ее воздействие на слушателей, примирение после нее И.С.Ак- 
сакова и И.С.Тургенева.

7455. Грэм И. Маленький урок большого писателя // НРС. 1981. 7 
апр. (№ 25476). С. 8.

1870-е гг. По рассказу Ю.Л.Сазоновой. Посещение матерью Сазо
новой, Ф.А.Венгеровой-Слонимской Ф.М.Достоевского в составе 
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группы студентов. Обстановка квартиры писателя, его внешность, ма
неры, беседа со студентами.

7456. Е.К. Сын Достоевского: (Страничка воспоминаний) // Руль.
1926. 18 авг. (No 1735). С. 5.

1920—1921. Арест сына Ф.М.Достоевского Ф.Ф.Достоевского в 
Крыму, угроза расстрела, освобождение. Жизнь в нужде в Москве. 
Судьба рукописей Ф.М.Достоевского, попавших после смерти его 
сына к А.В.Луначарскому.

7457. Зилоти А.И. А.И.Зилоти вспоминает об историческом Пуш
кинском заседании в 1880 году / Запись Н. Алл // НРС. 1937. 7 февр. 
(№ 8771). С. 14.

Присутствие на посвященном А.С.Пушкину заседании Общества 
любителей российской словесности в московском Дворянском собра
нии (8 июня 1880). Встреча публикой Ф.М.Достоевского, его речь о 
Пушкине.

7458. Любимов Д.Н. Речь Достоевского о Пушкине: По лич. вос
поминаниям И Возрождение. 1931. 7 февр. (№ 2076). С. 2; 9 февр. 
(№ 2078). С. 2-3.

Др. публ. Открытие памятника в Москве, 6-го июня 1880 г. // ИР. 
1937. Юбил. N9. С. 104—107*; Память о Пушкине // Сеятель. 1939. 
№ 11. С. 13-16.

1860-е гг. — 1880. Учение автора в младших классах Лицея в па
мять цесаревича Николая («Катковского») в Москве. Отец профессор 
Московского университета Н.А.Любимов, его служба редактором жур
нала «Русский вестник» (1863—1882). Посещение Ф.М.Достоевским 
дома отца. Заседания в Московском Дворянском собрании, посвя
щенные пушкинским дням в Москве (1880), их участники и гости. 
Речь Ф.М.Достоевского.

7459. Немирович-Данченко Вас.И. Достоевский — апостол унижен
ных и оскорбленных: (Встречи и мысли) // Сегодня. 1931. 8 февр. 
(№ 39). С. 4.

1878—1880-е гг. Обсуждение победы России в войне над Турцией 
на вечере у А.Н.Майкова после возвращения автора в Петербург из 
Константинополя. Ф.М.Достоевский о войне и будущем России. Ха
рактеристика его как писателя.

7460. Перфильев А.М. Отрывки воспоминаний о Ф.М.Достоев
ском // НРС. 1958. 14 сент. (№ 16614). С. 8.

Вторая половина 1860-х — 1870-е гг. Рассказы бабушки автора, 
М.М.Андреевой, гимназической подруги А.Г.Достоевской, о Достоев
ском. Детские встречи автора с Достоевской.

7461. Сперанский В.Н. Достоевский в семье: Из бесед с А.Г.Досто- 
евской Ц ИР. 1931. № 9(302). С. 14-15.

Др. публ. Вдова Достоевского // РМ. 1951. 9 февр. (№ 318); РМ. 
1956. 14 февр. (№ 860).

1916. Посещение вдовы Ф.М.Достоевского А.Г.Достоевской. Её 
рассказ о жизни с мужем, болезни Достоевского, встречах его с Алек
сандром II, бедственном положении семьи, отсутствии денег на похо
роны писателя. Сведения о смерти Достоевской (1918).
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7462. Стоюнина М.Н. Мои воспоминания о Достоевских / Вступ. 
заметка, ред. и примем. Г.Плетнева // Возрождение. 1956. № 50.
С. 25-39.

То же // НРС. 1955. 1 мая (№ 15709).
То же [с сокр.] И Достоевский. Л.; М., 1925. Кн. 2. С. 578—582.
1860-е — 1880-е гг. Дружба с будущей женой Ф.М.Достоевского

А.Г.Сниткиной. Общение с семьей писателя. Внешний облик и харак
тер Достоевского, отношение к жене и детям. Его публичные выступ
ления. Речь, посвященная А.С.Пушкину в Москве (1880). Смерть и 
похороны Достоевского (1881). Дальнейшая судьба вдовы писателя и 
его детей. Л.Ф.Достоевская.

Друскин Лев Савельевич (1921—1990), 
поэт; с 1980 г. в эмиграции

7463. Друскин Л.С. Спасенная книга: Воспоминания ленингр. 
поэта. — Лондон: Overseas Publ., 1984. — 409 с.

То же [отр.] Самолет улетает на чужбину // РМ. 1982. 22 июля 
(№ 3422); Главы из новой книги Льва Друскина // РМ. 1983. 14 июля 
(№ 3473); Чукча-европеец Ц СД. 1984. № 18. С. 34-38.

1925—1980. Детство, болезнь, поездка на лечение в Берлин. Роди
тели и другие родственники. Пребывание в Институте восстановления 
трудоспособности физически дефективных детей. Инвалидность. Круг 
чтения, ранние поэтические опыты. С.Я.Маршак, его жизнь и творче
ство, забота об авторе. Путешествия по стране с Маршаком и 
Д.И.Хармсом (1935—1936). Артист В.Н.Яхонтов, его влияние на авто
ра. Стихи и судьба О.Ф.Берггольц и Б.П.Корнилова. Великая Отечест
венная война, гибель друзей юности, жизнь в блокадном Ленинграде, 
эвакуация в Ташкент, смерть матери. Инвалидный дом в Самарканде. 
Возвращение в Ленинград. Обстановка в стране в послевоенные годы. 
«Дело врачей». Знакомство и дружба с А.А.Ахматовой. Ее похороны. 
Ленинградские поэты и прозаики: В.А.Соснора, А.С.Кушнер, Г.Гам- 
пер, М.АДудин, Д.А.Гранин, Ю.С.Рытхэу. Б.А.Ахмадулина, Е.А.Евту- 
шенко, А.А.Вознесенский, В.Б.Шкловский. Коктебель, дом М.А.Воло- 
шина, дружба с его вдовой М.С.Волошиной, ее друзья А.И.Цветаева, 
Н.Н.Грин. Критика автором официальной литературы. Отношение к 
религии. Антисемитизм в СССР, отъезд друзей в эмиграцию. Слежка 
КГБ, обыск, исключение из Союза писателей, выселение с дачи, 
отказ в медицинском обслуживании, предательство некоторых друзей. 
Вылет в Вену, запрет КГБ работникам аэропорта оказывать помощь 
автору при посадке в самолет.

Дымов Осип (наст, имя Перельман Осип (Иосиф) Исидорович, 
t 1878-1959),

прозаик, драматург, театральный критик, журналист; с 1913 г. в эмиграции
7464. Камышников Л.М. Осип Дымов: Дружеские воспоминания // 

НРС. 1948. 15 февр. (№ 13079). С. 3.
1908—1913. Знакомство с ОДымовым в Петербурге. Его литера

турный талант, книга «Солнцеворот». Деятельность в качестве драма
турга и постановщика (1909—1910), встречи с ним в Одессе. Отъезд 
Дымова в США (1913).
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Евсеев Николай Николаевич (1891—1974), 
поэт; с 1920 г. в эмиграции

7465. Одоевцева И.В. Памяти Николая Евсеева // Современник. 
1974. № 26/27. С. 116-119.

Конец 1940-х гг. — 1974. Знакомство с Н.Н.Евсеевым в период со
трудничества в газете «Русская мысль» в Париже. Характеристика Ев
сеева, его поэтический талант. Сведения о жизни семьи Евсеевых в 
России до революции, затем в эмиграции в Русском доме в Ганьи 
(Франция, с 1961). Празднование юбилея поэта в связи с его 80-лети
ем (1972). Смерть Евсеева.

Евтушенко Евгений Александрович (р. 1933), 
поэт, публицист

7466. Глезер А.Д. Встречи // НРС. 1981. 11 окт. (№ 25637). С. 12.
1960-е — 1970-е гг. Встречи автора с Е.А. Евтушенко в Москве и 

Нью-Йорке, рассказ поэта об ужине в доме сенатора Р.Кеннеди. Ху
дожник Е. А. Кацман.

7467. Глезер А.Д. Ночь с Евтушенко // ТВ. 1983. № 13. С. 53—59. 
То же [с сокр.] Ц НРС. 1981. 18 июня (№ 25564).
1980. Встреча с Е.А.Евтушенко в Нью-Йорке. Разговор с ним о 

двойственности его поведения и гражданской позиции, об отношении 
к диссидентам.

7468. Евтушенко Е.А. Борьба за правду: [Отр. из будущей кн. 
«Примечания к автобиографии»] // Студент. 1964. № 1. С. 12—28.

1930-е — 1960-е гг. Годы детства и юности, стремление к справед
ливости. Исключение из школы. Отъезд в Казахстан, работа в геоло
горазведочной экспедиции. Первые жизненные трудности. Начало 
поэтического творчества, вхождение в писательский мир. Первые пуб
ликации, общение с читательской аудиторией. События общественно- 
политической жизни: денежная реформа (1947), смерть и похороны 
И.В.Сталина (1953). Обсуждение романа В.Д.Дудинцева «Не хлебом 
единым» в Союзе писателей СССР (1957). Б.А.Слуцкий, его дружба с 
молодыми поэтами. Отношение автора к абстрактному искусству, к 
культу личности Сталина, осмысление истории страны, поиски собст
венного творческого пути.

Елагин Иван (псевд., наст, имя Матвеев Иван Венедиктович,
1918-1987),

поэт, переводчик, литературовед; с 1943 г. в эмиграции
7469. Днепров Р. Иван Елагин, каким я его знал // НРС. 1987. 

13 марта (№ 27354). С. 7, 8.
1943—1980-е гг. Знакомство и встречи с И.Елагиным и его женой, 

поэтом О.Анстей в оккупированном Киеве в салоне Н.Жук, гости — 
художник и поэт С. Р.Бонгард, художник А.Булавицкий и др. Поэти
ческий дар Елагина. Последующая встреча в Германии, забота автора 
о Елагине. Встречи по окончании войны в Мюнхене у Бонгарда и его 
друга художника С. Волкова. Поэзия Елагина, его жизнелюбие, эпи
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граммы и шутки. Отношение Елагина к демократическому движению 
в России. Письмо А.И.Солженицына Елагину. Елагин и Е.А.Евтушен
ко.

7470. Фесенко Т.П. Сорок шесть лет дружбы с Иваном Елагиным: 
Воспоминания / Послесл. Р.Герра. — Париж: Альбатрос. 1991. — 
178 с.: ил.

1941 — 1987. Знакомство и встречи с И.Елагиным в Киеве. Его био
графия, личность, характер, поэтическое творчество. Дружеский круг 
поэта — С.Р.Бонгарт, Н.Н.Моршен (Марченко). Оккупация Киева не
мецкими войсками во время Великой Отечественной войны. Библио
фил А.А.Кузьминский, судьба его библиотеки. Отправка автора с 
мужем в Германию (1943), встреча там с Елагиным и его семьей. 
Жена Елагина О.Н.Анстей. Положение перемещенных лиц после 
окончания Второй мировой войны, жизнь в лагере Шлейсгейм. Выбор 
страны проживания, отъезд Елагина в США (1950). Последующий 
переезд туда автора, работа в Библиотеке Конгресса, сотрудничество с 
издательством В.П.Камкина. Встречи с Елагиным, его женитьба на 
И.Даннгейзер (1958), переписка с ним и его тешей Н.В.Даннгейзер. 
Работа поэта в редакции газеты «Новое русское слово», преподавание 
в Питтсбургском университете. Издания стихотворений Елагина, его 
популярность, выступления перед русской аудиторией. Дружба поэта с 
Л.Д.Ржевским. Болезнь и смерть Елагина. В тексте — стихотворения 
Елагина.

Есенин Сергей Александрович (1895—1925),
поэт

См. также №№ 6855, 6873, 6897
7471. Адамович Г.В. Литературные беседы: С. Есенин // Звено. 

1926. № 154. С. 1-2.
То же И Сергей Есенин в стихах и жизни. М., 1997. С. 137—139.
1923. Впечатления от встречи с С.А.Есениным в Берлине, измене

ние внешнего облика поэта. Оценка автором его поэзии.
7472. Березов Р.М. Два поэта: Из воспоминаний; Экстренный ми

тинг Ц НРС. 1966. 17 февр. (№ 19237). С. 3; 24 февр. (№ 19344). С. 2.
Нач. 1920-х гг. Выступление С.А.Есенина и В.В.Маяковского в 

Литературно-художественном институте, их внешний облик, одежда, 
манера поведения и чтения стихов. Реакция аудитории, взаимоотно
шения поэтов. Последующий арест Есенина за участие в пьяной 
драке. Обсуждение его «антисемитской выходки» в институте, содер
жание речей ораторов. Реакция на выступления директора института
В.Я.Брюсова.

7473. Березов Р.М. Сергей Есенин // НРС. 1975. 16 нояб. 
(№ 23788). С. 7.

1920-е гг. Родные места С.А. Есенина в Рязанской губ. Возвраще
ние Есенина из США, по рассказу его друга В.М.Левина. Знакомство 
автора с Есениным в кафе «Стойло Пегаса», исполнение автором 
вместе с поэтом В.Ф.Наседкиным народных частушек (1923). Поэты- 
имажинисты. Е.Н.Изряднова, З.Н.Райх, А.Дункан, Г.А.Бениславская в 
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жизни Есенина. Роль Наседкина в разводе Есенина с Бениславской. 
Последняя жена Есенина С.А.Толстая. Болезнь, самоубийство и похо
роны поэта (1925).

7474. Гиппиус З.Н. Судьба Есениных // ПН. 1926. 28 янв. 
(№ 1772). С. 2-3.

То же И РМ. 1958. 9 янв. (№ 1158); Сергей Есенин в стихах и 
жизни. М.» 1997. С. 101 — 105.

1915— 1920-е гг. Первое посещение С.А.Есениным поэтического 
вечера у Д.С.Мережковского и З.Н.Гиппиус. Внешний облик* поэта. 
Исполнение им рязанских частушек. Образ жизни Есенина до рево
люции. Анализ причин гибели поэта.

7475. Гребенщиков Г.Д. Сережа Есенин // Зарница. 1926. № 9.
С. 12-13.

То же И Сергей Есенин в стихах и жизни. М., 1997. С. 150—152.
1916— 1922. Встречи с поэтом в Петрограде и Берлине, чтение им 

своих стихов. Есенин как поэт и человек. Его дружба с Н.А.Клюевым.
7476. Дехтярев А.П. О последнем стихотворении Есенина // 

Числа. 1934. Кн. 10. С. 240-241.
1920-е гг. Жизнь литературоведа и поэта В.А.Мануйлова в Баку, 

встреча и дружба с С.А.Есениным. Воспоминания поэта о Мануйлове 
перед смертью, посвящение ему стихотворения.

7477. Забежинский Г.Б. О творчестве и личности Сергея Есени
на // Мосты. 1960. № 4. С. 296-306.

1911, 1922—1923. Встреча с С.А.Есениным в доме автора, чтение 
поэтом стихов и эпиграммы на Н.А.Клюева. «Богоборческий» период 
в творчестве Есенина. Общение с ним d «Русском универсальном из
дательстве» в Берлине. Издание поэмы «Пугачев», ее оценка критика
ми.

7478. Левин В.М. Есенин в Америке // НРС. 1953. 9, 10 авг. 
(№№ 15079, 15080). С. 2; 11 авг. (№ 15081). С. 2-3; 12, 13 авг. 
(№№ 15082, 15083). С. 2.

1913—1923. Следствие, суд и ссылка автора в Сибирь «по делу вит- 
меровцев» (протест против расстрела рабочих на Ленских золотых 
приисках [1912]). Дружба и сотрудничество с С.А.Есениным в газетах 
«Дело народа», «Знамя труда» и «Голос трудового крестьянства» 
(1917—1919). Встречи с поэтом и его женой З.Н.Райх в Москве (1918, 
1920). Гастроли Есенина и А.Дункан в Америке. Скандал во время по
сещения вместе с ними вечера на квартире еврейского поэта Мани- 
Лейба.

7479. Максимов С.С. Последний из рода Есениных // НРС. 1948. 
20 февр. (№ 13084). С. 3, 4.

1924—1935. Дружба автора с сыном поэта С.А.Есенина, Ю.С.Есе- 
ниным, внешность и характер последнего. Мать Ю.С.Есенина 
Е.Н.Изряднова, ее характер, отношение к Есенину. Гости Изрядно
вой: поэты И.Приблудный (Я.П.Овчаренко), В.Ф.Наседкин. Похоро
ны С.А.Есенина. Самоубийство В.В.Маяковского. Гибель Ю.С.Есени
на.
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7480. Одоевцева И.В. Встреча с Сергеем Есениным // НРС. 1971. 6 
июня (№ 22272). С. 2, 8.

1920-е гг. Встреча с С.А. Есениным в ресторане в Берлине, обед и 
беседа с ним и поэтом Н.А.Оцупом. Поведение Есенина, его внеш
ность. Поездка в гостиницу «Алдон» к А.Дункан, беседа автора с ней. 
Танец Дункан, реакция на танец Есенина и его гостей. Отношения 
Есенина и Дункан.

7481. Познер В.С. Сергей Есенин // Дни. 1926. 24 янв. (№ 912). 
С. 4.

1922. Посещение С.А.Есенина в парижском особняке А.Дункан. 
Внешний облик поэта, его поведение в будничной обстановке, взаи
моотношения с Дункан.

7482. Слоним М.Л. Есенин и его первая жена // РМ. 1976. 8 янв. 
(№ 3085). С. 10.

То же. Первая жена Есенина // НРС. 1975. 28 дек. (№ 23824); 
НвИ. 1976. № 95. С. 19.

1911—1939. Знакомство с З.Н.Райх в Одессе, ее участие в кружке 
социалистов-революционеров в гимназии. Встреча с ней в Петрограде 
(1917). Работа Райх в редакции газеты эсеров «Дело народа». Замуже
ство. Посещение автором семьи Райх и С.А.Есенина. Беседа с Есени
ным о его предстоящем паломничестве на о-в Валаам. Есенин о 
Н.А.Клюеве и Р.В.Иванове-Разумнике. Известие о разрыве Есенина и 
Райх. Дальнейшая судьба Райх.

7483. Тарасов-Родионов А.И. Последняя встреча с Есениным / 
Публ. С.В.Шумихина // Минувшее. 1991. Вып. 11. С. 361—381. — 
В прил.: Автобиогр. А.И.Тарасова-Родионова.

То же И Минувшее. М., 1992. Вып. 11.
23 дек. 1925. Встреча с С.А.Есениным в Госиздате в Москве, бесе

да с ним. Психологический портрет Есенина, черты его характера, от
ношение к искусству, поэзии, городу, деревне. Поэт и женщины. Вы
сказывания о писателях-современниках: Б.А.Пильняке, Л.МЛеонове, 
Вс.В.Иванове, А.А.Берзинь, критиках И.В.Вардине и А.К.Воронском. 
Отъезд Есенина в Ленинград.

7484. Угрюмов А. Сергей Есенин: К 30-летию со дня смерти // 
РМ. 1955. 22 дек. (№ 837). С. 4-5.

1915—1925. Знакомство автора с С.А.Есениным во время выступ
ления его в Петрограде. Стихи автора о поэте. Причины гибели Есе
нина.

7485. Яковлев Б. Из прошлого // ЛС. 1952. № 3. С. 78—79.
1925—1927. Увлечение автора поэзией С.А.Есенина. Вечер памяти 

поэта в Московском Художественном театре, выступления А.Б.Мари- 
енгофа, А.Белого, В.И.Качалова и др.

7486. Ярмолинский А.Ц. Есенин в Нью-Йорке // НЖ. 1957. № 51. 
С. 112-119.

Окт. 1922 — февр. 1923. Встреча с С.А.Есениным в Публичной 
библиотеке в Нью-Йорке во время пребывания его вместе с А.Дункан 
в США. Получение от поэта рукописей его стихов с просьбой об из
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дании их на английском языке. Знакомство Есенина с еврейскими 
писателями. Его высказывания об Америке и американцах.

Заболоцкий Николай Алексеевич (1903—1958), 
поэт, переводчик, репрессирован в 1938—1945 гг.

7487. Гитович С.С. Арест Н.А.Заболоцкого / Публ. В.Смирнова // 
Память. Париж, 1982. Вып. 5. С. 336—353. — Примем.

Март 1938—1945. Вызов Н.А.Заболоцкого в Ленинград, арест в 
парткоме Ленинградского отделения Союза писателей СССР. Высыл
ка Е.В.Заболоцкой с детьми в Кировскую обл. Преследование мужа 
автора, поэта А.И.Гитовича за дружбу с Заболоцким. Выступление Ги- 
товича на ленинградской поэтической дискуссии в Доме писателей. 
Хлопоты о пересмотре «дела» Заболоцкого, их неудача. Встреча с поэ
том в Москве после его освобождения, его рассказ о заключении в ла
гере. В тексте — заявление Заболоцкого в Прокуратуру СССР.

7488. Заболоцкий Н.А История моего заключения / Вступ. ст. и 
примеч. Е.Эткинда Ц Минувшее. 1986. Вып. 2. С. 310—333.

То же // НРС. 1986. 22, 25-27 нояб. (№№ 27260, 27263-27265); 
Даугава. Рига, 1988. № 3; Минувшее. М., 1990. Вып. 2; Замятин Е.И. 
Столбцы; Стихотворения; Поэмы. Л., 1990. С. 328—341; Серебряный 
век. М., 1990. С. 659-671.

Март 1938 — февр. 1939. Арест сотрудниками НКВД (19 марта 
1938). Допросы и пытки во Внутренней тюрьме Ленинградского отде
ления НКВД, следователь Н.НЛупандин. Содержание в больнице 
Института судебной психиатрии им. В.П.Сербского. Тюремная жизнь 
в общей камере, заключенные: литературовед П.Н.Медведев, писатель 
Д.И.Выгодский, переводчик В.О.Стенич и др. Этап на Дальний Вос
ток. Прибытие в Комсомольск-на-Амуре.

7489. Заболоцкий Н.А. Ранние годы // Заболоцкий Н.А. Стихотво
рения. Вашингтон; Нью-Йорк, 1965. С. 5—20.

1900-е гг. — 1920. Семья. Детство в с. Сернур Уржумского уезда 
Вятской губ. Учение в Уржумском реальном училище (1913—1920), 
преподаватели, соученики, традиции и порядки в училище. Воспри
ятие начала Первой мировой войны.

Завадская Нина Констайтиновна (1928—1943),
поэт

7490. Завадская Н.К. Моя поэзия: Поэтесса о себе // ЛучА. 1944. 
№ 126. С. 5-6.

1930-е гг. — 1943. Проявление поэтического дара в детстве. Первая 
публикация стихов в печати. Увлечение поэзией А.А.Ахматовой, влия
ние других поэтов. Процесс творчества, тематика стихов.

Зайцев Борис Константинович (1881—1972), 
прозаик, драматург, переводчик, литературный критик, публицист; 

с 1922 г. в эмиграции
См. также №№ 6909, 7782
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7491. Горбов Я.Н. Светлой памяти Веры Алексеевны Зайцевой // 
Возрождение. 1965. № 163. С. 50—51.

1960-е гг. Дружба с Б.К. и В.А.Зайцевыми. Вечера на квартире пи
сателя в Булони (Франция). Отношения между супругами.

7492. Зайцев Б.К. Афон. — Париж: YMCA-Press, 1928. — 126 с.: 
ил. — Примем.

То же. - СПб., 1992; Ц Собр. соч.: В 3 т. М., 1993. Т. 2. С. 130— 
204; Собр. соч.: В 5 т. М., 2000. Т. 7 (доп.). С. 75—152.

То же [отр.] И Возрождение. 1927. 11 окт. (№ 862); 12, 13, 
27 нояб. (№№ 893, 894, 908); 11 дек. (№ 922); ПН. 1927. 14, 31 июля 
(№№ 2304, 2321); 11, 28 авг. (№№ 23332, 2349); 11 сент. (№ 2363); 
2 окт. (Nç 2384); Монастырская жизнь // Колос. Париж, 1928. С. 49— 
61; Афон // ЛУ. 1990. Ns 4. С. 32-74.

Др. публ. Афон: К тысячелетию его // РМ. 1963. 23, 25, 27 июля 
(№№ 2024-2026); Россия. Нью-Йорк, 1963. 25 окт. (№ 7569); 
1, 8 нояб. (№№ 7570, 7571).

Май 1927. Дневник 17-дневного путешествия на св. Гору Афон 
(п-ов Афон в Эгейском море, Греция). Православные русские (св. 
Пантелеймона, Иверской Божьей Матери, лавра св. Афанасия) и гре
ческие (Пантократор, Ватопед, Старый Руссик) монастыри, скиты 
Андреевский и Новая Фиваида. История монастырей, их местополо
жение, архитектура, внутреннее убранство. Богослужение. Быт мона
хов. Монастырские библиотеки, кладбища. Городок Карея с главным 
монашеским управлением полуострова Протат и древним Карейским 
собором. Природа Афона, его святые и их «жития».

7493. Зайцев Б.К. Валаам. — Таллин: Странник, 1936. — 79 с.: ил.
То же // ЛУ. 1991. № 1. С. 48—76; Север. Петрозаводск, 1991. 

№ 9. С. 94-117; Собр. соч.: В 3 т. М., 1993. Т. 2. С. 294-340; Собр. 
соч.: В 5 т. М., 2000. Т. 7 (доп.). С. 153-196.

Др. публ. Финляндия И Возрождение. 1935. 20 окт. — 22 дек.; 
1936. 26 янв. - 5 марта (NqNo 3791, 3805, 3812, 3826, 3840, 3854, 3889, 
3903, 3931).

1935. Паломничество автора в Валаамский Спасо-Преображенский 
монастырь. Монахи, монастырский быт. Поездки по Валаамским ост
ровам. Посещение Воскресенского, Никольского, Коневского и дру
гих скитов. Исповедь, литургия и причастие в церкви Коневского 
скита. Осмотр часовни преп. Сергия Радонежского и других святых 
мест. Местная природа. Пострижение бывшего игумена монастыря 
Павлина в схиму. Сведения о паломничестве Александра I в Валаам
ский монастырь (авг. 1819).

7494. Зайцев Б.К. Давнее // НЖ. 1960. № 61. С. 10-21.
То же // РМ. 1960. 5 нояб. (№ 1600); Собр. соч.: В 5 т. М., 1999. 

Т. 6 (доп.). С. 317-326.
Конец XIX в. — 1922. Знакомство с А. В.Луначарским в Петербур

ге. Общение с ним во Флоренции. Жизнь Б.К. и В.А.Зайцевых в Виа- 
реджио (1907, Италия). Москва послереволюционного периода. От
крытое письмо автора Луначарскому по поводу повреждения куполов 
кремлевских соборов артиллерийскими снарядами во время октябрь
ских событий 1917 г. Знакомство с Л.Б.Каменевым на студенческой 
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вечеринке (нач. XX в.). Совместная работа с ним во Всероссийском 
комитете помощи голодающим (Помголе, 1921). Деятельность Каме
нева на посту председателя Московского совета, встречи с ним и Лу
начарским по делам Всероссийского союза писателей (1922), просьба 
об освобождении из заключения некоторых писателей, ученых, о про
довольственной помощи писателям Москвы. Помощь Каменева в отъ
езде автора за границу.

7495. Зайцев Б.К. Дни: (Дневники 41—43 гг.) // Возрождение. 
1950. № 10. С. 71-82.

Др. публ. [полностью]. Дневниковые записи, 1939—1945 // Зайцев 
Б.К. Дни. М.; Париж, 1995. С. 9-84.

Др. публ. // РМ. 1948. № 52; 1951. №№ 307, 320; 1955. № 731;
1958. № 1192; 1959. № 1325; 1960. №№ 1495, 1519; 1961. № 1693; 
1963. № 1981; 1964. № 2154. — Публ. под разными загл.*

7496. Зайцев Б.К. Дни: Записи [10 марта — 2 апр. 1945 г.] // 
Опыты. 1953. № 1. С. 159—162.

[К №№ 7495, 7496] Жизнь в Париже в период немецкой оккупа
ции во время Второй мировой войны. Обстрелы, бомардировки, ски
тания по чужим квартирам в Париже, Булони и др. 40-летие литера
турной деятельности автора (авг. 1941). Похороны Д.С.Мережковского 
(10 дек. 1941), рассказ З.Н.Гиппиус о последних часах его жизни. По
сещение автором Бетховенского концерта в зале Гаво. Поездка на ро
дину А. Ватто в г. Осэрр. Работа над переводом дантовского «Ада» и 
биографией В.А.Жуковского. Посещение больной Гиппиус (1945). 
Переезд в Буссе (северная Бургундия). Окончание войны.

7497. Зайцев Б.К. Латинское небо // Зайцев Б.К. Далекое: Очерки 
о писателях, путевые заметки. Вашингтон, 1965. С. 164—178.

То же И Собр. соч.: В 3 т. М., 1993. Т. 3. С. 454—464; Собр. соч.: 
В 5 т. М., 1999. Т. 6 (доп.). С. 261-270.

Др. публ. Итальянский друг России // Возрождение. 1930. 26 янв. 
(№ 1699); Латинское небо // РМ. 1956. 2 окт. (№ 959); НРС. 1956. 
30 сент. (№ 15800).

Сент.—дек. 1923. Жизнь в Берлине. Поездка в Рим на русские чте
ния, организованные профессором русской литературы и языка в 
Римском и Неаполитанском университетах Э. Ло Гатто. Участники 
чтений: Н.А.Бердяев, С.Л.Франк, Б.П.Вышеславцев, М.А.Осоргин,
А.А.Чупров.

7498. Зайцев Б.К. На Афоне: Мор. странствие; Афины // ПН. 
1927. 16, 23, 30 июня (№ 2276, 2283, 2290). С. 2, 3 [во всех номерах].

1926. Морское путешествие до Афин. Прогулки по городу, внеш
ний облик и характер греков, их занятия. Впечатления от осмотра па
мятников Древней Греции.

7499. Зайцев Б.К. Новый год в Риме: Из воспоминаний // РМ.
1959. 5 янв. (№ 1313). С. 2-3.

Канун 1912. Жизнь автора с женой в пансионе Фраппани в Риме, 
постояльцы пансиона. Экскурсия в Ватикан. Встреча Нового года с 
русскими друзьями. Бал у владельцев пансиона.
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7500. Зайцев Б.К. О себе // Возрождение. 1957. № 70. С. 24—29; 
портр.

Весна 1901 — лето 1943. Знакомство с Л.Н.Андреевым, поездка на 
дачу писателя в Царицыно под Москвой, беседы о литературе. Начало 
литературной деятельности автора. Размышления о своем творческом 
пути, подведение итогов двух периодов творчества — российского и 
зарубежного.

7501. Зайцев Б.К. Прыжок: Из автобиографии // Дни. 1926. 12 дек. 
(№ 1183). С. 2.

Конец XIX в. Учение в Москве в Высшем техническом училище, 
занятие литературным трудом. Переписка с А.П.Чеховым и В.Г.Коро
ленко. Первые публикации рассказов автора в газете «Курьер».

7502. Зайцев Б.К. 1908 — Рим; Конец Петрарки; Повесть о двух 
городах; «Чего уже не увидишь» // Зайцев Б.К. Далекое: Очерки о пи
сателях, путевые заметки. Вашингтон, 1965. С. 157—163, 179—201.

То же Ц Собр. соч.: В 3 т. М., 1993. Т. 3. С. 449-453, 465-482; 
1908-Рим; Конец Петрарки // Зайцев Б.К. Голубая звезда. М., 1991. 
С. 463-467, 525-530; Собр. соч.: В 5 т. М., 1999. Т. 6 (доп.). С. 256— 
260; 271-275.

Др. публ. Конец Петрарки // РМ. 1954. 5 нояб. (№ 708)*; 1908 — 
Рим Ц РМ. 1962. 17 февр. (№ 1801)*.

1900-е гг. — после 1922. Впечатления от посещения Италии (Рим, 
Флоренция, Мантуя и другие места) в молодости и в годы эмиграции.

7503. Осоргин М.А. О Борисе Зайцеве // ПН. 1926. 9 дек. 
(№ 2087). С. 3.

То же И Подъем. Воронеж, 1991. № 8. С. 121 — 125; Осоргин М.А. 
Воспоминания; Повесть о сестре. Воронеж, 1992. С. 121 — 125.

1908—1926. Знакомство с Б.К.Зайцевым в Риме, его увлечение 
Италией. Дальнейшие встречи. Жизнь семьи Зайцева в России после 
Октябрьского переворота, его деятельность в «Книжной лавке писате
лей» в Петрограде. Арест Зайцева ЧК как члена Всероссийского коми
тета помощи голодающим (Помгола), освобождение. Оценка автором 
литературного таланта Зайцева, его юбилей в эмиграции.

7504. Шаховская З.А. Б.К.Зайцев Ц НРС. 1975. 24 авг. (№ 23716). 
С. 5.

1940-е гг. — 1972. Дружба автора с Б.К.Зайцевым и его женой ВА.Зай- 
цевой. Черты характера Зайцева, его забота о больной жене. Дом Зай
цевых в Париже — центр притяжения для трех поколений их семьи. 
Работа писателя литературным редактором в газете «Русская мысль», 
его литературные вкусы, любовь к Италии, отношение к современной 
русской литературе. Празднование 80-летия и 85-летия писателя.

Замятин Евгений Иванович (1884—1937),
прозаик, драматург, киносценарист, литературный критик, публицист; 

с 1931 г. в эмиграции
7505. Даманская А.Ф. Встречи с Е.И.Замятиным / Мерич А. // Се

годня. 1937. 28 марта (№ 86). С. 6.
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1917—1931, 1937. Первая встреча с Е.И.Замятиным и его женой 
Л.Н.Замятиной после их возвращения из Англии на квартире перево
дчика К.М.Жихаревой в Петрограде. Литературная деятельность Замя
тина после Октябрьского переворота. Руководство студией прозы в 
Доме искусств, чтение лекций в Педагогическом институте, работа в 
редколлегии издательства «Всемирная литература». Квартира и быт 
Замятиных в доме на Карповке. Личность писателя, его реакция на 
изменение общественно-политической обстановки в стране. Отъезд за 
границу. Смерть Замятина.

7506. Зайцев Б.К. Верность: Памяти Л.Н.Замятиной // РМ. 1965. 
6 мая (№ 2304). С. 4.

1950-е — 1960-е гг. Воспоминания о Л.Н.Замятиной, вдове писате
ля Е.И.Замятина. Черты характера, образ жизни. Помощь А.М.Реми
зову, В.А.Зайцевой, жене автора во время их болезни. Деятельность по 
увековечению памяти Замятина: сбор его произведений, опубликован
ных в журналах, лекций по литературе и др. Смерть Замятиной.

7507. Замятин Е.И. Автобиография // Замятин Е.И. Повести и 
рассказы. Мюнхен, 1963. С. 9—16.

Др. публ. И Писатели: (Автобиогр. и портр. соврем, рус. проза
иков). М., 1926. С. 109-111; 2-е изд. М., 1928. С. 129-131; НРС. 
1941. № 10270*; Замятин Е.И. Соч. М., 1988. С. 475—476; Избр. про
изведения. М., 1989; ЛУ. 1988. № 5. С. 120-129; ВМК. 1988. № 9. 
С. 16-20; Аврора. Л., 1989. № 10. С. 128-129; МК. 1990. № 3. С. 80- 
85; Избр. произведения: В 2 т. T. 1. М., 1990.

Конец 1880-х гг. — 1925. Детство в г. Лебедянь Тамбовской губ. 
Эпидемия холеры. Учение в воронежской гимназии, на кораблестрои
тельном факультете Политехнического института в Петербурге. Учас
тие в революционном движении. Арест (дек. 1905), высылка в Лебе
дянь. Жизнь на нелегальном положении в Петербурге. Отъезд за гра
ницу (1916). Возвращение в Россию (сент. 1917). Жизнь в послерево
люционном Петрограде. Литературные занятия.

7508. Ремизов А.М. Стоять — негасимую свечу: Памяти Е.И.Замя
тина, 1884-1937 // СЗ. 1937. № 64. С. 424-430.

То же И Санкт-Петербургский политехнический институт: Юбил. 
сб. Париж, 1956. № 2. С. 91—97; Ремизов А.М. Встречи. Париж, 1981. 
С. 252-255; НН. 1989. № 1. С. 117-119.

1902—1931. Дружба с Замятиным. Его учение в Петербургском 
политехническом институте, получение специальности морского ин
женера, поездка в Англию на судостроительный завод (март 1916). 
Первые литературные произведения: «Рассказ о самом главном» 
(1908), «Ела», «Наводнение». Сотрудничество в журнале «Заветы» под 
редакцией Р.В.Иванова-Разумника. Публикация рассказа «Уездный», 
повести «На Куличках», конфискация журнала цензурой. Выход в свет 
произведений: «Север». «Островитяне», «Мы», «Русь», «Пещера» 
(1919—1923). Влияние прозы Замятина на творчество современных 
писателей, деятельность его в кинематографии и театральном искусст
ве. Постановка трагедии «Атилла» (1928). Травля писателя властями, 
его письмо к И.В.Сталину. Хлопоты М.Горького о выезде писателя за 
границу. Эмиграция во Францию (нояб. 1931).
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Злобин Владимир Ананьевич (1894—1967), 
поэт, литературный критик, публицист, журналист; с 1919 г. в эмиграции

7509. Терапиано Ю.К. Памяти В.А.Злобина // РМ. 1968. И янв. 
(№ 2669). С. 8-9.

1926—1967. Посещение вместе с В.Ф.Ходасевичем З.Н.Гиппиус и 
Д.С.Мережковского в Париже, знакомство с секретарем Мережков
ского В.А.Злобиным. Воспоминания Злобина о знакомстве с ними в 
Петербурге во время его учения в университете, о совместном отъезде 
в эмиграцию. Редакторская работа Злобина в журнале «Новый ко
рабль» (1927). Издание стихов Злобина. Его отношение к Гиппиус и 
ее поэзии. Последняя встреча автора с ним в Париже, его рассказ о 
своих лекциях в США, об интересе американских студентов к творче
ству Мережковского и Гиппиус. Болезнь и смерть Злобина.

Зощенко Михаил Михайлович (1894—1958), 
прозаик, драматург

7510. Гендлин Л.Е. Трагедия магистра смеха // НРС. 1981. 1 янв. 
(№ 25394). С. 4.

1930—1958. Сведения о детстве, образовании М.М.Зощенко, его 
участии в Первой мировой войне. Дружба Зощенко с отцом автора, 
посещение им их семьи после ареста отца (1938). Травля Зощенко 
после публикации повести «Перед восходом солнца». Взятие автором 
интервью у Зощенко, темы их беседы. Смерть и похороны писателя.

7511. Гитович С.С. Из воспоминаний // Минувшее. 1988. Вып. 5. 
С. 104-119.

То же // Минувшее. М., 1991. Вып. 5; Из воспоминаний о Зощен
ко и РМ. 1985. 3 янв. (№ 3550).

1930-е гг. — 1958. Жизнь в Ленинграде. Встречи и беседы с 
М.М.Зощенко, его рассказы об отдельных эпизодах своей жизни. Со
брание писателей в Смольном, обсуждение доклада А.А.Жданова о 
постановлении ЦК ВКП(б) от 14 авг. 1946 г. «О журналах "Звезда” и 
"Ленинград"». Переживания Зощенко в связи с кампанией против 
него. Его выступление на одном из собраний ленинградских писате
лей по настоянию К.М.Симонова. Последняя встреча с писателем не
задолго до его смерти.

7512. Давыдова Н. Встречи с Михаилом Зощенко // РМ. 1991. 12, 
19 июля (№№ 3887, 3888). С. 10-11.

1951 — 1953. Встреча с М.М.Зощенко в Москве. Внешность, манера 
поведения писателя, отношение к своей писательской судьбе. После
дующие встречи в Ленинграде. Рассказы Зощенко о своей жизни. Пи
сатели Ю.П.Герман, Г.Н.Мунблит. В тексте — письмо к автору и за
писка Зощенко.

7513. Крамова Н.Ф. Расправа с М.Зощенко // НЖ. 1977. № 129. 
С. 191-199.

То же Ц НРС. 1978. 5 марта (№ 24509).
Окт. 1918, 1946. Занятия поэзией в группе H.С.Гумилева при изда

тельстве «Всемирная литература». Знакомство с М.М.Зощенко. Собра
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ние актива писателей Ленинграда в Смольном (сент. 1946), доклад
A. А.Жданова. Прения по докладу, критика А.А.Ахматовой и Зощенко, 
обстановка в зале. Статья литературного критика Т.К.Трифоновой об 
Ахматовой в газете «Ленинградская правда». Подавленное состояние 
Зощенко, его встреча с иностранными корреспондентами, несогласие 
с обвинениями. Травля писателя, требование «покаянной» речи на со
брании в Доме писателей им. В.В.Маяковского.

7514. Кунина И. Петербург — Ленинграду // Новоселье. 1943. № 2. 
С. 8—14. — Из содерж.: С. 9—13.

Сент. 1924. Описание наводнения в Ленинграде, пережитого авто
ром и ее спутниками — писателем М.М.Зощенко и конферансье 
С.А.Тимошенко, его отражение в рассказе Зощенко «Наводнение».

7515. Лифшиц В.А. Последняя встреча с Зощенко // Кичанова- 
Лифшиц И.Н. Прости меня за то, что я живу. New York, 1982. С. 91 — 
106.

1930-е гг. — 1958. Знакомство с М.М.Зощенко при вступлении ав
тора в Союз писателей СССР, встречи в послевоенные годы. Быт пи
сателя, его аскетизм. Двухнедельное пребывание Зощенко в доме ав
тора в Москве (апр. 1958). Знакомство его с кинорежиссером Э.А.Ря- 
зановым. Советы Зощенко как драматурга по поводу творчества авто
ра. Рассказы писателя из задуманной им книги «Воспоминания». 
В тексте — письмо сестры Зощенко автору (1976).

7516. Мечик Д.И. Я несчастный — не знаю почему // НРС. 1981. 
13 марта (№ 25455). С. 8.

1929—1958. Дружба автора с М.М.Зощенко. Сведения о поведении 
писателя и его героизме на фронтах Первой мировой войны, его на
грады. Состояние здоровья Зощенко. Похороны Зощенко, поведение 
официальных лиц, поэта А.А.Прокофьева, писателя Л.И.Борисова.

Зуров Леонид Федорович (1902—1971),
прозаик, журналист, участник Белого движения; с 1918 г. в эмиграции
7517. Андреев Н.Е. Леонид Зуров, 1902—1971 // НРС. 1971. 10 окт. 

(№ 22398). С. 4.
1937—1970. Сведения из биографии Л.Ф.Зурова. Знакомство с ним 

во время археологическо-этнографической поездки в Псково-Печер
ский монастырь (1937). Внешний облик Зурова, его любовь к России, 
место в русской литературе.

7518. Величковская Т.А. О Л.Ф.Зурове // НЖ. 1981. № 142. 
С. 149-160.

1940-е гг. — 1971. Знакомство с Зуровым в молодежном поэтичес
ком кружке в Париже, поездка к нему в Буживаль. Литературный та
лант Зурова, манера работать, внешность, любовь к природе. Дружба с
B. Н.Буниной. Одиночество в последние годы жизни, депрессия, забо
ты о нем дочери Б.К.Зайцева И.Б.Соллогуб. Смерть Зурова.

7519. Ионов А. «Члены-соревнователи»: Памяти Л.Зурова // НРС. 
1971. 28 нояб. (№ 22447). С. 3.
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1926—1937. Знакомство с Л.Ф.Зуровым в Латвии. Совместное 
участие в Союзе бывших военнослужащих Северо-Западного фронта. 
Политическая обстановка в Латвии. Встреча автора с Зуровым в Печо
рах (Эстония).

Иванников Михаил Дмитриевич (1904—1968), 
прозаик; с 1920 г. в эмиграции

7520. Таубер Е.Л. Годы дружбы с М.Д.Иванниковым // НЖ. 1969. 
№ 96. С. 93-96.

1930—1967. Знакомство в Белграде, дружба и дальнейшие встречи 
с Иванниковым, переписка с ним. Внешность и черты характера 
Иванникова. Оценка И.А.Буниным его литературного дарования.

Иванов Вячеслав Иванович (1866—1949),
поэт, драматург, переводчик, филолог, историк; с 1924 г. в эмиграции
7521. Ананьин Е.А. Вячеслав Иванов: Встречи и воспоминания // 

НРС. 1952. 9 нояб. (№ 14806). С. 8.
1926—1950. Общение с Вяч.И.Ивановым в эмиграции в Риме, об

становка его дома, эрудиция, религиозность. Писательская деятель
ность и литературные вкусы. Окружение Иванова в Риме.

7522. Гиппиус З.Н. Почти — рай: Встреча с Вячеславом Ивановым 
в Риме: (Из итал. впечатлений) // Сегодня. 1937. 23 дек. (№ 352).
С. 2.

То же Ц НРС. 1938. 22 янв. (№ 9119).
Лето 1937. Жизнь автора и Д.С.Мережковского в Италии в окрест

ностях Рима. Посещение Вяч.И.Иванова в Риме, беседы с ним о со
временной поэзии. Внешний облик, манера поведения поэта. Его 
дочь Л.В.Иванова. Воспоминания о литературном салоне Иванова в 
Петербурге (нач. 1900-х).

7523. Гиппиус З.Н. Поэт и Тарпейская скала // ИР. 1938. 
№ 2(660). С. 2-3.

То же И Иванова Л.В. Воспоминания. Париж, 1990. С. 371—373; 
М., 1992. С. 371-373.

1940-е гг. Посещение Вяч.И.Иванова в Риме в его квартире на 
Тарпейской скале. Образ жизни, увлечения, внешность поэта.

7524. Ельчанинов А.В. Встречи с Вячеславом Ивановым: (Из днев
ника, 1909-1910) Ц ВРХД. 1984. № 142. С. 60-65.

Знакомство с Вяч.И.Ивановым, его внешность. Разговор с ним о 
смирении и восточной аскетике, об отношении православия к жен
щине, о церковном служении. Встречи в Петербурге. Отзыв В.Ф.Эрна 
об Иванове.

7525. Зайцев Б.К. Вячеслав Иванов // Зайцев Б.К. Далекое: Очер
ки о писателях, путевые заметки. Washington, 1965. С. 48—57.

То же И РМ. 1963. 19 сент. (№ 2049); Современник. Торонто, 
1964. № 9. С. 5—10; Зайцев Б.К. Мои современники. London, 1988. 
С. 54—61; Знамя. М., 1989. № 10. С. 195—199; Серебряный век. М., 
1990. С. 323-329; Зайцев Б.К. Далекое. М., 1991. С. 481-486; Собр. 
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соч.: В 3 т. М., 1993. Т. 3. С. 374-381; Собр. соч.: В 5 т. М., 1999. Т. 6 
(доп.). С. 189-195.

1900-е гг., 1949. Посещение автора Вяч.И.Ивановым и его женой 
Л .Д.Зиновьевой-Аннибал в Спасо-Песковском переулке на Арбате 
(Москва), беседа по поводу рассказа Зайцева «Священник Кронид». 
Стихи Иванова предвоенных лет, его познания в области литературы 
и древней истории. Собрания поэтов, писателей, художников журнала 
«Мир искусства» в его квартире — «Башне». Лекции Иванова в Ита
лии (после 1924). Встреча с ним в Риме (1949).

7526. Иванов Вяч.И. Дневники Вячеслава Иванова // Собр. соч.: 
В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 771—807.

1902—1910. Жизнь в Петербурге на Таврической улице в кварти
ре — «Башне», домашняя атмосфера. Эпизоды из детства дочери. 
Сновидения о жене Л.Д.Зиновьевой-Аннибал, посещение ее могилы в 
Александро-Невской лавре. Встречи с H.С.Гумилевым, В.Э.Мейер
хольдом, В.Ф.Нувелем, Г.И.Чулковым, Н.А.Каблуковым, К.А.Сомо- 
вым, М.А.Кузминым. Литературная деятельность, эстетические и ре
лигиозные взгляды.

7527. Иванова Л.В. Воспоминания: Кн. об отце / Подгот. текста и 
коммент. Д.Мальмстада. — Париж: Atheneum, 1990. — 431 с.: ил. — В 
прил.: Автобиогр. письмо Вяч.И.Иванова С.А.Венгерову; Воспомина
ния о Вяч.И.Иванове Н.А.Бердяева, М.Б.Чарного, Б.К.Зайцева,
B. Г.Лидина, В.А.Мануйлова, О.А.Мочаловой, П.П.Муратова, З.Н.Гип
пиус, Ф.А.Степуна; Биогр. справка.

То же. — М., 1992.
То же. [Ч. 1 с сокр.] Воспоминания о Вячеславе Иванове // НЖ.

1982. № 147. С. 136-154; № 148. С. 136-160; № 149. С. 100-126;
1983. N9 150. С. 130-159.

То же [отр.] И Минувшее. 1987. Вып. 3. С. 45—77; М., 1991. Вып. 3.
Конец XX в. — 1949. Детство. Мать Л.Д.Зиновьева-Аннибал, дед 

Д.В.Зиновьев, сестра и братья. Жизнь детей в Женеве, их образова
ние, воспитательница М.М.Замятнина. Приезды А.Н.Чеботарев
ской из России. Переезд в Петербург (1907), окружение родите
лей. Брат матери, губернатор А.Д.Зиновьев, отдых у него в Моги
левской губ. (1907), болезнь и смерть матери. Петербургская квартира 
отца («Башня») на Таврической улице, ее посетители А.Белый,
C. М.Городецкий, В.Э.Мейерхольд. Дружба автора с детьми Е.В.Анич- 
кова. Женитьба отца на сводной сестре автора В.К.Шварсалон, жизнь 
с ними во Франции. Рождение брата, Д.В.Иванова, его судьба в даль
нейшем. Переезд семьи в Рим, дружба отца с В.Ф.Эрном, их религи
озные споры. Возвращение в Россию, жизнь в Москве. Учение автора 
в Московской консерватории. Участие отца в Религиозно-философ
ском обществе. Его дружба с Н.А. и Л.Ю.Бердяевыми, П.П.Мурато
вым, А.Н.Скрябиным, смерть последнего (весна 1915). Влияние на ав
тора П.А.Флоренского, встреча с ним в Сергиевом Посаде. Работа
А.С.Голубкиной над скульптурным портретом отца. Февральская ре
волюция и Октябрьский переворот. Быт семьи, голод. Служба автора 
в музыкальном отделе Народного комиссариата просвещения (Нар- 
компроса). Переезд семьи в Баку. Работа отца заведующим кафедрой 
классической филологии Бакинского университета (1921 — 1924). Ба
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кинские ученики отца: поэт М.С.Альтман, специалист по истории 
Древней Греции Е.А.Миллиор, филологи К.М.Колобова, В.А.Мануй- 
лов. Работа отца над опереттой «Любовь-мираж?» с оперным режиссе
ром Н.Н.Боголюбовым и композитором М.Е.Поповым. Получение 
отцом командировки и отъезд семьи в Италию. Жизнь в Риме, быт. 
Продолжение автором музыкального образования в Национальной 
академии Санта Чечилия. Работа профессором консерватории в Сар
динии, затем в Римской консерватории, органистом и капельмейсте
ром в церкви св. Павла в Риме (1940-е). Преподавательская работа 
Иванова в Колледжио Борромео (Павия) и Павийском университете 
(1926—1934), лекции в Риме. Переход его и автора в католичество. 
Поездка с отцом в Давос (Швейцария, лето 1929), встреча с компози
тором Э.К.Метнером. Переезд отца в Рим (1934), получение итальян
ского подданства. Литературное творчество Иванова в Италии. Встре
чи с П.П.Муратовым, В. Э. Мейерхольдом, З.Н.Райх, Д.С.Мережков
ским и З.Н.Гиппиус, художниками Г.И.Шилтьяном, А.Я.Белобородо
вым, С.П.Ивановым, деятелями европейской культуры. Рим во время 
немецкой оккупации в годы Второй мировой войны (сент. 1943 — 
июль 1944). Работа автора в газете «La Patria». Близкий друг отца 
О.А.Шор. Дружба с Т.Л.Толстой. Смерть и похороны отца (16 июля 
1949). В тексте — письма Вяч.И.Иванова автору, отрывки его стихов.

7528. Иваск Ю.П. Ольга Александрована Шор // НРС. 1978. 28 
мая (№ 24581). С. 5.

1958—1978. Внешность и манера поведения Шор, друга семьи 
Вяч.И.Иванова, ее понимание творчества Иванова и преданность ему, 
редактирование его литературного наследия. Встречи автора с Шор в 
Риме, прогулки с ней по городу, ее рассказ о П.А.Флоренском.

7529. Мочалова О.А. О Вячеславе Иванове: Из воспоминаний // 
НЖ. 1978. № 130. С. 150-154.

То же И Иванова Л.В. Воспоминания. Париж, 1990. С. 361—366; 
М., 1992. С. 361-366.

1910-е гг. — 1924. Квартира Вяч.И.Иванова в Большом Афанасьев
ском переулке в Москве. Внешность поэта, черты характера, его рас
сказы о покойной жене Л.Д.Зиновьевой-Аннибал. Отношение Ивано
ва к творчеству автора. Встреча с ним после его возвращения из Баку, 
перед отъездом в Италию.

7530. Муратов П.П. Вячеслав Иванов в Риме // Звено. 1926. 9 мая 
(№ 171). С. 2—3.

То же И Иванова Л.В. Воспоминания. Париж, 1990. С. 368—370; 
М., 1992. С. 368-370.

1940-е гг. Лекции Вяч.И.Иванова о культе Диониса в Риме в клубе 
«Чирколо Рома». Оценка автором литературного творчества Иванова.

7531. Трубецкой Ю. Вячеслав Иванов на Кавказе // РМ. 1958. 
20 февр. (№ 1176). С. 4-5.

1921. Участие автора в съемках фильма в Баку. Заседания бакин
ского «Цеха поэтов» под председательством Вяч.И.Иванова.
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7532. Чулкова Н.Г. «Ты — память смолкнувшего слова»: Из воспо
минаний о Георгии Чулкове; Вячеслав Иванов / Публ. и предисл. 
Л.Ильюниной Ц ВРХД. 1989. № 157. С. 125—151

1905—1909, 1913—1924. Встречи автора с Вяч.И.Ивановым и его 
женой Л.Д.Зиновьевой-Аннибал. Квартира — «Башня» Ивановых в 
Петербурге, литературные собрания у них. Биографические сведения 
о Зиновьевой-Аннибал, ее дружба с автором, литературное творчество, 
болезнь и смерть. Друзья Иванова: М.А.Кузмин, А.П.Нурок, В.Ф.Ну- 
вель, К.А.Сомов. Полемика вокруг книги Г.И.Чулкова «О мистичес
ком анархизме». Отмежевание Иванова и А.А.Блока от философских 
высказываний Чулкова. Жизнь Иванова в Москве и Баку (1913— 
1924). В тексте — стихи Иванова.

Иванов Георгий Владимирович (1894—1958), 
поэт, прозаик, переводчик, литературный критик, публицист; 

с 1922 г. в эмиграции

7533. Иванов Г.В. Качка: (Отъезд из России) // Сегодня. 1932. 
№ 336*.

То же И НРС. 1932. 24 дек. (№ 7272); Иванов Г.В. Мемуары и 
рассказы. М., 1992. С. 232—238; Собр. соч.: В 3 т. М., 1994. Т. 3. 
С. 448-455.

Осень 1922. Работа над переводом «Орлеанской девственницы» 
М.Ф.А.Вольтера. Решение об отъезде за границу. Оформление коман
дировки, помощь поэта А.И.Пиотровского. Оформление загранпа
спорта. Отплытие на пароходе «Карбо II», путь до Штеттина. Прибы
тие в Берлин2.

7534. Иванов Г.В. С балетным меценатом в Чека: (Из Петербург, 
воспоминаний) // Сегодня. 1933. № 78*.

То же И Иванов Г.В. Мемуары и рассказы. М., 1992. С. 193—199; 
Собр. соч.: В 3 т. М., 1994. Т. 3. С. 417-425.

1918—1921. Быт Петрограда после Октябрьского переворота. Не
легальные парикмахерские, лавки, кафе. Совместные обеды с H.С.Гу
милевым. Арест автора в подпольной столовой вместе с другими по
сетителями (март 1921). Общая камера тюрьмы ЧК на Гороховой 
улице, перевод в Дом предварительного заключения на Шпалерной. 
Освобождение благодаря ходатайству Академии наук2.

7535. Перфильев А.М. Георгий Иванов // НРС. 1958. 21 сент. 
(No 16621). С. 8.

Нач. XX в. — 1940. Учение вместе с Г.В.Ивановым во 2-м кадет
ском корпусе в Петербурге. Последующие встречи в Петрограде и 
Риге.

1 Воспоминания Н.Г.Чулковой являются дополнением к книге Г.И.Чулкова 
«Годы странствий» (М., 1930).

2 Аннотация составлена по изд.: Иванов Г.В. Мемуары и рассказы. — М., 
1992.
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Иваск Юрий (Георгий) Павлович (1907—1986), 
поэт, переводчик, литературный критик, литературовед; 

с 1920 г. в эмиграции
7536. Иваск Ю.П. Опять в России: Наблюдения и впечатления // 

PB. 1984. № 27/28, С. 178-185.
1910-е гг. — 1920, 1984. Детские и отроческие годы автора в Мос

кве. Семья. Поездки в Крым. Эмиграция в Эстонию. Экскурсия в 
СССР, посещение Ленинграда, Новгорода, Москвы (июль 1984).

7537. Чиннов И.В. Памяти Иваска // НРС. 1986. 2 марта 
(№ 27034). С. 4.

1960-е — 1980-е гг. Знакомство и дружба автора с Ю.П.Иваском. 
Его образованность, эрудиция, характер, религиозность, интерес к ка
толицизму. Совместные поездки в Мексику, Италию. Отношения 
Иваска с интеллектуальной элитой эмиграции.

Ивнев Рюрик (псевд., наст, имя Ковалев Михаил Александрович,
1891-1981),

поэт
7538. Мечик Д.И. На писательских перекрестках // НРС. 1982. 

18 февр. (№ 25748). С. 6.
1920-е гг. Встречи автора с поэтом-имажинистом Р.Ивневым и его 

другом Л.П.Повицким, чтение стихов, рассказ Ивнева о С.А.Есенине. 
Исследование автором своей родословной, для установления связи 
своей фамилии с фамилией персонажа романа А.А.Фадеева «Разгром».

7539. Пастухов В.Л. Страна воспоминаний // Опыты. 1955. Кн. 5. 
С. 81-90.

Конец 1910-х гг. — 1920. Знакомство с Р.Ивневым (М.А.Ковале- 
вым) в петербургском артистическом кафе «Бродячая собака», его 
внешность, особенности характера. Вечера поэзии на квартире Ивне
ва, их участники: С.А.Есенин, М.А.Кузмин, Г.В.Иванов. Последняя 
встреча с Ивневым в Москве.

Ильяшенко Владимир Степанович (1884—1970), 
государственный служащий; в эмиграции поэт, общественный деятель
7540. Крузенштерн-Петерец Ю.В. По стопам Фета: Памяти

В.С.Ильяшенко // Возрождение. 1971. № 228. С. 140—144.
Конец 1960-х гг. — 1970. Знакомство с В.С.Ильяшенко в эмигра

ции. Черты его личности. Статья поэта «О самоубийстве Фета» («Воз
рождение», дек. 1965. № 168). Сведения о жизни и литературной дея
тельности. Болезнь, физические и нравственные страдания, самоубий
ство (20 нояб. 1970).

Инбер Вера Михайловна (1890—1972),
поэт, прозаик

7541. Пильский П.М. О Вере Инбер: Маленькие воспоминания и 
ее кн. И Сегодня. 1929. 26 янв. (№ 26). С. 8.

1910-е гг. Знакомство с В.М.Шанцер в Одессе, ее характеристика, 
отношения с окружающими. Выход замуж за Н.Инбера. Переезд в 
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Москву после прихода к власти большевиков. Жизнь в Москве, мате
риальные трудности. Поиски своего литературного стиля, публикация 
рассказов.

Казаков Юрий Павлович (1927—1982),
прозаик

7542. Аксенов В.П. На смерть писателя Юрия Казакова: «Нос, 
глаз, ухо...» И РМ. 1983. 13 янв. (№ 3447). С. 10.

1961 — 1970-е гг. Знакомство и дружба с Ю.П.Казаковым. Его ха
рактер и творчество. Отход от активной литературной деятельности.

Каменский Василий Васильевич (1884—1961),
поэт, драматург, художник

7543. Кашина-Евреинова А.А. Воспоминания о В.В.Каменском // 
РМ. 1972. 20 янв. (№ 2878). С. 8.

1921 — 1925. Знакомство в Петрограде и дружба с поэтом-футурис
том В.В.Каменским. Совместная поездка в Сухум и Тифлис. Лекции 
Н.Н.Евреинова и Каменского в Тифлисском театре.

Кассиль Лев Абрамович (1905—1970),
прозаик

7544. Львов А.Л. Вратарь республики // НРС. 1981. 26 дек. 
(№ 25702). С. 6.

1955. Дом Л.А.Кассиля в пос. Переделкино, его обитатели. Оценка 
Кассилем творчества автора, его советы.

Катаев Валентин Петрович (1897—1986),
прозаик, драматург

7545. Пильский П.М. Мое знакомство с автором «Растратчиков» // 
Сегодня. 1927. 12 янв. (№ 8). С. 2.

1913—1920-е гг. Собрание молодых поэтов в Литературно-артисти
ческом клубе в Одессе. В.П.Катаев, его внешний облик, манера обще
ния. Известия о его участии в Первой мировой и Гражданской вой
нах. Литературная деятельность Катаева.

Киссин (псевд. Муни) Самуил Викторович (1885—1916), 
поэт, прозаик, драматург

7546. Ходасевич В.Ф. Муни // Ходасевич В.Ф. Некрополь. 
Bruxelles, 1939. С. 100—117.

То же И Ходасевич В.Ф. Некрополь. Paris, 1976. С. 100—117; М., 
1991. С. 70—81; Ходасевич В.Ф. Колеблемый треножник. М., 1991.
С. 313—323.

Др. публ. Ц ПН. 1926. 30 сент. (№ 2017).
1905—1916. Знакомство и дружба с С.В.Киссиным (псевд. Муни), 

студентом юридического факультета Московского университета. Его 
внешний облик, манера поведения, дар предвидения и интуиция. 
Муни как автор поэтических, прозаических и драматических произве
дений. Мобилизация его в армию в день объявления Первой мировой 
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войны (1914), назначение чиновником санитарного ведомства, от
правка в Хабаровск, затем в Варшаву и Минск. Тяжесть службы для 
него в санитарных войсках. Самоубийство (28 марта 1916).

Кленовский Дмитрий (псевд., наст, имя Крачковский 
Дмитрий Иосифович, 1892—1976),

поэт, переводчик, литературный критик, журналист; с 1943 г. в эмиграции
7547. Кленовский Д. Автобиография // Современник. 1979. 

№ 37/38. С. 188-195.
1890-е гг. — 1946. Детство и юность в Петербурге и Царском Селе, 

поездки во Францию, увлечение литературой. Учение в Петербург
ском университете (1913—1917). Начало литературного творчества 
(1916—1917), публикация сборников стихов «Палитра» (1917), «Пред
горье» в издательстве «Петрополис». Военная служба в Петрограде в 
Главном артиллерийском управлении (1917), затем в Москве (1918— 
1920) и в Харькове (1921), демобилизация (1922). Работа журналистом 
и переводчиком в Харькове, редактором в радио-телеграфном агент
стве. Брак с М.Д.Гутман (1928). Отъезд из СССР вместе с немецкими 
войсками во время Великой Отечественной войны (1942). Пребывание 
в лагерях для беженцев в Австрии (1943—1944). Жизнь в Баварии 
вблизи г. Траунштейн. Издание сборников стихов «Болдинская осень» 
и «Год перед смертью».

Клюев Николай Алексеевич (1887—1937),
поэт

7548. Ло Гатто Э. Воспоминания о Н.А.Клюеве / Пер. с итал. 
Г.П.Струве Ц НЖ. 1953. № 35. С. 123-129.

То же Ц Ло Гатто Э. Мои встречи с Россией. М., 1992. С. 84—87.
1929, 1931. Знакомство с Клюевым в Ленинграде, беседы с ним о 

литературе, литературном объединении «Скифы», его главе Р.В.Ива
нове-Разумнике. Религиозность Клюева. Отношение к нему критиков. 
Поэма «Погорельщина», невозможность ее публикации. В тексте — 
посвященное Ло Гатто стихотворное послание Клюева «Собору св. 
Петра и Колизею».

Кольцов (псевд., наст, фамилия Фридлянд) Михаил Ефимович 
(1898-1940),

прозаик, публицист, журналист; репрессирован
7549. Березов Р.М. Последний доклад Михаила Кольцова // НРС. 

1947. 5 окт. (№ 12946). С. 3.
1938. Работа М.Е.Кольцова секретарем редакции газеты «Правда». 

Его выступление в клубе писателей с докладом «В преддверии комму
низма». Обвинение в шпионаже, арест (13 дек. 1938).

Комаровский Василий Алексеевич (1881—1914),
поэт, прозаик

7550. Маковский С.К. Стихи и проза В.А. Комаровского, 1881 — 
1914 Ц Мосты. 1960. № 4. С. 273-295.
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1910—1914. По личным воспоминаниям и воспоминаниям кн. 
Д.П.Святополк-Мирского и В.А.Соллогуба. Жизнь В.А.Комаровского 
в Царском Селе, сотрудничество в петербургском журнале «Аполлон». 
Внешний облик поэта, черты характера, патриотические чувства, рас
сказы о своем недуге. Последняя встреча с ним на выставке «Трехсо
тлетие Дома Романовых» в Царском Селе. Скоропостижная смерть 
Комаровского. Характеристика его поэзии и прозы.

Коневский (псевд., наст, фамилия Ореус) Иван Иванович (1877—1901), 
поэт, переводчик, литературный критик

7551. Маковский С.К. Иван Коневский // ЛС. 1954. С. 271—283.
1890-е гг. — 1904. Знакомство и дружеские отношения с И.И.Ко- 

невским в Петербургском университете. Его внешний облик, черты 
характера. «Поэтические вторники» у Коневского. Гости. Увлечение 
Коневского русской и зарубежной поэзией. Творчество Коневского, 
его философские взгляды. Последняя встреча автора с Коневским на 
пароходе по пути из Гельсингфорса в Стокгольм. Интерес литератур
ных кругов к творчеству поэта после его трагической смерти. Издание 
его собрания сочинений. В тексте — стихи и отрывки из статей Ко
невского.

Корвин-Пиотровский Владимир Львович (1891—1966), 
поэт, драматург, участник Белого движения; с 1920 г. в эмиграции

7552. Струве Г.П. Памяти В.Л.Корвин-Пиотровского // РМ. 1966. 
11 июня (№ 2476). С. 7.

1922—1966. Знакомство с В.Л.Корвин-Пиотровским в Берлине. 
Литературный кружок журнала «Веретено», его участники: В.В.Набо
ков, Л.И.Страховский, С. Горный (А.А.Оцуп), И.С.Лукаш, В.А.Када- 
шев, В.Е.Татаринов. Переезд Корвин-Пиотровского в Париж. Участие 
во французском Сопротивлении во время Второй мировой войны, 
арест. Выход книги поэта «Воздушный змей» (1950). Переписка с ав
тором об издании его стихов и встреча с ним в Париже (1960). Извес
тие о смерти Корвин-Пиотровского. Характеристика его творчества.

Корнейчук Александр Евдокимович (1905—1972), 
драматург, общественный деятель

7553. Джури В. Встречи и впечатления: А.Е.Корнейчук // НРС.
1952. 5 июня (№ 14649). С. 2.

1930-е — 1940-е гг. Своеобразие жизни в Одессе. Ужин с А.Е.Кор
нейчуком, его рассказ о поездке в Англию. Диспут по пьесе Корней
чука «В степях Украины».

7554. Некрасов В.П. «Прекрасный драматург, замечательный чело
век и настоящий коммунист...»: К десятилетию со дня смерти
А.Е.Корнейчука // НРС. 1982. 9 мая (№ 25817). С. 5.

Конец 1950-х гг. — 1972. Изменение отношений Корнейчука с ав
тором после отказа последнего выступить с осуждением «космополи
тов». Драматургические произведения Корнейчука, их характеристика. 
Встреча Корнейчука с писателем Дж.Стейнбеком. Осуждение автора 
на собрании киевской интеллигенции (1964). Графологическая экс
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пертиза в связи с обвинением его в распространении журнала 
«Мосты».

7555. Некрасов В.П. Юбилейное — без теплых слов // НРС. 1985. 
12 дек. (№ 26966). С. 4.

1946—1963. Знакомство с председателем Союза писателей Украи
ны А.Е.Корнейчуком, его характеристика. Поведение во время кампа
нии по борьбе с «космополитами», участие в травле автора в связи с 
публикацией его книги «По обе стороны океана». Рассказ переводчи
цы Корнейчука о его встрече с американским писателем Дж.Стейнбе- 
ком.

Короленко Владимир Галактионович (1853—1921), 
прозаик, публицист

7556. Варшер Т.С. Встречи с Короленко // Сегодня. 1922. 1 янв. 
(№ 1). С. 3.

1890-е — 1910-е гг. Знакомство с В. Г. Короленко на светском вече
ре в Петербурге, встречи с ним по литературным делам. Выступления 
его на митингах (1905). Оказание помощи писателям.

7557. Горький М. В.Г.Короленко: (Глава из воспоминаний) // ЛР. 
1923. Кн. 1. С. 9-41.

То же. Время Короленко // Поли. собр. соч.: Худож. произведе
ния: В 25 т. М., 1973. Т. 16. С. 167—195; Горький М. Литературные 
портреты. М., 1983. С. 64—101; Собр. соч.: В 8 т. М., 1988. Т. 3. 
С. 115-155.

То же [отр.]. Начало литературной деятельности // НРК. 1922. 
№ 8. С. 4-5.

Сведения о др. публ. в советской печати и аннотацию см. в кн.: 
«История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях» 
(ИДРДВ). Т. 3, ч. 4, №№ 7154-7156.

7558. Грузенберг О.О. О В.Г.Короленко // НаЧС. 1925. № 13. 
С. 70-85.

1913 — лето 1918. Литературный талант Короленко, отзыв о нем 
Александра III. Характеристика его как общественного деятеля и че
ловека. Привлечение Короленко — редактора «Русского богатства» к 
суду за статью С.Я.Елпатьевского «Люди нашего круга» (1913), осво
бождение от наказания по амнистии. Присутствие Короленко на су
дебных заседаниях по делу М.Бейлиса, организация им протеста рус
ской общественности. Последнее свидание с ним в Киеве.

7559. Журавская З.Н. То, что не забывается: (Первая встреча с Ко
роленко) / Журавская-Португалова З.Н. // Сегодня. 1929. 24 нояб. 
(№ 326). С. 5.

То же Ц НРС. 1929. 15 дек. (№ 6167).
Конец 1880-х гг. — 1893. Переезд из южного города в Петербург с 

целью занятия литературным трудом. Материальные трудности, поис
ки заработка. Визит В.Г. Короленко к автору перед его отъездом в 
США. Атмосфера встречи, характеристика Короленко, его отношение 
к начинающему литератору.
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7560. Митропан П.А. Последний юбилей В.Г.Короленко: (Из вос
поминаний) // Руль. 1922. 18 нояб. (№ 601). С. 2.

Июль 1918. Празднование 65-летия со дня рождения и 40-летия 
литературной деятельности В.Г.Короленко в Полтаве, находящейся 
под властью гетмана П.П.Скоропадского и австро-германских войск. 
Юбилейное чествование в здании городского театра, выступление пи
сателя с рассказом о своем жизненном пути, подведение итогов сво- 
вей работы. Жалобы на арест зятя, К.И.Ляховича германскими окку
пационными властями за несколько дней до юбилея.

7561. Митропан П.А. Ремесло В.Г.Короленко: (Из записной книж
ки) И ПН. 1924. 25 дек. (№ 1433). С. 4.

Сент. 1918. Общение с семьей Короленко в Полтаве. Увлечение 
писателя шитьем сапог, его рассказ о работе сапожником во время 
пребывания в ссылке в сл. Амга Якутской обл.

7562. Рысс П.Я. Памяти В.Г.Короленко // ПН. 1921. 31 дек. 
(№ 525). С. 2.

1905—1907. Приезд в Полтаву по приглашению Короленко для ре
дактирования ежедневной литературно-политической, экономической 
и общественной газеты «Полтавщина». Обсуждение на квартире изда
теля В.Я.Головни программы газеты, составление списка будущих со
трудников. Знакомство с Короленко, его рассказы о своей жизни. 
Встреча с ним в Петербурге у Н.Ф.Анненкова, дальнейшая переписка. 
Характеристика писателя как человека.

7563. Семенченко С. Г. В Полтаве: Из лич. воспоминаний // РМ.
1953. 24 июля (№ 574). С. 3.

1901 — 1920. Встречи с В.Г.Короленко в Полтаве. Семья писателя, 
круг его общения. Рассказ Короленко об участии в судебном процессе 
над крестьянами-удмуртами («Мултанское дело», 1892—1896). Сотруд
ничество автора и Короленко в газете «Полтавщина» (1904—1906), его 
публичный протест против подавления крестьянских волнений на 
Полтавщине. Отношение Короленко к революции в России.

7564. Федоров А.М. Мои встречи с В.Г.Короленко // Сегодня. 
1926. 25 дек. (№ 292). С. 4; 28 дек. (№ 293). С. 2.

1890-е гг. Беседа с М.Горьким в Нижнем Новгороде о А.П.Чехове 
и В.Г.Короленко. Знакомство с Короленко, чтение ему своей поэмы. 
Внешний облик, характер Короленко, отношение его к молодым пи
сателям, общественная деятельность. Встречи с Короленко в Петер
бурге.

7565. Цитрон И.Л. Короленко под судом // НЖ. 1959. № 56. 
С. 251-258.

1912—1913. Судебный процесс над В.Г.Короленко, редактором 
журнала «Русское богатство», в Петербурге за публикацию в журнале 
статьи Л.Н.Толстого «Посмертные записки старца Федора Кузьмича». 
Зал судебного заседания, председатель Петербургской судебной пала
ты H.С.Крашенинников. Ход судебного разбирательства, речь защит
ника О.О.Грузенберга, последнее слово подсудимого, его оправдание. 
Вторичное привлечение Короленко к суду за помещение в «Русском 
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богатстве» статьи С.Я.Елпатьевского «Люди нашего круга». Приговор. 
Освобождение по амнистии.

7566. Чириков Е.Н. Каронин и Короленко: (Из моих воспомина
ний) И Сполохи. 1922. № 8. С. 20—27.

1887—1917. Знакомство и дружба автора, студента Казанского уни
верситета, с С.Карониным. Перевод Каронина в Нижний Новгород, 
высылка сюда автора за участие в студенческом движении, возобнов
ление отношений. Наружность и быт Каронина, характеристика его 
как писателя-народника. Знакомство с В.Г.Короленко. Внешность и 
манера общения писателя. Сотрудничество во главе группы журналис
тов в журнале «Волжский вестник», влияние на местную обществен
ную жизнь. Письмо автору по поводу его первой повести. Встречи и 
беседы с Короленко в Петербурге на обедах в редакции журнала 
«Жизнь», устраиваемых для писателей разных направлений (1901), на 
отдыхе в Крыму (1913—1914), в Полтаве (1917). Отношение Королен
ко к русской революции.

7567. Чириков Е.Н. Последняя встреча с В.Г.Короленко // Сегод
ня. 1929. 29 сент. (№ 270). С. 13.

Февр. 1917. Поездки автора по городам России с лекциями. Извес
тие об отречении Николая II от престола. Приезд в Полтаву и посе
щение В.Г.Короленко. Отношение писателя к революции в России.

Костецкий Владимир Григорьевич (7—1962), 
писатель, участник Белого движения; эмигрант

7568. Самарин В. Литературные заметки: В.Г.Костецкий // НРС. 
1975. 2 мая (№ 23618). С. 4.

1940-е гг. — 1962. Встречи и беседы автора с участником Первой 
мировой и Гражданской войн писателем В.Г.Костецким в эмиграции. 
Сведения о его жизни в России и Париже, по рассказу жены. Пребы
вание Костецкого после Второй мировой войны в Германиии и Нью- 
Йорке, литературная деятельность, любовь к русской литературе.

Крестовская (по мужу Картавцева) Мария Всеволодовна (1862—1910), 
прозаик

7569. Завадская А.А. О писательнице М.В.Крестовской и о том, 
как живали русские в Финляндии // НРС. 1937. 27 мая (№ 8880). 
С. 4.

1900-е гг. — 1910, лето 1917. Пребывание части петербургской ин
теллигенции на летнем отдыхе в Финляндии. Дом М.В.Крестовской и 
ее мужа Е.Е. Картавцева на Черной речке в Териоках. Кружок Крес
товской, отношение ее к молодежи. Визит автора к Крестовской, пос
ледняя встреча с ней (весна 1909). Болезнь и смерть писательницы 
(лето 1910), посещение ее могилы в Финляндии (1917). Судьба Кар
тавцева.

Кречетов Сергей (псевд., наст, имя Соколов Сергей Алексеевич, 
1878-1936),

поэт, прозаик, переводчик, литературный и художественный критик, 
публицист, журналист, издатель; с 1920 г. в эмиграции
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7570. Ходасевич В.Ф. Сергей Кречетов и «Гриф» // Ходасевич В.Ф. 
Белый коридор: Воспоминания. Нью-Йорк, 1982. С. 205—209. — 
(Избр. проза. T. 1).

То же. Памяти Сергея Кречетова // Возрождение. 1936. 28 мая 
(№ 4012); Ходасевич В.Ф. Колеблемый треножник. М., 1991. С. 435— 
438.

1902—1914. Знакомство с С. Кречетовым. Создание им книгоизда
тельства «Гриф» (1903—1914). Обвинение Кречетова и его издательст
ва В.Я.Брюсовым в подражании издательству «Скорпион». Организа
торские способности Кречетова, характеристика его как редактора 
журналов «Золотое руно» и «Перевал».

Кроткое Юрий Васильевич (1917—1982), 
драматург, сценарист; с 1963 г. в эмиграции

7571. Кротков Ю.В. Письмо мистеру Смиту: Как и почему я напи
сал пьесу «Джон — солдат мира»? // НЖ. 1967. № 86. С. 244—285.

То же [отд. отт.]. — Нью-Йорк, 1967.
1936—1965. Воспоминания в форме открытого письма к американ

цу под условным именем мистера Смита. Начало литературной дея
тельности в Москве. История создания пропагандистской пьесы 
«Джон — солдат мира», посвященной П.Робсону, консультации в ЦК 
ВКП(б). Постановка пьесы в Московском драматическом театре им.
A. С.Пушкина (бывшем Камерном), главный режиссер театра
B. В.Ванин, исполнитель главной роли М.М.Названов. Посещение 
спектакля Л.М.Кагановичем (5 дек. 1950) и другими партийными дея
телями. Отклики на пьесу в центральной прессе, выдвижение ее на 
соискание Сталинской премии. Встреча с Робсоном в подмосковном 
санатории ЦК КПСС Барвиха (нач. 1960-х), отказ Робсона от съемок 
в фильме по пьесе «Джон — солдат мира». Невозвращение автора в 
СССР из Лондона (1963). Отказ в получении визы в США.

7572. Кротков Ю.В. Роковой шаг: [Глава из кн. «Побег на 
Запад»] Ц НЖ. 1979. № 135. С. 115-134.

1959—1963. Туристические поездки за рубеж (Польша, Чехослова
кия, ГДР, Япония), мысли о побеге на Запад. Работа по заданию КГБ 
вместе с Ю.М.Куном над сценарием фильма «Дипломаты в Москве», 
встреча с генералом КГБ О.М.Грибановым, его разговор о важности 
профилактической работы КГБ среди работников культуры и искусст
ва. Туристическая поездка в Англию (сент. 1963), принятие решения о 
невозвращении.

Крюков Федор Дмитриевич (1870—1920), 
прозаик, общественный деятель

7573. Воротынский Д.И. Ф.Д.Крюков: (Воспоминания и встре
чи) и ВК. 1931. № 73. С. 15-17.

1890-е гг. — 1920. Педагогическая деятельность, демократические 
воззрения писателя и общественного деятеля Ф.Д.Крюкова, уроженца 
донской станицы Глазуновской. Его выступления на митинге в стан. 
Усть-Медведицкой (лето 1906) во время ареста социалистами 
Н.М.Агеевым и П.А.Скачковым окружного атамана ген. В.И.Филен- 
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кова. Арест Крюкова, трехмесячное заключение в «Крестах» в Петер
бурге за подписание им, членом Государственной думы, Выборгского 
воззвания (1906). Дружба Крюкова с М.Горьким. Публикация своих 
произведений, работа в литературном отделе журнала «Современные 
записки». Приезды Крюкова в родную станицу, общение со станични
ками, казачьей молодежью, устройство спектаклей, чтение рассказов 
Горького учащимся, участие в казачьем хоре, кулачных боях. Послед
няя встреча автора с Крюковым — секретарем Донского Войскового 
Круга и редактором «Донских ведомостей» в стан. Глазуновской (авг. 
1919). Переезд Крюкова в Новочеркасск, работа в Войсковом Круге, 
болезнь, смерть (1920).

7574. Мельников В. Последняя страница... (Памяти дон. писателя 
Ф.Д.Крюкова) // КПуть. 1926. № 77. С. 3-4.

Февр. 1920. Встреча с Крюковым в вагоне воинского эшелона во 
время его предсмертной болезни. Отправка Крюкова в екатеринодар- 
скую больницу, смерть.

7575. Скачков П.А. Памяти Ф.Д.Крюкова: Страничка воспомина
ний И Россия. 1930. № 2. С. 22—25.

1906—1917. Встречи с Крюковым на Галицийском фронте (февр. 
1916) и в стан. Усть-Медведицкой на Дону (дек. 1917), его обществен
ная деятельность. Крюков как писатель в оценке В.Г.Короленко.

7576. Филимонов С. Воспоминания о Ф.Д.Крюкове: (К пятилетию 
со дня смерти, 1920—1925 гг.) // КПуть. 1925. № 53. С. 3—5.

Май 1917 — февр. 1920. Первая встреча с Крюковым, его доклад о 
работе Донского областного съезда в стан. Глазуновской Усть-Медве- 
дицкого окр. Области Войска Донского. Обсуждение с ним вопроса о 
возможности восстания в округе (апр. 1918). Пребывание Крюкова в 
плену у красных, последующий отдых в стан. Кумылженской, беседы 
с ним. Знакомство автора с его творчеством, характеристика его рас
сказов; стихотворение в прозе «Родимый край». Последняя встреча с 
писателем после освобождения Дона от красных (1919). Известие о 
смерти Крюкова (февр. 1920).

Кузмин Михаил Алексеевич (1875—1936), 
поэт, прозаик, композитор, музыкальный критик

7577. Адамович Г.В. Кузмин Ц ПН. 1936. 22 мая (№ 5538). С. 3.
1910-е гг. Встречи с М.А.Кузминым в светских и поэтических са

лонах Петербурга, его характеристика. Записи его высказываний о 
Р.Вагнере, И.В.Гете и В.А.Моцарте.

7578. Петров Вс.Н. Калиостро: Воспоминания и размышления о 
М.А.Кузмине / Публ. Г.Шмакова Ц НЖ. 1986. № 163. С. 81-116.

Весна 1933 — весна 1936, 1960-е гг. Знакомство с М.А.Кузми
ным в Ленинграде. Внешность поэта, черты характера, его эруди
ция, атмосфера дома. Соседи, друзья, посетители: художник 
Ю.И.Юркун и его жена О.Н.Гильдебрандт-Арбенина, Э.Г.Багриц- 
кий, семейство Радловых — поэтесса А.Д.Радлова, режиссер
С. Э.Радлов и его брат художник и критик Н.Э.Радлов, поэт, прозаик 
и ученый-эллинист А.Н.Егунов, брат наркома иностранных дел 
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Н.В.Чичерин. Характер поэзии Кузмина. Н.С.Гумилев, О.Э.Ман
дельштам, М.И.Цветаева о Кузмине. Кузмин и молодые поэты: 
А.М.Шадрин, И.АЛихачев и др. Отношение Кузмина к современ
ной жизни. Смерть и похороны поэта. История поисков стихотво
рения Кузмина «Переселенцы».

Кузнецов Анатолий Васильевич (1929—1979), 
прозаик; с 1969 г. в эмиграции

7579. Гладилин А.Т. Памяти Анатолия Кузнецова // РМ. 1979. 
28 июня (№ 3262). С. 3.

1950-е гг. — 1979. Работа А.В.Кузнецова плотником, затем буль
дозеристом на строительстве Каховской гидроэлектростанции, сотруд
ничество в многотиражной газете. Совместное с автором учение в Ли
тературном институте имени А.М.Горького. Публикация романа Куз
нецова «Продолжение легенды» в журнале «Юность». Отношение пи
сателя к советскому образу жизни. Поездка в Англию, хлопоты о по
литическом убежище (1969). Работа в Лондонском бюро радиостанции 
«Свобода».

7580. Шаховская З.А. Анатолий // РМ. 1979. 5 июля (№ 3263). 
С. 7.

1958—1979. Переписка автора с А.В.Кузнецовым. Издание его 
книги «Звезда в тумане» в Лионе (русское название «Продолжение ле
генды»). Искажение русского текста советской цензурой. Поездка 
Кузнецова в Лондон (1969), объявление себя эмигрантом, отказ от 
своих произведений, изданных в СССР, принятие псевдонима «Ана
толий», деятельность в радиожурналистике, издание романа «Бабий 
Яр». Смерть писателя (1979).

Кузнецова (в замужестве Петрова) Галина Николаевна (1900—1976), 
поэт, прозаик, переводчик; с 1920 г. в эмиграции

См. также №№ 7286, 7287

7581. Сергеев А. Галя Кузнецова // НРС. 1976. 29 февр. (№ 23878). 
С. 5.

1910-е гг. — 1921, 1950. Знакомство автора с Г.Н.Кузнецовой в 
Киеве. Студенческие вечеринки в доме автора, игры в шарады, беседы 
с Кузнецовой об искусстве и театре. Встречи с ней в Нью-Йорке, 
переписка.

Кузьмина-Караваева (урожд. Пиленко, во 2-м браке Скобцова, 
в монашестве мать Мария), Елизавета Юрьевна (1891—1945), 
поэт, прозаик, драматург, публицист, общественный и религиозный 

деятель; с 1920 г. в эмиграции
7582. Мать Мария: Стихотворения, поэмы, мистерии, воспоминания 

об аресте и лагере в Равенсбрюке. — Paris: La Presse Franaise et 
Etrangère, 1947. — 165 c.

Из содерж.: [Из воспоминаний С.Б.Пиленко, Д.Е.Скобцова, 
И.Н.Вебстер]. С. 151-153; 153-159; 159-165.
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То же Ц Кузьмина-Караваева Е.Ю. Избранное. М., 1991. С. 403— 
405; 405-409; 409-414.

Осень 1942 — март 1945. Арест матери Марии (Е.Ю.Кузьминой- 
Караваевой), ее сына Ю.Д.Скобцова и священника Д.Клепенина в 
Париже (февр. 1943). Содержание в лагерях в форте Романвиль, Ком- 
пьене, Равенсбрюке, свидания ее с мужем, Д.Е.Скобцовым, сыном, 
посылка писем и сообщений на волю, душевное состояние. Хлопоты 
мужа об освобождении арестованных. Занятия матери Марии в лагере 
Равенсбрюк, последние месяцы ее жизни, смерть в газовой камере 
(31 марта 1945).

7583. Бердяев Н.А Памяти монахини Марии (Скобцовой): (К 20-ле
тию со дня кончины) И ВРСХД. 1965. № 78. С. 21—23.

1915—1945. Деятельность монахини Марии (Е.Ю.Кузьминой-Ка- 
раваевой) в области литературы и религии, ее духовный облик, отно
шения с автором.

7584. Жаба С.П. Мать Мария // РМ. 1967. 12 янв. (№ 2568). 
С. 4-5.

1920-е гг. — 1945, 1950-е — 1960-е гг. Жизнь Е.Ю.Скобцовой 
(в монашестве — мать Мария) во Франции. Участие в Русском сту
денческом христианском движении, помощь русским душевноболь
ным, организация домов для одиноких, спасение евреев и участников 
движения Сопротивления во время немецкой оккупации в период 
Второй мировой войны. Смерть в лагере Равенсбрюк. Рассказ ее мате
ри, С.Б.Пиленко, о дочери, разбор ее архива (1960-е).

7585. Каракаш Л. Памяти матери Марии: Из далекого прошлого // 
НРС. 1974. 15 сент. (№ 23422). С. 7.

1900-е — 1910-е гг. Встречи автора с Е.Ю.Кузьминой-Караваевой 
в Крыму, Петербурге и Москве, ее внешность и черты характера, от
ношение к быту. Лекция бельгийского поэта Э.Верхарна в Москве.

7586. Макаров Л. Мать Мария и Русское студенческое христиан
ское движение (1932—1935) // ВРХД. 1980. № 131. С. 353—361.

Знакомство с монахиней Марией (Е.Ю.Кузьминой-Караваевой) на 
съезде РСХД в Пюхтицском женском Успенском монастыре (Эсто
ния, июнь 1932), ее рассказ о принятии монашества. Пребывание ма
тери Марии в Прибалтике (1932, 1935), общение с молодежью, вы
ступления с литературными воспоминаниями. Ее деятельность в каче
стве секретаря Русского студенческого христианского движения в 
провинциях Франции, забота о бедных слоях русской эмиграции, вы
ступление на съезде РСХД в Буасси (1 июня 1935).

7587. Манухина Т.И. Монахиня Мария: К десятилетию со дня 
кончины Ц НЖ. 1955. № 41. С. 137-157.

То же И Кузьмина-Караваева Е.Ю. Избранное. М., 1991. С. 414— 
435.

1920-е гг. — 1945. Участие автора в религиозно-философском 
кружке Н.А.Бердяева, встречи с Е.Ю.Кузьминой-Караваевой, ее лич
ность и духовный облик. Деятельность Кузьминой-Караваевой в 
РСХД. Пострижение ее в монашество, реакция на это парижских 
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эмигрантов. Организация матерью Марией православного женского 
общежития, затем — убежища для русских эмигрантов. Ее участие в 
движении Сопротивления в годы Второй мировой войны. Известие об 
аресте и гибели матери Марии в фашистском концлагере.

7588. Мочульский К.В. Монахиня Мария (Скобцова): Воспомина
ния И НРС. 1946. 10 марта (№ 12368). С. 2, 3, 7.

1932—1945. Знакомство с Е.Ю.Кузьминой-Караваевой на собра
нии Религиозно-философского общества в Париже. Посещение ее в 
одном из монастырей, ее рассказ о поездке по монастырям Прибалти
ки. Дальнейшие встречи, ее рассказы о своей жизни, обсуждение про
граммы миссионерских курсов, поездка на организованный Ф.Т.Пья- 
новым православный съезд русских рабочих в Кнютанже (23 дек. 
1933). Протест Кузьминой-Караваевой против комфортной жизни мо
нахинь. Объезд домов умалишенных. Спасение ею евреев во время не
мецкой оккупации Франции в период Второй мировой войны. Арест 
гестапо, пребывание в лагерях и помощь заключенным. Противоречи
вые слухи о ее смерти.

7589. Носович С.В. Встреча с матерью Марией в лагере Равенсб- 
рюк / Записано Н.Алексеевой // ВРД. 1947. № 2. С. 47—48.

1944. Встречи с матерью Марией в заключении, беседы о христи
анском учении. Поддержка ею заключенных советских женщин, пове
дение в лагере.

7590. Пиленко С. Б. Детство и юность матери Марии // Мать 
Мария. Стихи. Париж, 1949. С. 5—11

1891 — 1914. Рождение дочери автора, Е.Ю.Пиленко (в замужестве 
Кузьминой-Караваевой). Жизнь семьи в Анапе и Петербурге, принци
пы воспитания детей. Дружба дочери с обер-прокурором Синода 
К.П.Победоносцевым. Образование дочери, ее увлечение поэзией, 
черты характера, религиозность, круг друзей.

7591. Раевский Г. Двадцать лет спустя: Памяти матери Марии // 
РМ. 1961. 1 авг. (№ 1715). С. 4-5.

1941 — 1942. Деятельность монахини матери Марии (Е.Ю.Кузьми
ной-Караваевой) и священника Д.Клепенина в доме «Православное 
дело» в период оккупации Парижа немецкими войсками. Помощь ее 
бедным и больным, организация убежища для евреев и пленных. 
Арест матери Марии и Клепенина. Поведение Клепенина в гестапо.

Купала Янка (псевд., наст, имя Луцевич Иван Доминикович,
1882-1942),

поэт, драматург
7592. Кленов А. Как я познакомился с Янкой Купалой // НРС. 

1974. 8 сент. (№ 23416). С. 5, 6; 1982. 2 нояб. (№ 25968). С. 4.
1932—1942. Интерес автора-подростка к творчеству Янки Купалы 

(И.ДЛуцевича), перевод им на русский язык стихотворения Купалы 
«Дороги», знакомство поэта с переводом. Посещение автором его 
дома, внешность, манера поведения поэта. Самоубийство Купалы 
(1942).
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Куприн Александр Иванович (1870—1938), 
прозаик, литературный критик, публицист, журналист; 

в 1919—1937 гг. в эмиграции
7593. Куприн о самом себе: Из автобиогр. письма А.И. // ИР. 1938. 

№ 38(696). С. 6.
1870-е — 1900-е гг. Детство в Москве, учение в Первом Москов

ском кадетском корпусе и Александровском военном училище. Писа
тельский дебют в «Русском сатирическом листке» (1889). Служба в 
армии, выход в отставку (1894). Занятие литературой, издание первого 
тома стихов, повести «Поединок» (1905).

7594. Наш редактор Куприн // ИР. 1938. № 38(696). С. 5.
Июль 1931 — июль 1932. Воспоминания сотрудников редакции 

журнала «Иллюстрированная Россия». Редактирование А.И.Куприным 
журнала, публикация им своих произведений на его страницах.

7595. Алданов М.А. Памяти А.И.Куприна // СЗ. 1938. № 67. 
С. 317-324.

1920-е гг. — 1937. Общество русских писателей в Париже в первые 
годы эмиграции. Характеристика личности А.И.Куприна. Отношение 
его к Л.Н.Толстому. Отъезд Куприна в СССР.

7596. Арсеньева Л.В. О Куприне // Грани. 1959. № 43. С. 103—108. 
То же // Дальние берега. М., 1994. С. 57—64.
Нач. 1930-х гг. — 1935. Дружба с писателем, пребывание его в гос

тях у автора в ее имении в Нормандии (Франция). Особенности ха
рактера Куприна, актерские способности, любовь к животным. Работа 
над романом «Юнкера». Спор с А.П.Ладинским по поводу рассказа 
«Гранатовый браслет». Отношение к молодым писателям. Оценка 
Куприным первого рассказа автора «Операция».

7597. Брагин А.П. В Ставке, в 1917 году...: Как А.И.Куприн редак
тировал «Известия» штаба Верховного главнокомандующего // ИР. 
1938. № 38(696). С. 11, 22.

Май 1917. Назначение автора редактором газеты «Известия». При
езд А.И.Куприна в Ставку в Могилев в качестве помощника редакто
ра. Встречи Куприна с коллегами по работе и офицерами штаба, его 
отзывы о Верховном главнокомандующем ген. А.А.Брусилове и его 
секретаре А.А.Голомбиевском. Отъезд писателя.

7598. Бунин И.А. Куприн // Бунин И.А. Воспоминания. Париж, 
1950. С. 141-158.

То же И Собр. соч.: В 9 т. М., 1967. Т. 9. С. 393—405; Собр. соч.: 
В 6 т. М., 1988. Т. 6. С. 252—263; Бунин И.А. Окаянные дни; Воспо
минания; Статьи. М., 1990. С. 251—262.

То же [отр.] И Бунин И.А. Повести; Рассказы; Воспоминания. М., 
1961. С. 589—593; О Куприне // НРС. 1970. 6 сент. (№ 21999).

Др. публ. И ПН. 1937. 28 мая (№ 5907); 5 июня (№ 5915); Перечи
тывая Куприна И СЗ. 1938. № 67. С. 309 —316.

1890-е гг. — 1937. Встречи и взаимоотношения с А.И.Куприным в 
России и в эмиграции. Внешность, черты характера, литературный та
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лант писателя, влияние его образа жизни на творчество. Характерис
тика отдельных произведений Куприна.

7599. Буров А.П. Без Куприна: (Страничка из дневника) // ИР. 
1938. № 39(697). С. 4.

1937. Последняя встреча с А.И.Куприным перед его отъездом в 
СССР. Черты характера писателя.

7600. Гатова Л.А. Встреча // НРС. 1970. 13 сент. (№ 21006). С. 4.
1920-е гг. — 1950-е гг. Встречи с А.И.Куприным в Париже. Испол

нение автором роли Олеси в одноименном фильме по рассказу Куп
рина, судьба фильма.

7601. Григорков Ю.А. А.И.Куприн: (Мои воспоминания) // Совре
менник. 1960. № 2. С. 39—43.

1919—1920. Работа автора редактором газеты «Новая русская 
жизнь» в Гельсингфорсе. История основания газеты. Обстановка на 
северо-западе России. Жизнь Куприна в Гатчине, захват ее Северо-За
падной армией белых во время наступления ген. Н.Н.Юденича на 
Петроград. Работа писателя в армейской газете «Приневский край», 
отъезд в Гельсингфорс после ухода белых. Знакомство автора с Куп
риным, личность писателя. Семья Куприных, отношения с окружаю
щими. Сотрудничество писателя в газете «Новая русская жизнь».

7602. Езерская Б.С. Ксения Куприна // НРС. 1980. 4 сент. 
(№ 25292). С. 6.

1970-е гг. Встреча автора с дочерью А.И.Куприна К.А.Куприной, 
ее внешность, манеры, артистическая карьера в Москве, дружба с 
Ф.Г.Раневской, рассказы о родителях.

7603. Ивинский Б.И. Памяти увезенного: Из воспоминаний о Куп
рине И Возрождение. 1938. 2 сент. (№ 4147). С. 4.

1903—1938. Воспоминания в связи со смертью А.И.Куприна. Пер
вая встреча с писателем. Его жизнь в России, «адъютант» Куприна 
П.Маныч, личность жены, Е.М.Куприной. Характер творчества. Со
трудничество Куприна в эмигрантских газетах, последние годы жизни 
в Париже, состояние здоровья, отъезд в СССР (1937). Известие о 
смерти писателя.

7604. Камышников Л.М. Воспоминания о А.Куприне // НРС. 1937. 
22 июля (№ 8936). С. 6.

1900-е гг. Первая встреча с А.И.Куприным в Одессе (лето 1908), 
последующие встречи с ним в Петербурге. Черты его характера, отно
шение к М.П.Арцыбашеву. А.Т.Аверченко и Куприн. Поведение Куп
рина на одном из вечеров в ресторане «Регина».

7605. Куприн А.И. Типографская краска // Сегодня. 1929. 29 сент. 
(№ 270). С. 3, 7.

1889. Учение в Александровском военном училище (Москва). Пуб
ликация рассказа «Последний дебют» в газете «Русский сатирический 
листок».
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7606. Левинсон И. Воспоминания о Куприне // НРС. 1974. 3 февр. 
(№ 22229). С. 5; 1983. 26 авг. (№ 26222). С. 8.

1890-е — 1930-е гг., 1973. Отношение автора к творчеству 
А.И.Куприна, встреча с ним в цирке Г.Чинизелли в Петербурге. Пере
писка с Куприным в годы эмиграции, поездка к нему в Париж (1929). 
Внешность писателя, бытовые условия его жизни. Письмо дочери пи
сателя К.А. Куприной автору.

7607. Левинсон И. Памяти Куприна // НРС. 1983. 26 авг. 
(№ 26222). С. 8.

Др. публ. Последняя встреча // НРС. 1976. 14 дек. (№ 24126).
1920-е гг. — 1937. Переписка и встречи автора с А.И.Куприным в 

Париже (1929, 1935). Внешность писателя, темы бесед с ним. Возвра
щение Куприна в СССР.

7608. Пильская Е. Воспоминания о Куприне // НРС. 1965. 23 мая 
(№ 19067). С. 8.

1900-е — 1930-е гг. Черты характера А.И.Куприна, его любовь к 
животным. Дружба писателя с соучениками по Александровскому 
военному училищу в Москве П.М.Пильским и С. Р.Минцловым. Ку
рьезные случаи из жизни Куприна, его отношение к пребыванию в 
эмиграции.

7609. Пильский П.М. А.И.Куприн // НРС. 1938. 27 авг. (№ 9367). 
С. 2, 4.

1900—1936. Дружба с Куприным. Характер, манера поведения, 
образ жизни, внешний облик писателя, его отношение к литературе, 
любовь к животным, круг общения. Жизнь писателя в Одессе, Петер
бурге, Париже, его материальное положение, литературное творчество.

7610. Пильский П.М. Куприн в России: Воспоминания // Сегод
ня. 1937. 28 июня (№ 174). С. 2—3; 30 июня (№ 176). С. 3.

То же Ц НРС. 1937. 13, 14 июля (№№ 8927, 8928).
1902—1917. Встречи с А.И.Куприным в Петербурге, посещение 

дома Куприных. Жена писателя, издательница журнала «Мир божий» 
М.К.Куприна (Давыдова). Внешний облик, черты характера писателя. 
Взаимоотношения супругов. Развод Куприна с женой, ее новое заму
жество. Муж Куприной Н.И.Иорданский. Куприн и Л.Н.Андреев. 
Вторичная женитьба Куприна. Жизнь писателя в Балаклаве и Одессе. 
Отношения с рыбаками, матросами и др. Полеты на воздушном шаре 
с С.И.Уточкиным. Арест Куприна за статью в петроградской газете 
«Утро» (1917).

7611. Пильский П.М. О Куприне // Сегодня. 1937. 6 июня 
(№ 153). С. 3.

1900-е гг. — 1937. Жизнь А.И.Куприна в России. Покупка дома в 
Гатчине под Петербургом (1907). Отношение к писателю местных 
властей после Октябрьского переворота. Уход Куприна в Таллин 
вместе с войсками Н.Н.Юденича. Эмиграция. Жизнь в Париже, рабо
та в «Русской газете». Последний год жизни Куприна в Париже перед 
возвращением в СССР, по свидетельствам Н.А.Тэффи, И.С.Шмелева. 
Письма писателя автору. Известие об отъезде Куприна в СССР.
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7612. Пильский П.М. Памяти Куприна: Встречи и переписка с 
А.И.Куприным // Сегодня. 1938. 31 авг. (№ 240). С. 3.

Окт. 1918—1938. Последние встречи автора с А.И.Куприным в 
Петрограде. Жизнь Куприна в эмиграции в Париже, по его письмам 
автору: литературно-публицистическая деятельность, отношение к ки
нематографу, театру. Характер писателя. Известия об отъезде Куприна 
в СССР и его смерти.

7613. Рощин Н. Мой Куприн // Возрождение. 1938. 9, 16, 23 сент. 
(№№ 4148-4150). С. 3.

1900-е гг. — 1937. Личные качества А.И.Куприна, особенности его 
творчества, отношение к славе. Л.ИЛюбимова — жена бывшего сена
тора Д.Н.Любимова — прообраз героини «Гранатового браслета». Об
щение с писателем в эмиграции, посещение его парижской квартиры. 
Открытие общественной библиотеки Куприных. Их жизнь в Париже, 
бедность, отъезд в СССР.

7614. Рощин Н. О Куприне // НРС. 1938. 28 авг. (№ 9337). С. 2, 7. 
То же Ц РПатр. 1944. № 9(21).
1920-е гг. — 1937. Общение с А.И.Куприным в Париже. Работа в 

библиотеке, открытой Е.М.Куприной, отношение посетителей к Куп
рину. Обман писателя издателями при переизданиях его произведе
ний. Любовь Куприна к детям и животным. Последний визит автора к 
нему перед его отъездом в СССР, внешний облик писателя.

7615. Седых А. А.И.Куприн и И.А.Бунин // НРС. 1971. 10 янв. 
(№ 22125). С. 5.

1922—1953. Дружба автора с Куприным и Буниным во время их 
жизни в эмиграции. Сведения об их отношениях в России. Различия 
во внешнем облике, характерах, манерах поведения Бунина и Купри
на. Беседа автора с Куприным о его романе «Яма» и рассказе «Мор
ская болезнь». Болезнь Куприна, его состояние перед возвращением в 
СССР. Получение Буниным Нобелевской премии, его основные со
перники. Бунин-рассказчик. Последние годы жизни Бунина, его от
ношение к СССР.

7616. Седых А. Памятка о Куприне // НРС. 1970. 6 сент. 
(№ 21999). С. 5.

1930-е гг. Сведения о детстве, первой публикации А.И.Куприна. 
Встречи и прогулки с ним в Париже. Отношение писателя к живот
ным, его интерес к разгадыванию кроссвордов. Любовь Куприна к 
России. Болезнь, возвращение в СССР.

7617. Струве М.А. Из встреч с Куприным // ИР. 1938. № 41(699). 
С. 11.

1936—1937. Прогулки с А.И.Куприным по Булонскому лесу в Па
риже, его тоска по России. Сообщение о его отъезде вместе с женой в 
Москву.

7618. Тарусский Е.В. Поручик Куприн // ИР. 1938. № 38(696). 
С. 9-10.

Др. публ. Юнкера // Часовой. 1932. № 92. С. 23—24.
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1915—1936. Встреча с А.И.Куприным в Гельсингфорсе, беседа с 
ним, обсуждение романа «Поединок». Жизнь Куприна в эмиграции. 
Отзыв автора о романе «Юнкера».

7619. Тэффи Н.А. Моя летопись: А.И.Куприн; Георгий Чулков и 
Мейерхольд // Возрождение. 1955. № 42. С. 116—129.

То же И ВиМ. 1990. № 111. С. 225—241; Тэффи Н.А. Смешное в 
печальном. М., 1992. С. 360—374; Собр. соч.: В 3 т. СПб., 1999. T. 1. 
С. 350-363.

Др. публ. Из воспоминаний // Заря. 1938. 27 сент. (№ 258), Алек
сандр Иванович И ПН. 1938. 11 сент. (№ 6377); А.И.Куприн // НРС. 
1949. 27 февр. (№ 13456).

1907—1937. Начало литературной деятельности автора, публикации 
в газетах «Новости» и «Свободные мысли». Знакомство с А.И.Купри
ным, его внешность, личность, отношение к другим писателям. 
Встречи с Куприным в последующие годы. Жизнь писателя в эмигра
ции, возвращение на родину (1937). Постановка Малым театром 
пьесы автора «Шарманка сатаны» (1916), режиссер И.С.Платон, ис
полнитель главной роли А.А.Остужев. Встречи с писателем Г.И.Чул
ковым и В.Э.Мейерхольдом. Методы режиссерской работы Мейер
хольда. Встреча с ним в Новороссийске во время Гражданской войны 
(1919).

7620. Унковский В.Н. Последние встречи с Куприным // НРС. 
1937. 18 июня (№ 8902). С. 2; Последние парижские годы Куприна // 
НРС. 1938. 7 нояб. (№ 9408). С. 2.

1935—1937. Образ жизни А.И.Куприна в последние годы жизни в 
Париже, болезнь. Посещение его автором и Б.А.Лазаревским. Отно
шение Куприна к смерти Лазаревского (осень 1936). Беседы с писа
телем о России, А.С.Пушкине.

7621. Хохлов Е.С. Гатчинские дни: Из воспоминаний о А.И.Куп
рине // ИР. 1938. № 38(696). С. 8, 12-13.

1912. Жизнь в Гатчине в мастерской художника А.В.Манганари, 
его дружба с А.И.Куприным. Черты личности писателя. Общение 
Куприна с репортерами, борцами, цирковыми артистами, посещение 
им петербургских ресторанов.

7622. Штейншнайдер Т.Я. Рай, которого не было: (Послед, годы 
Е.М.Куприной) И Континент. 1983. № 35. С. 303—314.

1937—1943. На основании книги К.А.Куприной «Куприн — мой 
отец» и личных воспоминаний. Жизнь А.И. и Е.М.Куприных после 
возвращения в СССР. Работа Куприной после смерти мужа лаборан
том фотодиатеки Академии художеств в Ленинграде. Жизнь автора с 
матерью — сотрудницей Академии художеств в блокадном городе во 
время Великой Отечественной войны, повседневное общение с Куп
риной. Быт блокадников, духовная и нравственная атмосфера среди 
сотрудников Академии художеств. Болезнь Куприной, ее самоубийст
во (7 июля 1943), похороны. Засекречивание властями причин смерти 
вдовы писателя.
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Ладыженский Владимир Николаевич (1859—1938), 
прозаик, публицист, издатель; с 1919 г. в эмиграции

7623. Зайцев Б.К. Старый барин // Возрождение. 1932. 30 янв. 
(№ 2433). С. 3.

1900-е гг. — 1922. Знакомство с В.НЛадыженским, его характе
ристика как бывшего пензенского помещика. Творчество Ладыжен
ского, его сотрудничество в журнале «Вестник Европы», газете «Рус
ская мысль». Дружба с А.П.Чеховым и И.А.Буниным. Просветитель
ская деятельность в эмиграции во Франции. Получение известия о 
смерти писателя, панихида в его память в Александро-Невском храме 
в Париже.

Лебедев Вячеслав Михайлович (1896—1969), 
поэт, прозаик, переводчик, участник Белого движения; 

с 1920 г. в эмиграции
7624. Струве Т.П. О Вячеславе Лебедеве (1896—1969) // НРС. 

1976. 9 мая (№ 23939). С. 2.
1929—1969. Сведения о публикациях В.М.Лебедевым книги стихов 

в Праге, отдельные публикации его произведений в периодических 
эмигрантских изданиях до Второй мировой войны. Жизнь Лебедева в 
Праге, переписка автора с ним. Хлопоты Лебедева о публикациях 
(в том числе и в переводе на чешский), его литературная деятельность 
в 1960-_е гг. Публикация автором стихов Лебедева в «Новом журнале» 
(Нью-Йорк) и журнале «Мосты» (Мюнхен). Болезнь и смерть поэта, 
по сообщению пражского корреспондента автора В.В.Морковина.

Лесков Николай Семенович (1831—1895), 
прозаик, публицист
См. также № 5530

7625. Гиппиус З.Н. Далекая единственная встреча // Сегодня. 1931. 
15 марта (№ 74). С. 4.

1890-е гг. Литературный салон автора в Петербурге. Гости, их ре
акция на политические события в России. Публицист и обществен
ный деятель В.А.Гольцев, философ Вл.С.Соловьев. Встреча автора с 
Н.С.Лесковым, его внешний облик. Беседа о драгоценных камнях.

7626. Дризен Н.В. Лесков: Клочки воспоминаний // ИР. 1932. 
№ 20(266). С. 14.

Вторая половина XIX в. Встречи с H.С.Лесковым у писательницы 
Н.И.Мердер (псевд. Н.Северин). Внешность писателя, характеристика 
его как рассказчика. Рассказы Лескова об орловском архиеп. Смарагде 
(А.П.Крыжановском) и московском архиеп. Филарете (В.М.Дроздове).

7627. Ладыженский В.Н. Близкие тени: (Из кн. «Далекие дни»): 
Н.С.Лесков // Ладыженский В.Н. За рубежом: Рассказы. Белград,
1930. С. 118-122.

1880-е гг. Посещения редакции детского журнала «Игрушечка» в 
Петербурге. Его основательница Т.П.Пассек. Редактор-издатель
А.Н.Тюфяева-Толиверова. Встречи и общение с Н.С.Лесковым.
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7628. Струве П.Б. Н.СЛесков: Несколько черт из воспомина
ний // ВРХД. 1981. № 134. С. 153-157.

1888—1895. Встречи с Лесковым, чтение им у А.М.Калмыковой в 
Петербурге одного из произведений Л.Н.Толстого. Его увлечение 
Толстым в последние годы жизни. Отношение Лескова к смерти.

7629. Федоров А.М. У трупа Н.СЛескова: (Из лич. воспомина
ний) И Сегодня. 1931. 2 марта (№ 61). С. 2.

Нач. 1890-х гг. — 1895. Отношение к Н.С.Лескову в литературных 
кругах Петербурга. Редактор журнала «Северный вестник» АЛ.Волын
ский о писателе. Известие о смерти Лескова. Посещение автором и 
Волынским квартиры писателя в день его смерти.

7630. Хирьяков А.М. Н.СЛесков // Руль. 1925. 8 марта (№ 1296). 
С. 2-3.

1892—1895. Переговоры с Н.С.Лесковым по поводу издания его 
произведений в издательстве «Посредник». Кабинет писателя, его 
внешний облик. Отзывы Лескова о Л.Н.Толстом и толстовстве. 
Смерть Лескова.

Леткова (в замужестве Султанова) Екатерина Павловна (1856—1937), 
прозаик

7631. Амфитеатров А.В. Жили-были три сестры: (Памяти 
Ек.ПЛетковой) // Сегодня. 1937. 20 июня (№ 167). С. 4; 21 июня 
(№ 168). С. 3.

1870-е гг., 1917—1921. Сестры Ел.П., Ю.П. и Ек.П.Летковы. Лите
ратурный дар Ек.ПЛетковой. Встречи с ней в петроградском Доме 
литераторов после революции. Ее духовная и физическая красота.

7632. Варшер Т.С. Красавица Е.П.Леткова-Султанова: (Из воспо
минаний о встречах с ней) // Сегодня. 1937. 20 апр. (№ 108). С. 3.

1890-е гг. — 1921. Учение на Высших женских (Бестужевских) кур
сах в Петербурге. Знакомство с Ек.ПЛетковой (Султановой), работа у 
нее переписчицей. Последняя встреча с ней перед отъездом из России 
(1921).

Лозинский Михаил Леонидович (1886—1955),
поэт, переводчик

7633. Миллер ЕЛ. Из воспоминаний Елизаветы Миллер: Михаил 
Леонидович Лозинский // РМ. 1990. 6 апр. (№ 3822). Лит. прил. № 9. 
С. XIII.

1880-е гг. — 1955. Семья автора. Брат — МЛЛозинский, его лите
ратурное творчество, переводы. Дружба с H.С.Гумилевым, мужем ав
тора В.А.Миллером. Работа в Публичной библиотеке. Журнал «Апол
лон». Эмиграция автора с мужем (1918). Известия о жизни Лозинско
го в СССР, его арестах, болезни и смерти.

Лопатина Екатерина Михайловна (1865—1935), 
прозаик; после 1917 г. в эмиграции

7634. Каллаш М.А. Памяти Е.М.Лопатиной // ПН. 1935. 3 окт. 
(№ 5306). С. 3.
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1907—1910-е гг. Посещение в Москве дома философа, профессора 
Московского университета Л.МЛопатина. Его сестра Е.М.Лопатина, 
ее внешний облик, черты характера, писательский талант. Публика
ции Лопатиной в эмигрантской печати.

Лукаш Иван Созонтович (1892—1940), 
прозаик, поэт, драматург, литературный критик, журналист, 

участник Белого движения; с 1920 г. в эмиграции
7635. Борман А.А. Дружеские воспоминания // РП. 1970. №213. 

С. 4-6.
7636. Борман А.А. Созонтыч: Отр. из воспоминаний об И.СЛука- 

ше И НРС. 1970. 7 июня (№ 21906). С. 5.
[К №№ 7635, 7636] 1917—1940. Знакомство с И.С.Лукашем в Ко

митете Государственной думы в дни Февральской революции, его ха
рактеристика. Сотрудничество Лукаша в газете «Слово». Служба в 
Добровольческой армии. Эмиграция в Турцию, затем Европу, встреча 
с ним автора в Берлине (1922). Его внешность, черты характера, 
семья. Творчество писателя, работа в газете «Возрождение». Книга Лу
каша «Голое поле». Болезнь и смерть.

Максимов Сергей Васильевич (1831—1901), 
прозаик, этнограф

7637. Плещеев А.А. Старые литературные нравы // Возрождение.
1931. 14 февр. (№ 2083). С. 3.

1850-е — 1880-е гг. По рассказам А.С.Максимова, сына писателя. 
Встречи С.В.Максимова с И.С.Тургеневым в Петербурге. Отзывы Тур
генева и Л.Н.Толстого об очерке Максимова «Офени», их роль в ста
новлении его как писателя. Материальная помощь Н.А.Некрасова в 
издании его сочинений. Друзья семьи Максимова: писатель А.А.По
техин, поэты В.С.Курочкин, Д.Д.Минаев, музыкант Н.Ф.Христиано- 
вич.

Максимов (псевд., наст, фамилия Пашин) Сергей Сергеевич 
(1916-1967),

прозаик, поэт, драматург; с 1943 г. в эмиграции
7638. Максимов С.С. Мои первые литературные шаги // НРС. 

1962. 9 дек. (№ 18171). С. 2, 8.
Середина—конец 1930-х гг. Дружба с сыном С. А. Есенина 

Г.(Ю.)С.Есениным, его поэтические пробы. Первые литературные 
опыты автора: публикация рассказа «Бакены» в детском журнале 
«Мурзилка», беседа с его редактором Филовым. Поэт С.М.Городец
кий, его дом и библиотека, отношение к автору.

7639. Мишаткин Н.Ф. Сережа: К первой годовщине смерти Сергея 
Максимова // НРС. 1968. 27 февр. (№ 20077). С. 3.

1946—1967. Знакомство с С.С.Максимовым в лагере для переме
щенных лиц Мехенгоф (Германия). Совместная работа в журнале 
«Грани». Поэма Максимова «Танюша», детская сказка «Все наообо- 
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рот» (1946—1947). Проект издания юмористического журнала 
«Комар». Литературное творчество Максимова в США.

Мамин-Сибиряк (псевд., наст, фамилия Мамин) Дмитрий Наркисович 
(1852-1912),

прозаик, драматург
7640. Куприна-Иорданская М.К. Из воспоминаний о Д.Н.Мами

не // НРС. 1948. 25 янв. (№ 13058). С. 3, 6.
1891 — 1912. Деловые и дружеские отношения приемной матери ав

тора, А.А.Давыдовой, издательницы журнала «Мир божий», с Мами
ным-Сибиряком и его семьей. Черты характера писателя, его личная 
жизнь, отношение к творчеству А.И.Куприна.

Мандельштам Осип Эмильевич (1891—1938), 
поэт, прозаик, переводчик, репрессирован 

См. также № 6404, 6942

7641. Адамович Г.В. [Воспоминания о Мандельштаме] // ВП. 1961. 
№ 2. С. 95—98, 101. — В ст.: Адамович Г.В. Несколько слов о Ман
дельштаме.

То же // Октябрь. М., 1991. № 2. С. 197—199.
1912—1919. Встречи с О.Э.Мандельштамом в Петербурге. Характе

ристика личности поэта. Отношения его с А.А.Ахматовой.
7642. Ахматова А.А. Мандельштам: (Листки из дневника) // ВП. 

1965. № 4. С. 23-43.
То же И Соч. Мюнхен, 1968. Т. 2. С. 166—187; Листки из дневни

ка Ц ВЛ. 1989. № 2. С. 178-217; Звезда. Л., 1989. № 6. С. 20-38; Се
ребряный век. М., 1990. С. 396—430; Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. 
С. 198-221.

1911—1937. Знакомство и встречи с О.Э.Мандельштамом в Петер
бурге, Царском Селе, Москве, личные отношения, беседы о поэзии. 
Посещение им «Цеха поэтов», литературно-артистического кабаре 
«Бродячая собака», литературных собраний (1911 — 1914). Женщины 
(АМ.Зельманова-Чудовская, С.НАндроникова, О.НАрбенина, М.С.Пет
ровых, Н.Е.Штемпель) в жизни и творчестве Мандельштама. 
Н.Я.Мандельштам. Жизнь Мандельштамов в Царском Селе (1925) и 
Москве (с 1933), литературное окружение. Арест Мандельштама 
(13 мая 1934), хлопоты о его освобождении, телефонный разговор 
Б.Л.Пастернака о Мандельштаме с И.В.Сталиным. Ссылка в Чердынь, 
пребывание в Воронеже (1934—1937). Отзыв автора о Мандельштаме 
как поэте, собеседнике, человеке, критика посвященной ему литера
туры. В тексте — стихи и письма Мандельштама.

7643. Ахматова А.А. Неизданные страницы из «Воспоминаний о 
Мандельштаме» // Соч. Париж, 1983. Т. 3. С. 128—132.

То же [с сокр.] Ц ВРСХД. 1969. № 23. С. 66-67; Соч.: В 2 т. М., 
1990. Т. 2. С. 219-220.

1933—1937. Встречи с О.Э.Мандельштамом в Москве в Нащокин- 
ском переулке. Слежка за поэтом. Приезд его и Н.Я.Мандельштам в 
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Ленинград (осень 1937), их материальное положение. Арест Ман
дельштама. Последнее письмо поэта к брату А.Э.Мандельштаму.

7644. Бродский И.А. Надежда Мандельштам, 1899—1980: Авториз. 
пер. с англ. Ц 4P. 1981/1982. № 2/3. С. 111-120.

Зима 1962 — май 1972. Знакомство в Пскове с Н.Я.Мандельш
там — вдовой О.Э.Мандельштама. Встречи с ней в ленинградской 
квартире А.А.Ахматовой, у В.Б.Шкловского и в ее квартире в Москве. 
Характеристика Н.Я.Мандельштам. Ее внешний облик, черты характе
ра и интеллекта. Воспоминания Мандельштам как свидетельство об 
эпохе. Отношение властей и интеллигенции к ее воспоминаниям.

7645. Ваксель О.А. О Мандельштаме: Из дневника / Предисл. и 
примеч. С.Поляниной // 4P. 1980. № 1. С. 251—253.

1925. Знакомство с О.Э. Мандельштамом и его женой Н.Я.Ман
дельштам у поэта М.А.Волошина в Коктебеле (Крым). Взаимоотноше
ния их с автором. Любовные стихи Мандельштама, посвященные ав
тору. Разрыв отношений.

7646. Г. Как хоронили Надежду Мандельштам / Пер. с англ. 
М.Альтшуллера // НРС. 1981. 7 нояб. (№ 25660). С. 4.

Дек. 1980. Смерть Н.Я.Мандельштам, по рассказам ее друзей. Их 
хлопоты о месте захоронения. Прощание с ней, отпевание в церкви, 
похороны на Кунцевском кладбище.

7647. Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме: Главы из воспомина
ний; О.Э.Мандельштам в Воронеж, ссылке (по письмам С. Б.Рудако
ва). — Paris: Atheneum, 1986. — 314 с.

1928—1939. Общение автора с О.Э.Мандельштамом и Н.Я.Ман
дельштам в подмосковном санатории «Узкое» и в Москве, их внеш
ность, черты характера, быт, родственники, друзья: А.А.Ахматова, 
Н.Н.Грин, Б.С.Кузин, В.Н.Яхонтов, А.И.Моргулис, В.Б.Шкловский,
B. И.Нарбут, Н.И.Харджиев. Стихи Мандельштама о И.В.Сталине, 
арест, ссылка в 4ердынь, затем в Воронеж, жизнь там (1934—1937).
C. Б.Рудаков и его работа над рукописями Мандельштама. Поездка 
автора в Воронеж, знакомство с Рудаковым и его женой Л.С.Фин- 
кельштейн-Рудаковой. Отношения Рудакова с Ахматовой и семьей 
Мандельштама, передача ему архивов Мандельштама и H.С.Гумилева, 
их дальнейшая судьба. Жизнь Мандельштамов в Москве после возвра
щения из ссылки, арест (1938) и гибель поэта. В тексте — стихотворе
ния Мандельштама, отрывки из воспоминаний Н.Я.Мандельштам и 
Ахматовой, их письма к Рудакову и его жене, выдержки из писем 
Финкельштейн-Рудаковой, отрывки из писем Рудакова жене с воспо
минаниями автора в комментариях к ним.

7648. Иванов Г.В. Китайские тени // Звено. 1927. № 210. С. 6—8.
1910-е гг. Знакомство со стихами О.Э. Мандельштама, опублико

ванными в журнале «Аполлон». Встреча с поэтом в Царском Селе у 
Н.С.Гумилева, чтение им своих стихов. Характер Мандельштама, не
устроенность жизни. История с его поездкой в Варшаву в годы Пер
вой мировой войны.
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7649. Каблуков С.П. Мандельштам в записях дневника С.П.Каблу
кова ! Подгот. и сопровод. текст А. Морозова // ВРХД. 1979. № 129. 
С. 131—155. — Сведения об авт.: С. 131 — 134.

18 авг. 1910 — 2 апр. 1917. Биографические данные об О.Э.Ман
дельштаме. Знакомство с ним, его духовный облик, беседы о поэзии, 
И.Ф.Анненском, Вяч.И.Иванове. Взаимоотношения Мандельштама с 
Н.С.Гумилевым, первые журнальные публикации. Посещение им 
З.Н.Гиппиус (сент. 1910). Мандельштам на концертах А.Н.Скрябина. 
Поездки поэта в Варшаву (дек. 1914 — янв. 1915), Коктебель (июнь 
1915, июль 1916), в Москву с М.И.Цветаевой (янв. 1916). Отзыв авто
ра о статье Мандельштама «Петр Чаадаев». Выход второго издания 
сборника стихов Мандельштама «Камень» (дек. 1915). Присутствие 
вместе с Мандельштамом на пасхальном богослужении в Александро- 
Невской лавре в Петрограде (2 апр. 1917), его интерес к православию.

7650. Карпович М.М. Мое знакомство с Мандельштамом // НЖ. 
1957. № 49. С. 258-260.

То же И Даугава. Рига, 1988. № 2. С. 109—112; Воспоминания о 
Серебряном веке. М., 1993. С. 264—267; Осип Мандельштам и его 
время. М., 1995. С. 40—43.

1907—1912. Знакомство с О.Э.Мандельштамом в Париже, его 
внешний облик, литературные вкусы и эстетические увлечения. Посе
щение им вечера памяти эсера Г.А.Гершуни, интерес к выступлению 
Б.В.Савинкова.

7651. Кузин Б.С. Об О.Э.Мандельштаме Ц ВРХД. 1983. № 140. 
С. 99-129.

То же [с сокр.] Ц ВИЕТ. 1987. № 3. С. 133—144; Осип Мандельш
там и его время. М., 1995. С. 282—293.

1920—1945. Научная работа автора в Армении, затем в Средней 
Азии (1929—1930 гг.). Знакомство с О.Э. и Н.Я.Мандельштамами в 
Эривани. Образ их жизни в Москве, привычки, материальные труд
ности, неустроенность быта, друзья А.А.Ахматова, С.А. Клычков и др. 
Внешний облик поэта, черты характера, воздействие на слушателей 
его произведений, стихи о И. В.Сталине. Обращение автора к 
И.Г.Эренбургу за содействием в предотвращении общественного суда 
в Союзе писателей СССР над Мандельштамом. Переписка с 
Н.Я.Мандельштам после ареста поэта и его высылки в лагерь на Ко
лыму, последняя встреча с ней в Ташкенте.

7652. Лещенко И. Узник Седанлага // НРС. 1974. 15 дек. 
(№ 23500). С. 8.

1934—1937. Учение автора в Воронежском педагогическом инсти
туте, попытка проникнуть на вечер О.Э.Мандельштама. Отъезд Ман
дельштама из Воронежа (1937), высылка автора, пребывание в Седан- 
лаге (Пятое отделение Дальлага ОГПУ), работы на строительстве сис
темы водоснабжения. Заключенный «рыжий Осип», его внешний 
облик, специфика поведения. Голод, цинга. Освобождение «рыжего 
Осипа» и автора. Предположение автора об идентичности «рыжего 
Осипа» и поэта Мандельштама.
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7653. Липкин С.И. Угль, пылающий огнем / Отред. С. Бабеныше- 
вой // СССР ВП. 1983. № 7. С. 197-236.

1931 — 1938. Жизнь в Одессе, затем в Москве, учение на химичес
ком факультете Московского университета. Дружба с Э.Г.Багрицким, 
увлечение поэзией, сотрудничество в журнале «Молодая гвардия». 
Знакомство с О.Э.Мандельштамом и его женой Н.Я.Мандельштам. 
Личные качества поэта, его работа в газете «Московский комсомо
лец», занятия с начинающими авторами. Творческая мастерская Ман
дельштама: работа над словом, поиски поэтического ритма, беседы о 
литературном мастерстве. Круг общения: Г.И.Шенгели, М.С.Петро- 
вых, В.В.Хлебников, А.Белый, В.В.Маяковский. Интерес к политике, 
арест, гибель в лагере.

7654. Маковский С.К. Осип Мандельштам // НРС. 1950. 23 июля 
(№ 13967). С. 7-8.

1909—1922. Редактирование автором журнала «Аполлон», публика
ция в журнале первых произведений О.Э.Мандельштама, отношение к 
нему М.А.Кузмина и H.С.Гумилева. Анализ поэзии Мандельштама.

7655. Мандельштам Н.Я. Воспоминания. Кн. 1—3. — Нью-Йорк; 
Париж, 1970—1987. — Кн. 1. — Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 
1970. - 429 с.; Кн. 2. - Париж: YMCA-Press, 1972. - 712 с.; Кн. 3. 
Воспоминания и статьи. — Paris: YMCA-Press, 1987. — 334 с. — При- 
меч.

То же. Кн. 1. — 4-е изд. — Париж, 1982. — Указ, имен; — Париж, 
1985; — М., 1989. — Указ. имен.

То же. Кн. 2. — 2-е изд. — Париж, 1978; 3-е изд. — Париж, 1983; 
4-е изд. — Париж, 1987; — М., 1990. — Указ. имен.

То же [отр.] Из воспоминаний о Мандельштаме // ВРСХД. 1970. 
№ 97. С. 125—135; Из мемуаров Н.Я.Мандельштам // Зарубежье. 
Мюнхен, 1970. № 4. С. 6—9; Из воспоминаний Н.Я.Мандельштам // 
РМ. 1970. № 2823; Мое завещание Ц ВРСХД. 1971. № 100. С. ИЗ- 
160; Мандельштам Н.Я. Мое завещание и другие эссе. Нью-Йорк, 
1982. С. 19—30; Вторая книга: Отр. из кн. // РМ. 1972. №№ 2892— 
2899; НРС. 1972. 3, 5-10, 12-15 июня (№№ 22635, 22637-22642, 
22644—22647); Воспоминания // Сеятель. 1980. № 166. С. 1—3; Пет
роград, август 1921 г. // РМ. 1981. 27 авг. (№ 3375); Отец // Минув
шее. 1986. Вып 1. С. 315—322; Минувшее. М., 1990. Вып.1; Воспоми
нания: (О.Мандельштам в Воронеже) // Подъем. Воронеж, 1989. № 5. 
С. 117—139; № 6. С. 116—135; Воспоминания // Юность. М., 1989. 
№ 7. С. 48-57; № 9. С. 55—62*; Об Ахматовой Ц ЛУ. 1989. № 3. 
С. 134—151; Воспоминания // ЛА. 1990. № 3. С. 85—104; Из «Второй 
книги»: Жилплощадь в надстройке // Мандельштам О. Стихи и проза,
1921-1929. М., 1993. С. 6-32.

1919—1960-е гг. Детство в Киеве, быт семьи. Родители, братья и 
сестра, их судьбы. Еврейские погромы во время Гражданской войны. 
Знакомство с О.Э.Мандельштамом в Киеве, его родословная, родите
ли, братья. Путешествие с Мандельштамом в Грузию (1921), совмест
ная жизнь в Москве (1922—1924, 1929—1934), Ленинграде и Царском 
Селе (1924—1928). Три периода в отношениях с поэтом. Роман и раз
рыв Мандельштама с О.А.Ваксель (1925). Становление личности 
поэта, религиозные основы его мировоззрения, литературные при
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страстия, круг чтения, Италия в его творчестве, теоретические статьи 
о поэзии. Мандельштам в 1910-х гг. Дружба с С.П.Каблуковым и 
М.И.Цветаевой, ее влияние на жизнь поэта, встречи с ней перед ее 
отъездом из России. Отношение Мандельштама к символизму и поэ
там: Вяч.И.Иванову, В.Я.Брюсову, М.А.Волошину, А.Белому. Акме
изм и его представители, творческий союз Мандельштама и А.А.Ахма
товой, ее поэтическая судьба и жизненный путь, дружба автора с ней. 
Окружение Ахматовой: О.А.Глебова-Судейкина, Н.Н., И.Н., А.Е.Пу- 
нины, Э.Г.Герштейн. В.В.Хлебников, внимание к нему Мандельшта
ма, встречи с ним (1922). Политическая атмосфера в стране, начало 
террора и литературная жизнь (1920-е). Писательские организации, 
отчужденность от них Мандельштама, запрет на печатание его стихов 
в советских изданиях. Редактор Госиздата М.О.Чечановский, критик 
А.П.Селивановский. Современники: А.М.Эфрос, И.Г.Эренбург, 
Г.В.Иванов, В.Ф.Ходасевич, А.Д.Радлова, С.Я.Парнок, М.А.Кузмин, 
М.С.Шагинян, Ю.И.Юркун, С. Г.Мар, их характеристика. Пребыва
ние Мандельштама в Армении (май—нояб. 1930), изучение им армян
ского языка, дружба в Тифлисе с поэтом Е.А.Чаренцом (Согомоня- 
ном). Знакомство с эпосом В.Пшавела, споры о нем с Т.Ю.Табидзе и 
П.Д.Яшвили. Отношение Мандельштама к событиям в стране конца 
1920-х — нач. 1930-х гг., дружба с Н.И.Бухариным. История стихотво
рения Мандельштама о И.В.Сталине «Мы живем, под собою не чуя 
страны...» (1934). Арест поэта (май 1934), письмо Бухарина Сталину в 
его защиту. Телефонный разговор Сталина с Б.Л.Пастернаком о Ман
дельштаме, его освобождение. Высылка в Чердынь (Пермская обл.). 
Психическое состояние Мандельштама после содержания в тюрьме на 
Лубянке в Москве, его рассказы о допросах. Попытка самоубийства в 
больнице Чердыни. Пересмотр дела, разрешение на переезд в Воро
неж. Трехлетняя жизнь Мандельштамов в Воронеже, их знакомые. 
Н.Е.Штемпель. «Воронежские тетради» стихов Мандельштама, его ма
нера работы. Нищета, материальная помощь Ахматовой и Пастернака. 
Характеристика поэзии Пастернака. Возвращение в Москву (май 
1937), запрет на жизнь Мандельштама в столице. Жизнь в Савелове 
Московской обл., встреча в Переделкине с Пастернаком (лето 1937). 
Поездка на дачу к М. Л .Лозинскому под Лугой, встречи в Ленинграде 
с Ахматовой, И. Л .Андрониковым, В.О.Стенич (Сметанич). Переезд в 
Калинин (осень 1937), визиты в Москву, гостеприимство и помощь 
Мандельштамам В.Б. и В.Г.Шкловских. Встреча в Союзе писателей 
СССР с А.А.Фадеевым (зима 1937/1938). Получение путевок от Лит
фонда в дом отдыха в Саматиху, арест там (1 мая 1938). Свидетельства 
заключенных о жизни и смерти Мандельштама в пересыльном лагере 
во Владивостоке (1938). Извещение о его смерти, реабилитация поэта 
после XX съезда КПСС. История собирания архива Мандельштама, 
его сохранение в военные и послевоенные годы, хранители Л.Наза- 
ревская, литературоведы С. Б.Рудаков, Н.И.Харджиев, литератор 
А.Ивич (И.И.Бернштейн). Скитания автора после гибели поэта, 
жизнь во время Великой Отечественной войны в Ташкенте с Ахмато
вой, послевоенные встречи с ней, ее пьеса «Пролог» и «Поэма без 
героя». Работа автора в Ташкентском университете, проф. Д.С.Усов и 
его жена А.Г.Усова. Жизнь после войны в Чебоксарах, Тарусе, Пско
ве. Хлопоты о прописке и квартире в Москве (1958—1965), помощь 
Ф.А.Вигдоровой, К.М.Симонова. Первый секретарь Союза писателей 
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СССР А.А.Сурков, его характеристика. Осмысление автором послере
волюционной истории России, роли террора в жизни народа, его при
чин и последствий для будущих поколений.

7656. Мочульский К.В. О.Э.Мандельштам // Встреча. 1945. № 2. 
С. 30-31.

То же И Даугава. Рига, 1988. № 2. С. 12—14; Воспоминания о Се
ребряном веке. М., 1993. С. 208—271.

1912, 1916. Помощь автора Мандельштаму в его занятиях гречес
ким языком для сдачи экзаменов при поступлении на филологичес
кий факультет Петербургского университета. Встреча с поэтом в 
«Профессорском уголке» в Алуште. Внешность, личность Мандельш
тама, сочинение и чтение им стихов.

7657. О.И. Телеграмма Эренбурга не помогла // РМ. 1971. 18 
февр. (№ 2830). С. 3.

1952. Увольнение Н.Я.Мандельштам из Ульяновского педагогичес
кого института, попытка заступничества И.Г.Эренбурга.

7658. Орлова Р.Д. Вызволяя себя из прошлого // СиМ. 1984. 
№ 10. С. 64-71.

1961—1977. Знакомство с Н.Я.Мандельштам и с рукописью первой 
книги ее воспоминаний, попытка частичной публикации в журнале 
«Вопросы литературы». Вечер поэзии О.Э.Манделыитама, организо
ванный В.М.Гефтером в Московском университете (1965), выступле
ние В.Т.Шаламова с его рассказом «Шерри-бренди», посвященном 
поэту. Черты характера Н.Я.Мандельштам, резкость ее суждений, от
ношение к И.А.Бродскому, О.А.Ваксель, И.А.Ильфу, Е.П.Петрову, 
Н.И.Харджиеву. Дружба с американскими славистами Э. и К.Проф- 
ферами, основателями издательства «Ардис» (Анн Арбор, США). 
Г.Бёлль в гостях у Мандельштам (1975). Последняя встреча с ней на 
приеме у американского атташе во время международной книжной 
выставки.

7659. Тагер Е.М. О Мандельштаме: Воспоминания / Публ. и ком
мент. Г.П.Струве Ц НЖ. 1965. № 81. С. 172-199.

То жр _  New York 1965*
То же [сокр.] Ц Звезда. Л., 1991. № 1. С. 158-167.
То же [отр.] Из воспоминаний // НН. 1988. № 6. С. 103—105; 

Мандельштам О.Э. Собр. соч.: В 2 т. Вашингтон, 1964. T. 1. С. II—III, 
IX-XI, XIII.

1910-е гг. — 1938. Впечатления автора от первой книги стихов 
О.Э.Мандельштама «Камень». Знакомство с поэтом в Петербурге в 
компании С.Я.Эфрона и его сестер Е.Я.Эфрон и А.Я.Трупчинской. 
Литературно-артистическое кабаре «Привал комедиантов», его хозяин 
актер и режиссер Б.К.Пронин. Посещение кабаре Мандельштамом, 
чтение своих стихов. Выступление его в ленинградском Доме печати 
(1933). Встреча с поэтом на концерте студии художественного движе
ния Гептахор (1934). Мандельштам об искусстве танца и классическом 
балете. Конфликт Мандельштама с А.Н.Толстым в Ленинградском из
дательстве. Пребывание в Чердынской тюремной больнице (1934). 
Проводы поэта на Московском вокзале в Ленинграде (1937). Послед
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ние дни жизни Мандельштама в транзитном лагерном пункте под 
Владивостоком, по рассказам очевидцев.

7660. Ханцин-Моргулис И.Д. Воспоминания о Мандельштаме // 
ВРХД. 1980. № 132. С. 140-144.

1919 — конец 1920-х гг. Знакомство автора с О.Э.Мандельштамом 
в Киеве, встречи с ним в Ростове-на-Дону, его характеристика. Брак 
автора с А.О.Моргулисом. Дружба семьи автора с О.Э. и Н.Я.Ман
дельштамами, общение с ними в Ленинграде и Москве.

7661. Цветаева М.И. История одного посвящения // Oxford Sla
vonic Papers. Oxford, 1964. № 11. С. 112—136*.

To же И Цветаева М.И. Избранная проза. Нью-Йорк, 1979. T. 1. 
С. 341-366; Соч. М., 1980. Т. 2. С. 159-186; М., 1984. Т. 2. С. 146— 
174; Цветаева М.И. Проза. М., 1986. С. 161-191; М., 1989. С. 278— 
310; Собр. соч. М., 1994. Т. 4. С. 130-158.

То же [с сокр.] И ЛА. 1966. № 1. С. 53—69.
То же [отр.] И Мандельштам О.Э. Собр. соч. Нью-Йорк, 1969. 

Т. 3. С. 303—304; Из очерка «История одного посвящения» // Цветае
ва М.И. Об искусстве. М., 1991. С. 180—193.

1915—1916. Знакомство с О.Э.Мандельштамом на даче у М.А.Во- 
лошина в Коктебеле. Встреча с поэтом в гостях у А.И.Цветаевой в 
г. Александрове Владимирской губ. Личность Мандельштама, его 
творчество, внутренний мир.

Манухина (урожд. Крундышева, псевд. Таманин Т.) Татьяна Ивановна 
(1886—1962),

прозаик, литературный критик, журналист; с 1920 г. в эмиграции
7662. Гиппиус З.Н. Дневник 1933 г. // НЖ. 1968. № 92. С. 209— 

218.
То же И Гиппиус З.Н. Дневники: В 2 кн. М., 1999. Кн. 2. С. 361— 

377.
Янв.—май 1939. Дружба с семьей Т.И. и И.И.Манухиных. Опубли

кование романа Т.И.Манухиной «Отечество» (под псевдонимом Т.Та- 
манин). Помощь Гиппиус в вычитке и корректуре издания, ее рецен
зия на роман. Полемика в печати о произведении, отрицательный 
отзыв В.Ф.Ходасевича. Возмущение Манухиных оценкой романа и 
молчанием по этому поводу Гиппиус. Разрыв отношений.

Марголин Юлий Борисович (1900—1971), 
прозаик, поэт, литературный критик, общественный деятель, публицист; 

с начала 1920-х гг. в эмиграции, политзаключенный в СССР (1940—1945), 
с конца 1940-х гг. во второй эмиграции

7663. Гуль Р.Б. Юлий Марголин // НРС. 1971. 21 февр. (№ 22167). 
С. 2.

Нач. 1920-х гг. — 1970. Знакомство с Ю.Б.Марголиным — студен
том-философом, его внешность и черты характера, манера поведения. 
Последующая совместная работа с ним в сменовеховской газете «На
кануне» (Берлин), дальнейшая судьба сменовеховцев Н.В.Устрялова и 
Ю.В.Ключникова (1920-е — 1930-е). Книга Марголина «Путешествие 
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в страну Зе-ка», публикация отрывков из нее в журнале «Народная 
правда» (Париж), проблемы с публикацией книги на иностранных 
языках. Встречи с Марголиным в Нью-Йорке и Иерусалиме, беседы с 
ним, поездки по Израилю (1950-е). Политические взгляды Марголи
на, его отношение к СССР. Сотрудничество в эмигрантских журналах 
и газетах. Жена Марголина Е.Е.Спектор.

7664. Марголин Ю.Б. Книга о жизни: Восемь глав о детстве // 
НЖ. 1965. № 81. С. 37-74; 1966. № 82. С. 56-96.

То же [отр.] Поезда // НРС. 1965. 11, 12 мая (№№ 19055, 19056).
Конец XIX в. — 1940-е гг. Частично по воспоминаниям родных и 

знакомых. Детские годы в г. Пинске (Белоруссия) и в местечках на 
территории Литвы. Быт и нравы еврейской и русско-польской среды. 
Родители. Отец Б.И.Марголин, его жизненный путь, черты характера, 
врачебная деятельность. Домашнее воспитание, круг интересов автора. 
Первые поэтические опыты. Взаимоотношения родителей, отъезд ма
тери с сестрой автора за границу (1923), возвращение (1931), послед
ний год их жизни и смерть в гетто в Пинске (1942).

Маркиш Перец Давыдович (1895—1952),
поэт, прозаик, драматург;

в 1921—1926 гг. в эмиграции, репрессирован в СССР в 1949—1952 гг.
7665. Маркиш Э.Е. Столь долгое возвращение: Воспоминания. — 

Тель-Авив: Авт., 1989. — 382 с.: ил. — В прил.: Копии справок о реа
билитации П.Д.Маркиша и Э.Е.Маркиш; Ответ военной прокуратуры 
на жалобу Э.Е.Маркиш; Письма Б.Л.Пастернака.

1918—1972. Детские годы в Баку, родители, брат — журналист
А.ЕЛазебников. Спасение от погрома в Екатеринославе (1918). Отъезд 
семьи в Константинополь, возвращение в Баку. Арест отца (1925). 
Учение автора на филологическом факультете Московского универси
тета (1928—1931), затем в Московском институте иностранных языков 
и аспирантуре Института истории, филологии, литературы, искусства 
(ИФЛИ) (1931 — 1934). Выход замуж за П.Д.Маркиша (1930), сведения 
о его семье и жизни. Друзья Маркиша Э.Г.Казакевич, критики 
Н.Е.Ойслендер, И.М.Нусинов, И.МДобрушин. Соседи по дому — пи
сатели: Вс.В.Иванов, О.Э.Мандельштам, М.Залка, А.Г.Архангельский, 
К.Я.Финн, С. 3.Галкин. Первый Всесоюзный съезд советских писате
лей (1934). Маркиш и С.М.Михоэлс, Д.Р.Бергельсон, И.С.Фефер. На
граждение Маркиша Орденом Ленина, его вступление в ВКП(б). 
Жизнь в Ташкенте в годы Великой Отечественной войны. Послевоен
ный быт в Москве. Антисемитизм, гибель деятелей еврейской культу
ры: Михоэлса (1948), арест и гибель Маркиша (1952). Ссылка автора 
вместе с сыновьями в пос. Кармакчи Кзыл-Ординской обл., затем в 
Кзыл-Орду Казахской СССР (1953—1954), условия жизни ссыльных. 
Прошение о пересмотре дела в Президиум ЦК КПСС. Реабилитация. 
Угроза повторной высылки, хлопоты Иванова, А.А.Суркова. Встречи с 
И.Г.Эренбургом, Л.С.Штерн. Подготовка литературного наследия 
Маркиша к печати, вечера его памяти в Москве (I960 и 1965) и м-ке 
Полонное Хмельницкой обл. (1965). Хлопоты автора о выезде в Изра
иль. Отказ от советского гражданства. Эмиграция (1972).
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Маршак Самуил Яковлевич (1887—1964), 
поэт, драматург, переводчик, литературный критик

7666. Маршак Ю.Я. «Несколько не так»: Из воспоминаний о дет
стве // НРС. 1982. 4 июля (№ 25865). С. 5.

1900-е гг. Учение автора в гимназии, помощь брата, будущего 
поэта С.Я.Маршака. Написание братом сочинения за автора.

7667. Маршак Ю.Я. Частица времени / Маршак-Файнберг Ю.Я. // 
НРС. 1981. 6, 13 сент. (№№ 25607, 25613). С. 8.

1890-е гг. — 1912. Детские годы автора, родители, сестры: 
С.Я. Маршак, Л.Я.Маршак-Прейс (впоследствии писательница 
Е.Ильина), братья: будущий поэт С.Я.Маршак, М.Я.Маршак, 
И.Я.Маршак (впоследствии писатель М.Ильин). Характер С.Я.Мар
шака, его проделки, забота о младших. Первые поэтические опыты. 
Домашний театр, чтение Маршаком своих стихов, его знакомство с 
меценатом Д.Г.Гинзбургом и критиком В.В.Стасовым. Сочинение 
Маршаком текста к кантате А.К.Глазунова и А.К.Лядова «На смерть 
М.Антокольского». Домашние журналы. Успех публикаций Маршака, 
его псевдонимы. Друзья Маршака поэты Я.В.Годин и Саша Черный. 
Первое заграничное путешествие Маршака в качестве кореспондента 
«Всеобщей газеты». Женитьба Маршака на С.М.Мильдивской.

Маяковский Владимир Владимирович (1893—1930), 
поэт, драматург, публицист

См. также №№ 6873, 7472

7668. Адамович Г.В. Маяковский // ПН. 1930. 24 апр. (№ 3319). 
С. 2.

1910-е гг. — 1921. Выступления В. В. Маяковского на литератур
ных вечерах, его внешность, голос, манера поведения, поэтический 
талант.

7669. Бажанов Б.Г. О советском зверинце: Маяковский и Эйзенш
тейн Ц Возрождение. 1930. 29 апр. (№ 1792). С. 3—4.

1921 — 1927. Выступление В.В.Маяковского в Политехническом 
музее (1921), его рассказ о встрече с А.А.Блоком. С.М.Эйзенштейн, 
отзыв автора о его кинофильме «Броненосец Потемкин» и творчестве 
в целом.

7670. Бахрах А.В. Брик и В.Маяковский: (По памяти, по запи
сям) И Грани. 1983. № 128. С. 134-150.

Нач. 1900-х гг. — 1930. Частично по воспоминаниям Л.Ю.Брик 
(урожд. Каган). Юные годы Лили Каган, ее отец, сестра Эльза (буду
щая писательница Э.Триоле). Выход замуж за О.М.Брика (1912). 
Факты его биографии. Знакомство автора с Бриками. Роман 
Л.Ю.Брик с В.В. Маяковским, его совместная жизнь с Бриками. Об
суждение поэмы Маяковского «Про это» на обеде в литературном 
кругу. Противодействие Л.Ю.Брик поездкам Маяковского в Париж в 
период его увлечения Т.А.Яковлевой.

198



7671. Березов Р. Двое вместо тридцати пяти: Из цикла «Я встре
чался с ними» И НРС. 1979. 18 окт. (№ 25016). С. 4.

1927. Участие автора вместе с В.В.Маяковским в вечере поэзии в 
Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС). Чте
ние Маяковским своих стихов, его поведение, манера чтения, голос. 
Реакция студентов.

7672. Бунин И.А. Маяковский // Бунин И.А. Воспоминания. 
Париж, 1950. С. 237-247.

То же И Бунин И.А. Под серпом и молотом. Лондон (Канада), 
1975. С. 159—168; Бунин И.А. Воспоминания. Париж, 1981. С. 237— 
247; Бунин И.А. Окаянные дни; Воспоминания; Статьи. М., 1990. 
С. 312—319; Бунин И.А. Окаянные дни: Неизвест. Бунин. М., 1991. 
С. 275-282.

1900-е — 1920-е гг. Внешность В.В.Маяковского, манера поведе
ния, публичные выступления и скандальные выходки. Его творчество 
как служение советскому режиму. Поездки в Европу и США. В текс
те — выдержки из газетных публикаций, воспоминаний современни
ков о Маяковском, другие материалы.

7673. Бурлюк Д.Д. Три главы из книги «Маяковский и его совре
менники» // Красная стрела: Сб. — антол., посвящ. В.В.Маяковскому. 
Нью-Йорк, 1932. С. 10-18.

1907—1920-е гг. Учение в Московском училище живописи, ваяния 
и зодчества. Знакомство и дружба с В.В.Маяковским. Юность Мая
ковского, его семья, первые поэтические опыты. Совместные поездки 
в Петербург, первые публичные выступления. Знакомство и встречи с
В.А.Серовым, В.В.Хлебниковым.

7674. Гаев А. Дважды потерявший себя // Л С. 1952. № 3. С. 71 — 
77.

Лето 1923—1930. Знакомство и встречи с В.В.Маяковским в Киеве 
(1923—1924). Внешний облик поэта, чтение им стихов, отношение к 
окружающим, остроумие и находчивость. Восприятие его публикой, 
критикой, писателями, в том числе С.А.Есениным. Маяковский на 1- 
й Всесоюзной конференции пролетарских писателей (янв. 1925), его 
столкновение с Д.Бедным. Встречи автора с Маяковским в Москве в 
редакциях газет «Известия», «Комсомольская правда», на Кузнецком 
мосту. Одиночество поэта. Конфликт со слушателями ленинградской 
Военной академии во время его выступления (февр. 1930). Смерть 
Маяковского.

7675. Катанян В.А. К истории изданий / Примеч. Б.Янгфельдт // 
Синтаксис. 1987. № 19. С. 187—204.

1930-е гг. Посещение вместе с Н.Н.Асеевым народного комиссара 
просвещения А.С.Бубнова по поводу предсмертного письма В.В.Мая
ковского. Написание письма-ходатайства в правительство по поруче
нию друзей и товарищей поэта о закреплении правительственным 
актом прав на литературное наследство за его семьей (май 1930). Не
удачный опыт издания полного академического собрания сочинений 
Маяковского (1931 — 1934). Письмо Л.Ю.Брик И.В.Сталину (1935) в 
связи с замалчиванием творчества Маяковского. Вызов Брик к 
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Н.И.Ежову. Работа над новым изданием собрания сочинений Мая
ковского (1936—1949). Директор Государственного литературного из
дательства (Гослитиздат) С.А.Лозовский. Вечер памяти поэта в Колон
ном зале Дома Союзов (Москва, янв. 1935). В.Н.Яхонтов как испол
нитель стихов Маяковского. В тексте — постановление СНК РСФСР 
«Об увековечении памяти тов. Вл.Вл.Маяковского» от 23 июля 1930 г., 
письмо Л.Ю.Брик И.В.Сталину с его резолюцией (24 нояб. 1935).

7676. Масаинов А.А. Маяковский — поэт и человек // НРС. 1930. 
12, 19, 26 окт. (№№ 6468, 6475, 6482); 2, 9 нояб. (№№ 6489, 6496).
С. 10 [во всех указ. №№].

1910-е гг. — 1917. Дружба с И.Северяниным, беседа с ним о поэ
зии футуризма, характеристика им своих стихов. Встреча на его квар
тире с В.В.Маяковским. Выступление Северянина и Маяковского в 
театре «Парадиз» (Никитский театр) в Москве. Вечер футуристов в 
доме знакомой Маяковского. Посещение автором московской футу
ристической выставки. Художник В.Е.Татлин. Встреча с Маяковским 
и Л.Ю.Брик в литературно-артистическом кабаре «Привал комедиан
тов» в Петрограде (1915), их взаимоотношения. Выступление поэта на 
митинге деятелей искусств в Михайловском театре в Петрограде 
(февр. 1917). Характеристика личности и творчества Маяковского. 
Отъезд автора из Петрограда (1917), встреча в Сочи с поэтом-футу
ристом В. В. Каменским.

7677. Мишаткин Н.Ф. На выступлении Маяковского // НРС. 1967. 
2 апр. (№ 19746). С. 8.

1927 или 1928. Выступление В.В.Маяковского в Новочеркасске, 
встреча автора с ним на улице, внешний облик поэта. Опоздание Ма
яковского на свой вечер в связи с игрой в биллиард с местным чемпи
оном. Чтение стихов, вопросы публики, ответы поэта.

7678. Пильский П.М. Маяковский: (К пятилетию со дня смерти) / 
Трубников П. (Пильский П.М.) // Сегодня. 1935. 2 мая (№ 121). С. 3.

1915—1916. Первые публикации В.В.Маяковского в журнале 
«Новый сатирикон». Редакционные заседания во главе с редактором
A. Т.Аверченко. Характеристика Маяковского как поэта и человека, 
его жизнь в Петрограде. Маяковский о футуристах.

7679. Пильский П.М. Самоубийство Маяковского // Сегодня. 
1930. 15 апр. (№ 105). С. 2.

1913—1917(7). Отрывки воспоминаний в статье о творчестве
B. В.Маяковского. Первая встреча с Маяковским на вечере футуристов 
в одесском театре. Манера чтения им стихов. Последующие встречи 
в Петербурге. Служба Маяковского во время Первой мировой войны 
в Военно-автомобильной школе. Публикации стихов в журнале
А.Т.Аверченко «Новый сатирикон». Выход первых книг. Характер и 
особенности поведения поэта.

7680. Полонская В.В. В расчете с жизнью / Публ. и вступ. ст.
C. Чертока // Континент. 1981. № 29. С. 315—346; № 30. С. 315—346.
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То же. «Я любила Маяковского и он любил меня» // Черток С. 
Последняя любовь Маяковского. Ann Arbor, 1983. С. 66—96; Воспо
минания о В.В.Маяковском // ВЛ. 1985. № 5. С. 144—198.

То же [отр.] И Катанян В.А. Маяковский. 5-е изд., доп. М., 1985. 
С. 593.

Май 1929—1930. Знакомство с Маяковским, встречи в доме
В.П.Катаева в Москве. Внешний облик поэта, черты его характера, 
стиль жизни, пристрастия, романтическое отношение к женщине. 
Чтение им собственных стихов, рассказы о своей жизни, об отноше
ниях с Л.Ю.Брик, о любви к матери. Роман автора с Маяковским. 
Посещения его рабочей комнаты на Лубянке и квартиры в Гендрико- 
вом переулке. Встречи в Хосте и Сочи. Настроение поэта после воз
вращения с Кавказа. Вступление в члены Российской ассоциации 
пролетарских писателей (РАПП). Выставка, посвященная Маяковско
му, «Двадцать лет работы» (1—22 февр. 1930) в клубе писателей и его 
переживания в связи с отношением к ней друзей и литературных со
ратников. Обострение взаимоотношений с автором, душевное состоя
ние Маяковского. Самоубийство, предсмертное письмо поэта. Вызов 
автора во ВЦИК СССР по поводу письма.

7681. Черток С.М. Последняя любовь Маяковского // Континент. 
1981. № 29. С. 315-333.

1957. Сбор автором и М.З.Долинским материалов о самоубийстве 
В.В.Маяковского для очередного тома «Литературного наследства». 
Посещение В.В.Полонской, получение ее воспоминаний о поэте. 
Встреча с Л.Ю.Брик и ее мужем В.А.Катаняном. Чтение Брик своих 
неопубликованных воспоминаний о Маяковском, отзыв о Полонской. 
Встреча с И.М.Гронским, его рассказ о разговоре с Маяковским, мо
ральном состоянии поэта и его просьбе похлопотать для него о загра
ничном паспорте (1930). Неудачная попытка автора получить доступ 
к делу о самоубийстве Маяковского. Передача дела в личный сейф 
секретаря ЦК КПСС М.А.Суслова.

7682. Шаховская З.А. Маяковский в Туле в 1918 году // РМ. 1970. 
13 авг. (№ 2803). С. 7.

Жизнь с семьей в Туле, работа по разборке книг, конфискованных 
в бывших дворянских усадьбах. Приезд В.В.Маяковского, его выступ
ление на эстраде в городском парке.

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866—1941), 
прозаик, поэт, драматург, переводчик, литературный критик, 

философ, публицист; с 1920 г. в эмиграции
См. также №№ 6853, 7264

7683. Гиппиус З.Н. Дмитрий Мережковский (1866—1941): Воспо
минания. — Париж: YMCA-Press. 1951. — 308 с.: портр. — Перед 
загл.: Гиппиус-Мережковская З.Н.

То же И Гиппиус З.Н. Живые лица. Тбилиси, 1991. Кн. 2. С. 164— 
351; Мережковский Д.С. 14 декабря... М., 1990. С. 283—523.

То же [Ч. 1] И Серебряный век. М., 1991. С. 15—110.
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То же [отр.] Он и мы Ц НЖ. 1950. № 23. С. 87—113; № 24.
С. 153—183; 1951. № 25. С. 159—179; Польша 20-го года // Возрожде
ние. 1950. № 12. С. 118-132; 1951. № 13. С. 130-142; РМ. 1985. 
№№ 3597—3599; В Ясную Поляну, там и обратно // РМ. 1981. 
№ 3391; Дмитрий Мережковский // Мережковский Д.С. Собр. соч. 
М., 1990. Т. 4. С. 662—666; Из книги «Дмитрий Мережковский» // 
ВЛ. 1990. № 5. С. 219-248.

Др. публ. Слова и люди: Заметки о Петербурге в 1904—1905 гг. // 
ПН. 1932. 27 мая; 4, 10 июня*; ЛО. 1990. № 9. С. 104-112.

1870-е гг. — 1941. Сведения о семьях З.Н.Гиппиус и Д.С.Мереж
ковского. Учение автора в классической гимназии С.Н.Фишер в Мос
кве. Заболевание легких, лечение в Крыму. Встреча с Мережковским 
на Кавказе. Выход замуж (1889). Жизнь Мережковских в Петербурге. 
Общественно-политическое и литературное движение 1890—1919 гг. 
Литературные опыты, публикации Мережковского в журнале «Север
ный вестник», деятельность как поэта, прозаика, драматурга и крити
ка. Произведения его на религиозные («Юлиан-отступник», «Христос 
и антихрист» и др.) и исторические («Петр I», «Павел I», «Алек
сандр I» и др.) темы. Поездки для сбора материала по Европе, в част
ности в Италию, путешествия по России по следам легендарного 
града Китежа. Посещение Ясной Поляны, беседа с Л.Н.Толстым. Ис
следовательские работы Мережковского о Л.Н.Толстом, Н.В.Гоголе, 
Ф.МДостоевском. Круг знакомых, друзья Н.М.Минский, кн. А.И.Уру- 
сов. Близость к журналу «Мир искусства», дружба с С.П.Дягилевым,
A. Н.Бенуа, Д.В.Философовым. Издание журнала «Новый путь», со
трудничество в нем А.А.Блока, Н.А.Бердяева, В.В.Розанова, С.Н.Бул
гакова. Возникновение Религиозно-философских собраний, их участ
ники (1901—1903). Духовная связь Мережковских с Философовым, 
его внешний и внутренний облик, совместная жизнь с ним в Париже 
(1906—1909). Эмигрантская среда начала века: П. А. Кропоткин,
B. Н.Фигнер, И.И.Бунаков-Фондаминский, Б.В.Савинков. Знакомство 
с А.Франсом и Ж.Жоресом. Начало Первой мировой войны, непри
ятие ее Мережковским. А.Ф.Керенский. Февральская революция и 
Октябрьский переворот. Большевистский режим и трудности сущест
вования в Петрограде (1919). Отношение Мережковских к М.Горько
му, В.Я.Брюсову. Нелегальный переход русско-польской границы в 
сопровождении Философова и В.А.Злобина. Участие в формировании 
антибольшевистских отрядов в Варшаве. Общение с Савинковым,
А.П.Кутеповым, С.Н.Булак-Балаховичем. Сотрудничество в газете 
«Свобода». Отъезд и жизнь в Париже (с лета 1920). Парижские эми
гранты: П.Н.Милюков, Н.В.Чайковский, И.С.Шмелев, А.Н.Толстой и 
др. Лето в Висбадене с И.А. и В.Н.Буниными. Сотрудничество в газе
те «Общее дело». Публичные лекции Мережковского на тему «Европа 
и Россия», выход его романа «14 декабря». Размышления Гиппиус о 
полувековой жизни с Мережковским, его личность.

7684. Зайцев Б.К. Памяти Мережковского: 100 лет // Зайцев Б.К. 
Мои современники. London, 1988. С. 113—121.

То же Ц РМ. 1965. 2 дек. (№ 2393); 3 дек. (№ 2394); ТЖ. 1990. 
№ 17. С. 6—9; Зайцев Б.К. Братья-писатели. М., 1991. С. 37—44; Ме
режковский Д.С. В тихом омуте. М., 1991. С. 483—490; Зайцев Б.К. 
Собр. соч.: В 5 т. М., 1999. Т. 6 (доп.). С. 338-346.
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Нач. 1900-х гг. — 1941. Встречи с Д.С.Мережковским и З.Н.Гип
пиус в Петербурге и Москве. Выступления Мережковского в Истори
ческом музее и других аудиториях в Москве, его ораторское искусст
во. Встречи с Мережковским и Гиппиус в их квартире в Пасси 
(Париж) и в литературном салоне М.С.Цетлин (1924). Мережковские 
на 1-м съезде русских писателей и журналистов в Белграде (1928) и в 
период немецкой оккупации Парижа во время Второй мировой войны 
(1940). Их литературный секретарь В.А.Злобин. Смерть и похороны 
Мережковского на кладбище Сен-Женевьев де Буа (1941).

7685. Мережковский Д.С. Автобиографическая заметка // ИР. 
1935. № 50(552). С. 3-5.

То же // Акрополь. М., 1991. С. 317, 322.
Др. публ. Автобиография Д.С.Мережковского // НРС. 1941. 

№ 10523.
1870-е гг. — 1912. Детство в Петербурге. Дачные сезоны на Елаги- 

ном острове. Семья. Поездки с отцом в Крым. Гимназические и сту
денческие годы. Первые стихи. Знакомство с Ф.М.Достоевским, 
С.Я.Надсоном, А.Н.Плещеевым, Н.К.Михайловским, Г.И.Успенским. 
Знакомство с З.Н.Гиппиус и женитьба на ней. Поездка к Л.Н.Толсто- 
му в Ясную Поляну (1904). Путешествие по Италии. Религиозные на
строения. Революция 1905 г. Отъезд в Париж и жизнь за границей 
(1908-1912).

7686. Мережковский Д.С. Записная книжка // Царство антихриста: 
Сб. воспоминаний и ст. Мюнхен, 1921. С. 227—254.

То же И Вильнюс. 1990. № 6. С. 130—143.
1919—1920. Размышления о русской революции и большевизме, 

религиозности русского народа и его истории. Обстановка в Петро
граде, положение писателей, отзыв автора о М.Горьком. Трудности 
быта. Подготовка к побегу из советской России, получение мандата 
на выезд из Петрограда для чтения просветительских лекций в крас
ноармейских частях. Отъезд автора, З.Н.Гиппиус, Д.В.Философова,
В.А.Злобина из России в Варшаву.

7687. Терапиано Ю.К. Конец Мережковских: (Из кн. «Зарубежные 
поэты») И РМ. 1973. 25 янв. (bfe 2931). С. 8—9.

То же Ц ТЖ. 1990. № 1. С. 12.
Др. публ. Последняя встреча // РМ. 1967. 15 апр. (Nfc 2608).
Июнь 1940—1945. Отношение русских литераторов к фашистскому 

режиму после оккупации Парижа немецкими войсками во время Вто
рой мировой войны. Отъезд Мережковских в Биарриц. Прогерманское 
выступление Д.С.Мережковского по немецкому радио после возвра
щения их в Париж. Бойкот Мережковских литературной обществен
ностью. Посещение З.Н.Гиппиус автором вместе с В.А.Мамченко и 
В.А.Злобиным после смерти Мережковского. Ее болезнь, известие о 
смерти, прощание с ней. Рассказ И.А.Бунина об отношениях с Ме
режковскими.

7688. Тэффи Н.А. О Мережковских // НРС. 1950. 29 янв. 
(No 13792). С. 2.

То же И Тэффи Н.А. Смешное в печальном. М., 1992. С. 454—465.
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1939—1941. Жизнь в Биаррице (Франция) во время Второй миро
вой войны. Встреча с Д.С.Мережковским и З.Н.Гиппиус, их секретарь
B. А.Злобин. Быт Мережковских, отношение к окружающим и немцам. 
Внешность, характер Мережковского, празднование его 75-летнего 
юбилея (1941). Общая характеристика Мережковских, их оторван
ность от жизни, другие черты личности.

7689. Философов Д.В. Наш побег // Царство антихриста: Сб. вос
поминаний и ст. Мюнхен, 1921. С. 157—176.

Дек. 1919 — янв. 1920. Отъезд автора, Д.С.Мережковского, 
З.Н.Гиппиус, В.А.Злобина из Петрограда. Обстановка в поезде, разго
воры красноармейцев. Путь до польской границы, пребывание в ев
рейской семье, обстоятельства перехода границы.

Меттер Израиль Моисеевич (1909—1996), 
прозаик, драматург, сценарист

7690. Меттер И.М. Автобиография // Синтаксис. 1990. № 28.
C. 166-179.

Нач. 1900-х гг. — конец 1960-х гг. Жизнь в еврейской семье в 
Харькове, ее родословная. Родители. Прошлое бабушки и деда, еврей
ские обряды и обычаи. Учение в еврейской гимназии Тарбут. Исклю
чение из профшколы литейщиков (1926). Попытки получить высшее 
образование. Неудачи с публикацией повести «Пятый угол» в журнале 
«Новый мир».

Минский (псевд., наст, фамилия Виленкин) Николай Максимович 
(1855-1937),

поэт, драматург, переводчик, литературный критик, философ, публицист; 
с 1914 г. в эмиграции

7691. Мильтон Е. Воспоминания о поэте Н.М.Минском // НЖ. 
1968. № 91. С. 149-161.

1923—1924, 1930—1931. Лекция Н.М.Минского о А.С.Пушкине в 
университете в Глазго (Шотландия). Внешность Минского. Знакомст
во с ним, встречи в Лондоне (1924) и в Париже (1930—1931). Его жена 
3. А. Венгерова.

Набоков (псевд. Сирин) Владимир Владимирович (1899—1977), 
прозаик, поэт, драматург, переводчик, литературовед, 

литературный критик; с 1919 г. в эмиграции

7692. Каннак Е.О. Из воспоминаний о Сирине // РМ. 1977. 29 дек. 
(№ 3184). С. 8, 10.

То же // Каннак Е.О. Верность. Paris, 1992. С. 214—219.
1920-е гг. Знакомство с В.В. Набоковым в Берлине, его участие в 

кружке берлинской литературной молодежи, группировавшейся во
круг Ю.И.Айхенвальда и в «Кружке поэтов». Личность писателя, его 
отношение к России.

204



7693. Набоков В.В. Другие берега. — Нью-Йорк: Изд-во им. Чехо
ва, 1954. — 270 с.

То же. — Нью-Йорк, 1978; // Набоков В.В. Другие берега. М., 
1989. С. 5—149; Л., 1991. С. 23—206; Набоков В.В. Приглашение на 
казнь: Романы; Рассказы; Критич. эссе; Воспоминания. Кишинев, 
1989. С. 358-523; Собр. соч.: В 4 т. М., 1990. Т. 4. С. 131-302; Набо
ков В.В. Рассказы; Воспоминания. М., 1991. С. 451—626.

То же [с сокр.] // ДН. 1988. № 5. С. 139-165; № 6. С. 73-136; 
Набоков В.В. Машенька; Защита Лужина; Приглашение на казнь; 
Другие берега. М., 1988. С. 361—508.

То же [отр.] Воспоминания // Опыты. 1954. № 3. С. 3—49; Другие 
берега Ц НЖ. 1954. № 37. С. 71-118; № 38. С. 115-154; Огонек. М., 
1988. № 14. С. 22-24.

21 июля 1902 — май 1940. Детство. Родословная автора. Родители, 
братья, сестры, родственники. Жизнь в петербургском доме отца и в 
имении под Петербургом. Гувернеры, гувернантки, учителя. Круг чте
ния. Увлечение энтомологией и шахматами. Учение в Тенишевском 
коммерческом училище (с 1911), его директор В.В.Гиппиус, соучени
ки. Первый сборник стихов (1916). Отъезд в Крым (1917). Жизнь в 
Гаспре. Эмиграция в Лондон (1919). Обучение в Кембриджском уни
верситете. Русские в Англии. Жизнь в Европе (1919—1940), переезд в 
США, писательская деятельность, работа над стихами, критическими 
статьями, переводами. Литературные знакомства: М.А.Алданов, 
И.А.Бунин, В.Ф. Ходасевич, А.И.Куприн, М.И.Цветаева, издатель 
И.В.Гессен.

7694. Некрасов В.П. Беседа в Гранд-отеле // НРС. 1983. 10 апр. 
(№ 26104). С. 6.

1973. Чтение романа В.В.Набокова «Другие берега» в копии «са
миздата», осмотр бывшего дома Набоковых на Морской улице в Ле
нинграде. Встреча и беседа с писателем в г. Монтре (Швейцария). 
Внешность, ум, характер Набокова.

7695. Парри А.О. Памяти Владимира Набокова // НРС. 1978. 
9 июля (№ 24617). С. 2.

1930—1958. Рецензия автора на русскоязычные книги В.В.Набоко
ва, неудавшаяся попытка опубликовать их на английском языке. Бег
ство семьи Набоковых из Германии во Францию, затем в США. 
Прподавательская деятельность Набокова. Знакомство и встречи авто
ра с Набоковым и его женой В.Е.Набоковой. Внешность и характер 
писателя, его образ жизни, отношения с русской эмиграцией. Рецен
зия автора на перевод Набоковым романа А.С.Пушкина «Евгений 
Онегин». Роман Набокова «Лолита».

7696. Струве Г.П. Памяти В.В.Набокова; К смерти Набокова // 
НРС. 1977. 17 июля (№ 23311). С. 5, 8; 7 авг. (№ 23329). С. 5.

1910-е — 1950-е гг. Учение автора в Выборгском коммерческом 
училище, Набокова — в Тенишевском. Директор Выборгского учили
ща П.А.Герман, сходство и различия преподавания в обоих училищах. 
Переход автором и его отцом П.Б.Струве советско-финляндской гра
ницы, отъезд последнего в Париж для участия в работе Русского по
литического совещания. Учение автора в Оксфорде. Бегство семьи 
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Набоковых из Крыма в Англию. Посещение братьями В.В. и С.В.На
боковыми автора в Оксфорде, их поступление в Кембриджский уни
верситет. Убийство их отца, В.Д.Набокова в Берлине (1922). Встречи 
автора с В.В.Набоковым в Берлине. Литературный кружок «Братство 
круглого стола», состав кружка (Л.И.Страховский, В.Л.Корвин-Пиот- 
ровский, С. Горный, Е.Кумминг, Н.В.Яковлев, Н.С. Арбузов), шуточ
ное стихотворение Набокова о его участниках (1922—1924). Встречи с 
Набоковым после отъезда автора в Париж, переписка, перевод его 
рассказов на английский язык. Критическая литература о Набокове. 
Пропаганда автором — лектором университета в Лондоне — творчест
ва Набокова в Англии, приезды и выступления Набокова в Лондоне 
(1930-е). Последняя встреча автора с Набоковым в Нью-Йорке (1947), 
их разногласия. Надписи Набокова на подаренных автору книгах.

7697. Шаховская З.А. В поисках Набокова. — Paris: La Presse 
Libre, 1979. - 167 с.

То же И Шаховская З.А. В поисках Набокова; Отражения. М., 
1991. С. 9-107.

То же [отр.] // Юность. М., 1988. № 11. С. 45-47; НН. 1990. № 2.
С. 89-100.

1932—1959. Знакомство с В.В.Набоковым в Брюсселе, его литера
турные доклады и лекции в Бельгии (1930-е). Посещение писателя в 
Берлине и Париже, переписка с ним. Отношения с его женой В.Е.На
боковой. Происхождение Набокова, его внешность, личность, духов
ная эволюция. Набоков в воспоминаниях кн. Н.А.Оболенской, бар. 
А.В.Витте, А.С.Штейгера и др. Характеристика творчества писателя: 
главные темы, идеи, образы, стиль, «набоковская Россия». Круг чте
ния Набокова, его литературные вкусы, отзывы о современных эми
грантских поэтах и прозаиках, влияние на его творчество иностран
ных писателей. Статьи автора о творчестве Набокова «Мастер моло
дой русской литературы Владимир Набоков (Сирин)» (1937) и «Набо
ков, или рана изгнания» (1959), отношение к ним писателя. Послед
няя встреча с Набоковым в издательстве «Галлимар».

Нагродская (урожд. Головачева) Евдокия Аполлоновна (1866—1930), 
прозаик, драматург; с 1920 г. в эмиграции

7698. Милюков П.Н.Памяти Е.А.Нагродской // ПН. 1930. 23 мая 
(№ 3348). С. 2.

1920-е — 1930-е гг. Знакомство и общение с Е.А.Нагродской в 
эмиграции. Ее личность, литературное творчество. Смерть (19 мая 
1930).

Наживин Иван Федорович (1874—1940), 
прозаик, публицист, журналист; с 1920 г. в эмиграции

См. также № 6855

7699. Наживин И.Ф. Накануне: (Из моих зап.). — Berlin: Рус. 
творчество, 1923. — 253 С. — (Из моих зап.; Т. 4) — В прил.: Письма 
Л.Н.Толстого к авт.
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1905—1916. Жизнь с семьей на хуторе вблизи Геленджика (Ново
российский окр. Черноморской губ.), занятие сельским хозяйством, 
работа над литературными произведениями. Сосед по имению быв
ший губернатор Порт-Артура А.И.Вершинин. Посещения Ясной По
ляны, беседы с Л.Н.Толстым, характеристика его творчества, семей
ная обстановка. Москва в начале Первой мировой войны. Сотрудни
чество автора в газете «Защита» (М., 1914), в журнале «Русская иллю
страция» (М., 1915). Военная цензура. Отъезд с семьей в родовое по
местье Буланово Владимирского уезда и губ. Хозяйство, быт и нравы 
крестьян, взаимоотношения с местными властями и помещиками. 
Мобилизации в деревне, дезертиры.

Найденов (псевд., наст, фамилия Алексеев) Сергей Александрович 
(1868-1922),

драматург
7700. Ладыженский В.Н. Близкие тени: (Из кн. «Далекие дни»): 

С.А.Найденов // Ладыженский В.Н. За рубежом: Рассказы. Белград, 
1930. С. 123-127.

1901—1919. Общение и переписка автора с С.А.Найденовым. 
Успех его пьесы «Дети Ванюшина». Сведения из биографии Найдено
ва. Встреча с ним в Ялте (1919).

7701. Муромцева В.Н. Отрывки воспоминаний: С.А.Найденов // 
ПН. 1929. 3 февр. (№ 2874). С. 4.

1900-е гг. — 1920. Встречи с С.А.Найденовым, его личность, рас
сказы о своей жизни. Отзыв А.П.Чехова о Найденове. Переписка 
Найденова с И.А.Буниным. Его последнее письмо из Крыма (1920).

Нароков Николай (псевд., наст, имя Марченко 
Николай Владимирович, 1887—1969), 

прозаик, литературовед, журналист, актер, 
участник Белого движения; с 1944 г. в эмиграции

7702. Тургаев В. Фрагменты: (Светлой памяти Николая Владими
ровича Нарокова) // РДали. 1969. № 189. С. 62—64.

1919, 1950-е — 1960-е гг. Выступление Н.Нарокова (Н.В.Марчен- 
ко) в спектакле на сцене Народной аудитории в Киеве, впечатления 
от спектакля, знакомство автора-гимназиста с актером за кулисами. 
Литературная и общественная деятельность Нарокова в эмиграции, 
его личность, духовный облик, популярность среди эмигрантов.

Недоброво Николай Владимирович (1882—1919),
поэт

7703. Анреп Б.В. [Воспоминания о Н.В.Недоброво] / Публ. 
Л.Флейшмана // Ахматовский сборник. [T.] 1. Париж, 1989. С. 166— 
182.

То же [с сокр.] Ц РМ. 1989. № 3778*.
1899—1917. Учение автора в 3-й Харьковской гимназии, затем в 

Училище правоведения в Петербурге и на юридическом факультете 
Петербургского университета. Занятия Н.В.Недоброво на филологи
ческом факультете университета. Дружба автора с Недоброво в гимна
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зические и студенческие годы. Обучение автора живописи, влияние 
художника Д.Д.Стеллецкого. Отъезд автора на постоянное жительство 
в Париж (1908). Периодические приезды в Россию, знакомство с 
Вяч.И.Ивановым, чтение ему своей поэмы «Физа». Переписка с Не- 
доброво (1912), встреча с ним в Мюнхене, посещение его в Царском 
Селе (1914). Знакомство при посредничестве Недоброво с А.А.Ахмато- 
вой, дальнейшие встречи с нею, увлечение ее личностью и поэзией. 
Эмиграция (окт. 1917). Письмо автора больному Недоброво в Крым, 
известие о его смерти.

Некрасов Виктор Платонович (1911—1987), 
прозаик, сценарист; с 1974 г. в эмиграции

7704. Из книги друзей — Виктору Некрасову // ВиМ. 1987. № 98. 
С. 213—224. — Из содерж.: Нива Ж. Мсье Некрасов! С. 217—219; Ко
пелев Л.З. Первое знакомство. С. 220—224.

То же. Копелев Л.З. Первое знакомство // Форум. 1986. № 15. 
С. 233-237.

1956—1970-е гг. Встреча Л.З.Копелева с Некрасовым в ресторане 
Центрального дома литераторов (ЦДЛ) в Москве, беседа с писателем 
о его книге «В окопах Сталинграда», романах Э.М.Ремарка. Интер
вьюирование Некрасова итальянским корреспондентом газеты «Аван- 
ти», общий разговор присутствующих о культе личности И.В.Сталина. 
Знакомство Ж.Нива с В.П.Некрасовым в Париже (1962), последую
щие встречи в Москве, Париже, Лозанне. Характеристика Некрасова 
как писателя.

7705. Аксенов В.П. Без страха и упрека // НРС. 1987. 14 окт. 
(№ 27539). С. 4.

1950-е гг. — 1987. Внешний облик В.П.Некрасова, его характер, 
юмор, книги о Великой Отечественной войне. Некрасов и журнал 
«Новый мир» при А.Т.Твардовском, авторитет журнала среди писате
лей и кинематографистов. Личные встречи автора с Некрасовым, свя
занные с ним забавные истории. Творчество писателя в эмиграции. 
Некролог о Некрасове в еженедельнике «Московские новости».

7706. Аксенов В.П. Прощание с другом // РМ. 1987. 11 сент. 
(№ 3690). С. 13.

1970-е гг. — 1987. Встречи с В.П.Некрасовым в Париже. Его 
внешний облик, черты характера. Литературная и общественная пози
ции писателя. Последние повести «Сапер-липопет» и «Маленькая пе
чальная повесть».

7707. Войнович В.Н. Виктор Платонович Некрасов // СиМ. 1987. 
№ 5. С. 129-134.

1962—1987. Знакомство с Некрасовым в редакции журнала 
«Новый мир"в Москве, последующие встречи и дружеские отношения 
с ним. Образ жизни писателя, его характер, демократичность, полити
ческие высказывания. Творческая деятельность во Франции после вы
сылки в 1974 г. Отношение автора к некрологу, посвященному Некра
сову («Московские новости», 13 сент. 1987).
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7708. Заманский П. Писатель-гражданин // РМ. 1981. 2 июля 
(№ 3367). С. 4.

1953. Политическая обстановка в СССР. Встреча автора-журна
листа, собственного корреспондента газеты «Советская культура» с ре
дактором журнала «Советская Украина» В.П.Некрасовым, беседа о 
литературе. Характеристика Некрасова как редактора и гражданина.

7709. Копелев Л.З., Орлова Р.Д. Он живет в своих читателях, в 
своих книгах // РМ. 1987. 11 сент. (№ 3690). С. 12.

1956—1987. Знакомство с В.П.Некрасовым. Внешний облик, мане
ра поведения, черты характера писателя. Отношение к нему в Союзе 
писателей СССР после выхода книги «В окопах Сталинграда». Неза
висимость суждений Некрасова. Высылка за рубеж (1974). Встреча с 
ним в Париже (1981). Болезнь и смерть Некрасова.

7710. Некрасов В.П. Пиши — не забывай // НРС. 1987. 20 февр. 
(№ 27336). С. 14-15.

1930-е — нач. 1970-х гг. Мать автора, врач З.Н.Некрасова, ее се
стры, отношения автора с ними. Работа актером в театре Красной 
Армии (Ростов-на-Дону). Посещение родных в Киеве (апр. 1941). 
Участие автора в боевых действиях во время Великой Отечественной 
войны в р-не Сталинграда и на Украине, ранение, госпиталь в Баку 
(1943). Поездка в Киев после его освобождения, быт матери и ее се
стры, обстановка их дома. Киев после оккупации. Одноклассница и 
друг И.Гриднева. Отношение Некрасовой к друзьям и однополчанам 
сына. Послевоенная жизнь автора до эмиграции.

7711. Лунгин С.Л. Тени на асфальте // Синтаксис. 1990. № 27. 
С. 161-166.

Весна 1949—1987. Работа в Московском драматическом театре 
имени К.С.Станиславского в период борьбы с «космополитизмом». 
Чтение В.П.Некрасовым своей пьесы «Опасный путь». Назначение ав
тора режиссером спектакля. Встреча с Некрасовым для обсуждения 
постановки его пьесы. Черты характера Некрасова. Дружба автора с 
ним.

7712. Померанцев К.Д. Словно глыбой... // РМ. 1987. 11 сент. 
(№ 3690). С. 12.

1980-е гг. Жизнь В.П.Некрасова в Париже, интерес к старинной 
архитектуре города, к выставкам, любовь к путешествиям, друзья. Ли
тературное творчество писателя.

7713. Розанова М.В. [Виктор Некрасов: Некролог] // Синтаксис. 
1987. № 19. С. 3-7.

Июнь 1975—1987. Болезнь В.П.Некрасова, его пребывание в па
рижском госпитале, безнадежное состояние после операции. Отчаяние 
друзей, написание А.Д.Синявским в помощь писателю его «прижиз
ненного некролога». Выздоровление Некрасова, вручение ему некро
лога. Дальнейшая жизнь писателя в эмиграции.

7714. Салказанова Ф. Последние дни Виктора Некрасова // РМ. 
1987. 25 сент. (№ 3692). С. 13: портр.
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2—3 сент. 1987. Посещение В.П.Некрасова в больнице в Париже. 
Его интерес к последним журнальным и газетным статьям, в частнос
ти, к статье В.Л.Кондратьева в еженедельнике «Московские новости», 
к интервью А.Д.Сахарова в журнале «Театр». Мнение Некрасова о 
рассказах и пьесах А.П.Чехова. Известие о смерти Некрасова. Сын 
писателя В.В.Кондырев о характере отца.

7715. Шиханович Г.А. Памяти В.П.Некрасова // НРС. 1987. 
24 сент. (№ 27522). С. 4.

1947—1974. Дружба с В.П.Некрасовым. Выступление Некрасова 
против превращения Бабьего Яра в Киеве в место развлечений, про
тив вступления в Чехословакию советских войск (1968). Преследова
ния властей, слежка за писателем. Прощание автора с Некрасовым 
перед его эмиграцией.

Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877/78), 
поэт, прозаик, литературный критик, издатель

7716. Мамчич Л.Я. Дом прежних времен // Руль. 1926. 15 авг. 
(№ 1733). С. 2-3; 20 авг. (№ 1737). С. 2-3.

1860—1870-е гг. Встречи с Н.А.Некрасовым на званых обедах в 
доме деда автора — инженера А.Н.Еракова в Петербурге. Чтение им 
своих стихов, пристрастие к биллиардным и карточным играм. Внеш
ность поэта, черты характера, материальная помощь отцу, братьям, 
сестре А.А.Буткевич.

7717. Плещеев А.А. Некрасов: К 60-летию со дня смерти // ИР. 
1938. № 4(662). С. 4-5.

27 дек. 1877. Похороны Н.А.Некрасова. Проводы покойного на 
Новодевичье кладбище в Петербурге. Речь Ф.М.Достоевского у моги
лы поэта.

Немирович-Данченко Василий Иванович (1848/1849—1936), 
прозаик, поэт, публицист, журналист; с 1921 г. в эмиграции

7718. Горный С. Вас.Ив.Немирович-Данченко: (Силуэт) // Руль.
1925. 9 янв. (№ 1246). С. 2.

1924. Встреча и жизнь по-соседству с Вас.И.Немировичем-Дан
ченко в Фриденау (Германия). Внешний облик, черты личности писа
теля.

7719. Зайцев Б.К. Странники: Посвящается В.И.Немировичу-Дан
ченко И Возрождение. 1934. 30 дек. (№ 3497). С. 3.

То же И Собр. соч.: В 5 т. М., 1999. Т. 6 (доп.). С. 329—333.
1890-е — 1920-е гг. Детство автора в пос. Людиново Калужской 

губ. Отец — управляющий машиностроительным заводом. Присутст
вие Вас.И.Немировича-Данченко на семейном обеде, внешность пи
сателя, детские впечатления автора от его творчества. Встреча с ним в 
Венеции (лето 1907), совместное посещение театра «Фениче». Встреча 
в Югославии (1920-е). Немирович-Данченко — председатель 1-го 
съезда русских писателей и журналистов за рубежом (Белград, 1928), 
банкет по случаю съезда у министра иностранных дел во дворце Об
щества гвардейских офицеров.
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7720. Немирович-Данченко Вас.И. Мои литературные встречи: 
(Воспоминания писателя о мелочах давно минувших дней) // Сегод
ня. 1928. 22 июня (№ 166). С. 4; 8 июля (№ 181). С. 5.

1870-е гг. Журнал «Дело», его направление, редактор Г.Е.Благо- 
светлов. Сотрудничество автора в журнале. Поездка по северу России, 
выход очерков «Соловки» и «За северным кругом». Материальные за
труднения, помощь Н.А.Некрасова. Д.В.Григорович и Г.АЛопатин 
как устные рассказчики.

7721. Немирович-Данченко Вас.И. Почему я не сделался драма
тургом?: (Из лит. воспоминаний) // Сегодня. 1927. 23 янв. (№ 18). 
С. 4.

1890-е — 1900-е гг. Советы автору Л.Н.Толстого, М.Е.Салтыкова- 
Щедрина, А.П.Чехова, актера В.В.Самойлова и др. о создании пьес 
для театра. Причины отказа от драматургического творчества.

7722. Немирович-Данченко Вас.И. Рождественская ночь: (Из лит. 
воспоминаний) // Сегодня. 1926. 25 дек. (№ 242). С. 2—3; Миражи 
памяти: Хождение литераторов по закладчикам // Сегодня. 1928. 
29 июля (№ 202). С. 4.

1860-е — 1870-е гг. Условия жизни автора в Петербурге, матери
альные трудности в начале творческого пути. Помощь Н.А.Некрасова, 
Г. Е. Благое ветл ова, М. М. Стасюлевича.

7723. Немирович-Данченко Вас.И. Старый певец: (Из воспомина
ний) И Сегодня. 1928. 15 апр. (№ 100). С. 5.

1880-е гг. Путешествие автора с женой З.Р.Кочетовой по Италии. 
Встреча на одном из вечеров с Дж. Верди и певцом Э.Арнальди. Пение 
Кочетовой, сбор ею денег в помощь нищему певцу, приглашение его 
Верди на свою дачу в Генуе.

7724. Немирович-Данченко Г.В. Дядя Вася: Памяти Вас.Ив.Неми- 
ровича-Данченко // ИР. 1936. № 43 (597). С. 1—4.

1880-е гг. — 1910. Характеристика Вас. Ив. Немировича-Данченко 
как писателя, черты его характера, биографические сведения.

7725. Пильский П.М. Встречи с Вас.И.Немировичем-Данченко // 
Сегодня. 1936. 23 сент. (№ 263). С. 3.

Др. публ. Ц НРС. 1936. 16 окт. (№ 8658).
1900-е гг. Встречи с Вас.И.Немировичем-Данченко в Петербурге у 

священника Г.С. Петрова, петербургского корреспондента газеты «Рус
ское слово». Совместная работа в сатирическом журнале памфлетов 
«Эшафот» (1917, Одесса). Черты личности, литературные пристрастия, 
образ жизни Немировича-Данченко.

Новиков-Прибой (псевд., наст, фамилия Новиков) Алексей Силыч 
(1877-1944),

прозаик
7726. Березов Р.М. За кулисами советской литературы: А.С.Нови- 

ков-Прибой // НРС. 1951. 1 окт. (№ 14402). С. 6.
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Конец 1920-х гг. Случаи из жизни А.С.Новикова-Прибоя, по его 
рассказам: публичные выступления, получение Ордена Ленина в 
Кремле, поведение А.Н.Толстого во время званого обеда.

Овечкин Валентин Владимирович (1904—1968), 
прозаик, драматург, публицист

7727. Бабенышева С. Э. Цена прозрения: (Валентин Овечкин — 
1904-1968) Ц СССР ВП. 1982. № 2. С. 255-283.

1930-е гг. — 1968. Первые литературные опыты В.В.Овечкина. Ор
ганизация сельскохозяйственной коммуны на Северном Кавказе 
(1932). Повесть «Районные будни» (1952). Взаимоотношения с
A. Т.Твардовским. Литературные вкусы. Выступление писателя на 2-м 
Всесоюзном съезде советских писателей с критикой книг о колхозах 
(дек. 1954), отношение Н.С.Хрущева к выступлению Овечкина. Жизнь 
в Курске (1958—1961). Попытка самоубийства (1962). Переезд в Таш
кент (1963), смерть (1968). В тексте — отрывки из писем Овечкина к 
автору.

Одарченко Юрий Павлович (1903—1960), 
поэт, прозаик, литературный критик, художник-график; 

с начала 1920-х гг. в эмиграции
7728. Одоевцева И.В. Об Одарченко: «Он был человеком во всех 

отношениях необычайным, совершенно особенным и во многом не
понятным...» И РМ. 1984. 8 нояб. (№ 3442). С. 10: ил.

1950-е гг. Знакомство и дружба с Ю.П.Одарченко в Париже. 
Черты характера писателя, отношение к окружающим, его стихи. По
мощь Одарченко Г. В. Иванову и автору.

Одоевцева Ирина Владимировна (псевд., наст, имя Гейнике 
Ираида Густавовна, 1895—1990),

поэт, прозаик, переводчик, литературный критик;
в 1922—1987 гг. в эмиграции

7729. Одоевцева И.В. На берегах Невы. — Washington: V.Kamkin, 
1967. — 491 с.: ил.

Аннотацию см. под № 6953.
7730. Одоевцева И.В. На берегах Сены. — Paris: La Press Libre, 

1983. — 528 с.: ил.
Аннотацию см. под № 5488.
7731. Одоевцева И.В. Привет тебе, Америка! // РМ. 1968. 14 нояб. 

(№ 2712). С. 9.
Февр. 1968. Поездка в Вашингтон по приглашению издателя

B. П.Камкина. Впечатления от города, дома Камкиных. Литературный 
вечер автора. Русские эмигранты в США.

7732. Чиннов И.В. Одоевцева умерла // НРС. 1991. 15 марта 
(№ 28601). С. 17.

1933—1980-е гг. Знакомство автора с И.В.Одоевцевой, ее внеш
ность, одежда. Поэзия Одоевцевой. Вечер, посвященный творчеству 
автора под председательством Одоевцевой.
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Окуджава Булат Шалвович (1924—1997), 
поэт, прозаик, исполнитель песен

7733. Езерская Б.С. Две встречи // НРС. 1980. 22 июня (№ 25229).
С. 10.

1963, 1979. Вечер поэта Б. Ш.Окуджавы в одной из одесских биб
лиотек. Концерт Окуджавы в Квинс-колледже в Нью-Йорке, его 
внешность и исполнительская манера.

Олеша Юрий Карлович (1899—1960),
прозаик, драматург

7734. Вилковский К. Прощание с Олешей // ВиМ. 1977. № 19. 
С. 201-207.

1960. Похороны Ю.К.Олеши в Москве, прощание с ним в конфе
ренц-зале Дома Союза писателей СССР (Ценнтрального дома литера
торов), выступления В.М.Инбер, Л.И.Славина, В.Рискинда и др.

7735. Гендлин Л.Е. Поэты погибают от удушья // НРС. 1981. 
19 нояб. (№ 25670). С. 6

1954. Участие автора в подготовке проведения Декады литературы 
и искусства Туркменской ССР в Москве, командировка в Ашхабад. 
Литературный консультант писатель Ю.К.Олеша, его рассказы о 
своем визите к В.М.Молотову в Кремль, отношениях с В.Э.Мейрхоль- 
дом.

Осоргин Михаил (псевд., наст, имя Ильин Михаил Андреевич, 
1878-1942),

прозаик, переводчик, литературный критик, публицист, журналист; 
с 1922 г. в эмиграции

7736. Зайцев Б.К. Осоргин // Зайцев Б.К. Мои современники. 
London, 1988. С. 129-132.

То же И РМ. 1964. 7 апр. (№ 2135); Зайцев Б.К. Братья — писате
ли. М., 1991. С. 35—37; Собр. соч.: В 5 т. М., 1999. Т. 6 (доп.). 
С. 355-357.

1908—1942. Знакомство с М.А.Осоргиным в Риме. Экскурсии с 
ним по городу и его окрестностям. Возвращение Осоргина в Россию 
(1917), совместная с автором работа в «Книжной лавке писателей» в 
Москве (1921). Его арест и тюремное заключение во Внутренней 
тюрьме ГПУ на Лубянке за участие в работе Всероссийского комитета 
помощи голодающим (Помгол, осень 1921). Высылка из России вмес
те с группой писателей и ученых (1922). Смерть в эмиграции во время 
Второй мировой войны.

7737. Коварская Л.А. Прощальное: Памяти М.А.Осоргина // НРС. 
1943. 7 янв. (№ 10912). С. 3.

1920-е — 1930-е гг. Посещение автора Осоргиным, его внешний 
облик, интерес к людям. Чтение Осоргиным отрывка из повести 
«Сверчок за очагом» Ч.Диккенса на елке в доме автора, его участие в 
утренниках для детей.
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7738. Мурятин С. М.А.Осоргин: Дружес. памятка // НРС. 1942.
17 дек. (№ 10891). С. 4.

Нач. 1900-х гг. — 1942. Совместная работа автора с Осоргиным в 
итальянском отделении Общества распространения технических зна
ний, его внешний облик, мировоззрение, любовь к России. Жизнь в 
эмиграции.

7739. Осоргин М.А. [Воспоминания] // ПН. 1924. 15 мая (№ 1245);
1926. 2 мая (№ 1866); 1928. 11 сент. (№ 2729); 1929. 10 нояб. 
(№ 3154); 1932. 17 авг. (№ 4165); 1933. 20, 21 февр. (№№ 4352, 4353); 
5, 9, 19, 26 марта (№№ 4365, 4369, 4379, 4386); 10 апр. (№ 4401);
18 июня (№ 4470); 30 июля (№ 4517); 27 авг. (№ 4540); 17, 24 сент. 
(№ 4561, 4568); 1934. 7 янв. (№ 4673); 1935. 6 янв. (№ 5036); 1936. 
26 окт. (№ 5694); 16 нояб. (№ 5715); 7 дек. (№ 5736); 1937. 11 янв. 
(№ 5771); 5, 12, июля (№№ 5945, 5952); 1938. 19 марта (№ 6202); 
25 июня (№ 6249); 4, 13 авг. (№ 6339, 6348); 5 сент. (№ 6371); 1939. 
30 янв. (N9 6517)*. — Публ. под разными загл.

То же [перепечатка из «Последних новостей» с загл. публ.] // 
Осоргин М.А. Воспоминания; Повесть о сестре. Воронеж, 1992. 
С. 26-78, 83-99, 110-182, 188-208, 220-225. - В примеч. - ком
мент. к публ.

То же [отр.] На пути в отечество // ВиМ. 1985. № 84. С. 178—183; 
Подъем. Воронеж, 1991. № 8. С. 80—84.

1880-е гг. — 1920. Детство и юность в Перми. Гимназическое об
щество «Пятерка». Поездки с отцом в Уфу. Смерть отца. Пермские 
«знаменитости» и старожилы. Учение в Московском университете, 
профессора: П.Н.Мрочек-Дроздовский, Д.Я.Самоквасов, Н.А.Зверев, 
В.М.Хвостов, Л.А.Кассо, А.И.Чупров, П.И.Новгородцев, П.А.Мина- 
ков, М.А.Мензбир. Студенческий быт. Встречи с писателями А.К.Ма- 
ликовым и В. Г. Короленко. Сотрудничество в издательстве лубочных 
книг «Жизнь и правда» (1904—1905). Сотрудники: педагог А.С.Бутке- 
вич, библиограф, этнограф Я.В.Шестаков, кооператор К.К.Суздаль- 
цев, редактор В.А.Гольцев. Писатели-самоучки: И.С.Ивин,
В.А.Монин, поэты СД.Дрожжин, И.А.Белоусов, М.Л.Леонов. Отъезд 
в Италию, жизнь в Риме (1906—1916), работа в качестве корреспон
дента газеты «Русские ведомости» (с 1908). Летний отдых на Ривьере, 
русская эмигрантская колония. Жизнь А.В.Амфитеатрова в Италии. 
Встречи с Г.А.Лопатиным, П.Д.Боборыкиным, редактором «Русских 
ведомостей» В.М.Соболевским. Командировка в Черногорию (1911), 
местные нравы. Поездка в Болгарию, посещение боевых позиций 
(1912). Вас.И.Немирович-Данченко как военный корреспондент, ха
рактеристика его личности. Начало Первой мировой войны. Беседа с 
украинским историком и государственным деятелем М.С.Грушевским. 
Возвращение в Россию через Францию, Англию и скандинавские 
страны (1916), впечатления от Парижа, Лондона, Стокгольма. Коррес
понденты «Русских ведомостей» В.Е.Жаботинский, ЮЛарин 
(М.АЛурье). Командировка по заданию газеты на северо-восток Рос
сии и в Поволжье, знакомство с деятельностью местных земств и ко
оперативов. Пермский промышленник Н.В.Мешков, самарский зем
ский деятель А.К.Клафтон. Жизнь автора в бывшем помещичьем име
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нии (лето 1918), в деревне Звенигородского уезда Московской губ. 
вместе с литературоведом Б.А.Грифцовым (лето 1920)1.

7740. Осоргин М.А. Времена. — Париж: Impr. ALON, 1955. — 
187 с.

То же И Осоргин М.А. Времена; Романы. М., 1989. С. 12—153.
То же [отр.] Детство; Юность // РЗ. 1938. № 6. С. 65—89; № 7. 

С. 58-77; № 10. С. 7-47; Молодость Ц НЖ. 1942. № 1. С. 78-93; 
Времена Ц НЖ. 1942. № 2. С. 59-73; № 3. С. 40-55; 1943. № 4. 
С. 5-21; № 5. С. 5-22.

1880-е гг. — 1922. Детство и юность в Перми. Семья. Смерть и по
хороны отца. Гимназические годы, преподаватели, друзья. Любовь к 
чтению. Публикация первого рассказа «Отец» в петербургском «Жур
нале для всех» (1896). Учение на юридическом факультете Московско
го университета (с 1897). Адвокатская практика по окончании универ
ситета. Арест за участие в революционных событиях 1905 г., заключе
ние в Таганской тюрьме. Эмиграция, жизнь в Финляндии и Италии 
(1906—1916), журналистская деятельность. Возвращение в Россию. 
Поездки по Уралу и Сибири по заданию редакции «Русских ведомос
тей». Февральская революция 1917 г. Октябрьский переворот. Органи
зация и деятельность «Книжной лавки писателей» (1918—1922). Учас
тие в работе Всероссийского комитета помощи голодающим (Помго- 
ле), арест и тюремное заключение его членов. Ходатайство Ф. Нансе
на. Жизнь в ссылке в Казани. Пребывание в Барвихе под Москвой. 
Высылка за границу с группой писателей и ученых (1922).

7741. Осоргин М.А. Портрет матери; Дневник отца // Осоргин 
М.А. Вещи человека. Париж, 1929. С. 17—65.

То же И Осоргин М.А. Чудо на озере. Париж, 1931. С. 31—55; 
Осоргин М.А. Сивцев Вражек. М., 1990. С. 430—447*.

Др. публ. Портрет матери // ПН. 1927. 12 сент. (№ 2364); Дневник 
отца Ц ПН. 1927. 16 окт. (№ 2398).

1880-е гг. — 1905. Детские и юношеские годы. Семья. Отец — 
А.Ф.Ильин, судебный следователь, член окружного суда, либерал- 
шестидесятник. Дневник отца, раскрывающий историю любви к буду
щей жене, матери писателя, Е.А.Савиной. Роль матери в семье, в ли
тературной деятельности и духовной жизни автора. Известие о смерти 
матери в день ареста автора (1905).

7742. Осоргин М.А. «Тем же морем...» // СЗ. 1922. № 13. С. 214— 
227.

То же Ц Смена. М., 1990. № 8. С. 267-281.
1921 — 1922. Жизнь в ссылке в Казани после ареста и тюремного 

заключения по делу Всероссийского комитета помощи голодающим 
(Помгол). Быт провинциального города. Голод в сельской местности, 
случаи людоедства в крестьянских семьях. Столовые АРА (American 
Relief Administration) для голодающих детей в Казани.

1 Аннотация составлена по изд.: Осоргин М.А. Воспоминания; Повесть о се
стре. — Воронеж, 1992.
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7743. Осоргин М.А. Чтобы лучше ощущать свободу: (Из воспоми
наний) И НаЧС. 1924. № 8. С. 109-122.

1921. Пребывание во Внутренней тюрьме ГПУ на Лубянке в Мос
кве после ареста членов Всероссийского комитета помощи голодаю
щим (Помгол). Распорядок дня, условия тюремного быта. Соседи по 
камере: Б.К.Зайцев, Н.М.Кишкин, Н.Н.Кутлер. Содержание в жен
ской камере Е.Д.Кусковой. Высылка автора в Казань.

7744. Первушин Н.В. Встречи с Осоргиным // НРС. 1987. 14 июня 
(№ 27435). С. 4.

1922—1983. Сведения о жизни, дореволюционной и послереволю
ционной общественной и литературной деятельности М.А.Осоргина. 
Встреча автора с ним в Казани. Работа Осоргина в Казани, высылка 
его за границу. Встреча автора, экономиста советской фирмы по экс
порту нефти, с Осоргиным в Париже. Знакомство со вдовой Осоргина 
(1983), книга его воспоминаний.

Остроумова (в замужестве Ненсберг) Татьяна Иосифовна (1901—1969), 
поэт, переводчик; с начала 1920-х гг. в эмиграции

7745. Иваск Ю.П. Т.И.Остроумова-Ненсберг // РМ. 1970. 26 марта 
(№ 2783). С. 8.

То же Ц НРС. 1970. 15 марта (№ 21824).
1965—1969. Встречи с Т.И.Остроумовой в городах Боулдер и Ден

вер (США, штат Колорадо). Ее работа преподавателем русского языка 
на славянском отделении Колорадского университета. Черты личнос
ти поэтессы, внешний облик, манера поведения, творчество.

Оцуп Николай Авдеевич (1894—1958),
поэт, прозаик, драматург, литературный критик, литературовед;

с 1922 г. в эмиграции
7746. Адамович Г.В. Николай Оцуп // РМ. 1962. 18 янв. (№ 1788). 

С. 5.
Середина 1910-х гг. — 1958. Знакомство с Н.А.Оцупом. Внеш

ность, творчество поэта. Дружба Оцупа с В.А.Рождественским, его по
ложение в окружении Н.С.Гумилева.

7747. Бахрах А.В. Последний из акмеистов // НРС. 1980. 24 февр. 
(№ 25127). С. 5.

1922—1951. Н.А.Оцуп, его внешность, характер, принципы, твор
чество. Защита Оцупом докторской диссертации о творчестве Н.С.Гу
милева.

7748. Злобин В.А. Литературный дневник. [Ч.] 1. Памяти
Н.А.Оцупа И Возрождение. 1959. № 86. С. 136—140.

1914—1957. Общение с поэтами Н.А.Оцупом и Г.В.Масловым в 
годы учения в Московском университете (1914—1916). Знакомство с 
З.Н.Гиппиус и Д.С.Мережковским, внешность Гиппиус. Встреча с 
Оцупом в России после Октябрьского переворота. Его деятельность в 
эмиграции, издание журнала «Числа», устройство вечера в честь 
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А.Жида, вернувшегося из поездки в СССР. Последние мимолетные 
встречи с Оцупом.

7749. Одоевцева И.В. Памяти Николая Оцупа // РМ. 1959. 7 февр. 
(№ 1327). С. 4.

Лето 1919. Посещение Н.А.Оцупом лекции H.С.Гумилева в лите
ратурной студии Дома искусств в Петрограде, его отношения с Гуми
левым.

Панин Дмитрий Михайлович (1911—1987), 
писатель; с 1972 г. в эмиграции

7750. Максимов В.Е Прощание с Сологдиным // НРС. 1987. 
24 дек. (№ 27600). С. 7.

1970-е — 1980-е гг. Д.М.Панин — прототип инженера Сологдина в 
романе А.И.Солженицына «В круге первом». Встреча автора с Пани
ным в эмиграции, его характеристика, деятельность, издаваемый им 
бюллетень. Литературное и публицистическое наследие Панина.

Панова Вера Федоровна (1905—1973), 
прозаик, драматург, сценарист, журналист

7751. Бабенышева С.Э. Вера Вельтман — Вера Панова // СССР 
ВП. 1982. № 4. С. 183-193.

Конец 1920-х гг. — 1958. Знакомство и общение с В.Ф.Пановой в 
Ростове-на-Дону в период ее журналистской деятельности под псев
донимом Веры Вельтман. Арест мужа, Б.Б. Вахтина. Кампании против 
нее в местной прессе (1935). Встречи с автором в Ленинграде, пере
писка (с 1946). Споры вокруг романа «Кружилиха», критик А.Б.Рас- 
кин. Семья Пановой, ее внешний облик, черты характера, граждан
ская позиция. Выступление ее за исключение Б.Л.Пастернака из 
Союза писателей СССР на собрании московской писательской орга
низации (окт. 1958).

7752. Панова В.Ф. Главы из воспоминаний / Предисл. и публ. 
С. Бабенышевой Ц СССР ВП. 1982. № 3. С. 274-299; № 4. С. 172- 
188.

Др. публ. О моей жизни, книгах и читателях // Собр. соч. Л., 1989. 
Т. 5. С. 386-409.

То же [отр.] И Огонек. М., 1988. № 11. С. 12—15.
Дек. 1934—1936. Жизнь в Ростове-на-Дону. Начало репрессий 

после убийства С.М.Кирова. Арест мужа, Б.Б.Вахтина. Отношение 
коллег по работе и знакомых к жене «врага народа». Увольнение из 
редакции газеты «Ленинские внучата». Допросы в НКВД. Отправка 
мужа в Москву, суд, вынесение приговора. Попытки трудоустройства 
автора. Работа корректором в заводской многотиражной газете Рос
товского завода сельскохозяйственного машиностроения (Ростсель
маш) — «Сталинец». Поездка на свидание к мужу в Соловецкий ла
герь особого назначения. Обстановка в Кеми.
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Пантелеймонов Борис Григорьевич (1888—1950), 
прозаик, публицист; с начала 1930-х гг. в эмиграции

7753. Галич Л. Как и каким я увидел Пантелеймонова // Дело. 
1951. hfe 3. С. 16—23. — Доп.: Галич Л. Поправки и отступление: (Из 
письма в ред.) // Дело. 1951. № 4. С. 106—109.

1947—1950. Заочное знакомство и переписка с Б.Г.Пантелеймоно- 
вым. Пантелеймонов — писатель и человек, разносторонность его ин
тересов, любовь к животным. Его несостоявшаяся поездка в США 
(1948), болезнь и смерть (17 сент. 1950). Анализ писательского мастер
ства Пантелеймонова (рассказ «Батюшка»). В тексте — письма Панте
леймонова Галичу в США. В дополнении — история знакомства авто
ра с А.В.Румановым — литературным деятелем, приятелем Пантелей
монова, воспоминания о нем.

7754. Тэффи Н.А. Мой друг Борис Пантелеймонов // НРС. 1950. 
8 окт. (№ 14044). С. 2.

То же И Дело. 1957. № 3. С. 44—51; Мои современники // Слово. 
М., 1991. № 12. С. 59—61; Тэффи Н.А. Смешное в печальном. М., 
1992. С. 477-483.

1946—1950. Знакомство с Б.Г.Пантелеймоновым в Париже, по
мощь ему в литературной работе, участие в издании его первой книги 
«Зеленый шум». Литературные вкусы Пантелеймонова, оценка его 
творчества И.А.Буниным. Черты характера. Болезнь и смерть (сент. 
1950).

Парной (наст, фамилия Парнох) София Яковлевна (1885—1933), 
поэт, переводчик

7755. Ходасевич В.Ф. Софья Парнок // Ходасевич В.Ф. Белый ко
ридор: Воспоминания. Нью-Йорк, 1982. С. 202—204. — (Избр. проза. 
Т. 1).

То же. Книги и люди: С.Я.Парнок // Возрождение. 1933. 14 сент. 
(Né 3026); С.Я.Парнок // Ходасевич В.Ф. Колеблемый треножник. М., 
1991. С. 433—435: портр.

1910-е гг. — лето 1922. Знакомство и дружба с С.Я.Парнок. Ее внеш
ний облик. Своеобразие поэтического таланта. Жизнь в 1920-е гг.

Пастернак Борис Леонидович (1890—1960),
поэт, прозаик, переводчик

См. также № 7891
7756. Вилковский К. Похороны Пастернака // ВиМ. 1976. № 9. 

С. 180-195.
1958—1960. Известие о присуждении Б.Л.Пастернаку Нобелевской 

премии. Травля писателя. Собрание московской писательской органи
зации, выступления К.Л.Зелинского, Б.А.Слуцкого, В.М.Инбер про
тив Пастернака, исключение его из Союза писателей СССР. Болезнь 
и смерть Пастернака, похороны в Переделкине.

7757. Гладков А.К. Встречи с Пастернаком. — Paris: YMCA-Press, 
1973. — 159 с.: портр.
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1936—1948, 1954—1960. Знакомство, встречи и беседы с Б.Л.Пас
тернаком в Москве. Дневниковые записи (нояб. 1941 — 20 марта 
1942) о жизни его в Чистополе Татарской АССР во время Великой 
Отечественной войны. Внешний облик и характеристика поэта. Писа
тельская колония в Чистополе. Бытовые условия, материальные за
труднения Пастернака. Работа над переводами У.Шекспира, чтение их 
на собрании литераторов, его творческие планы, высказывания о поэ
зии, искусстве, писателях и критиках. История создания «Доктора 
Живаго», издание романа за рубежом. Кампания против Пастернака. 
Похороны писателя (2 июня 1960).

7758. Д-д У. Несколько штрихов к портрету Б.Л.Пастернака // Па
мять. Париж, 1979. Вып. 2. С. 442—444. — В прил.: Стихотворения
А.А.Лебединской.

1944—1947. Заключение автора в Ивдельлаге (Северный Урал). 
Знакомство с журналисткой А.А.Лебединской, ее работа в культурно- 
воспитательной части лагеря. Получение Лебединской открытки от 
Пастернака со словами ободрения и поддержки. Встреча автора с 
Пастернаком в Москве после освобождения, его отзыв о стихах Лебе
динской.

7759. Д‘Анджело С. История издания «Доктора Живаго» // НОД. 
1961. № 11. С. 1, 4; № 12. С. 3.

1956—1958. Знакомство с Б.Л.Пастернаком в Переделкине под 
Москвой. Подготовка за границей издания его романа «Доктор Жива
го». Реакция советских властей, давление на писателя с требованием 
задержания издания книги. Выход романа в свет в Милане, его успех, 
присуждение писателю Нобелевской премии, гонения на него в 
СССР. Урегулирование автором финансовых проблем Пастернака.

7760. Данин Д.С. Это пребудет с нами; Страницы из «Книги без 
жанра» // СиМ. 1990. № 1. С. 135—147.

1930-е гг. — 1960. Знакомство со стихами Б.Л.Пастернака в сту
денческие годы. Авторский вечер Пастернака в зале «Дома Ростовых» 
(Центрального дома литераторов) на Поварской в Москве, его вы
ступление в университетском клубе. Знакомство с Пастернаком, пере
писка с ним во время Великой Отечественной войны. Встреча в Доме 
творчества писателей в Переделкине после войны. Особенности ха
рактера поэта. Отношение к нему акад. Г.Ф.Александрова — руково
дителя Управления агитации и пропаганды при ЦК КПСС.

7761. Зайцев Б.К. Пастернак в революции; Еще о Пастернаке // 
Зайцев Б.К. Далекое: Очерки о писателях, путевые заметки. Washing
ton, 1965. С. 107-127.

То же И Серебряный век. М., 1990. С. 334—345; Вильнюс. 1990. 
№ 2. С. 132—136; Этюды о Пастернаке // Октябрь. М., 1990. № 1. 
С. 192—198; Пастернак в революции // Зайцев Б.К. Далекое. М., 1991. 
С. 491—498; Собр. соч.: В 3 т. М., 1993. Т. 3. С. 414—429; Пастернак в 
революции; Еще о Пастернаке // Собр. соч.: В 5 т. М., 1999. Т. 6 
(доп.). С. 225-238.

Др. публ. Дни: Полгода // РМ. 1960. 1 дек. (№ 1611); Дни: К го
довщине Пастернака // РМ. 1961. 10 июня (№ 1693); Путь: О Пастер
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наке Ц НРС. 1970. 31 мая (№ 21901); Вечность: [О Б.Пастернаке] // 
Слово. М.» 1990. № 2. С. 50-51.

1914—1960. Литературные направления в Москве (1914 — нач. 
1920-х). Поэты В.В.Маяковский, С.А.Есенин, В.В.Хлебников и др. 
Место Б.Л.Пастернака в литературе этого времени. Показ им автору 
рукописи своей повести «Детство Люверс». Беглые встречи с Пастер
наком в Берлине (1922). Положение и литературная судьба Пастерна
ка в СССР. Роман «Доктор Живаго». Переписка с писателем (1959— 
1960).

7762. Замойская Е. Двадцать лет назад // РМ. 1980. 26 июня 
(№ 3314). С. 8-9.

1946—1960. Интерес автора, выпускницы Московского универси
тета, к поэзии Б.Л.Пастернака. Поездки в Переделкино по приглаше
нию писателя, беседы о литературе, встречи в его доме с К.А.Феди- 
ным, А.А.Ахматовой, С.Т.Рихтером. Известие о смерти Пастернака 
(1960).

7763. Ивинская О.В. В плену времени: Годы с Борисом Пастерна
ком. — [Paris]: Fayard, 1978. — 437 с. — В прил.: Письма Бориса Лео
нидовича Пастернака. — На тит. л. в вып. дан.: М., 1972.

То же [с сокр.] Ц Вильнюс. 1989. № 8. С. 111-139; № 9. С. 122— 
154; № 10. С. 152-164; № 11. С. 118-160; № 12. С. 144-160; 1990. 
№ 1. С. 112-146; № 2. С. 137-166; № 3. С. 148-174; № 4. С. 123— 
147; № 5. С. 121-144.

1934, 1946 — нач. 1970-х гг. Присутствие автора на открытии 1-го 
Всесоюзного съезда писателей, доклад М.Горького, выступление 
Б.Л.Пастернака. Работа в редакции журнала «Новый мир», его редак
тор К.М.Симонов. Знакомство с Пастернаком (1946), роман с ним. 
Внешность, своеобразие личности поэта, эпизоды из его личной 
жизни. Рассказ Пастернака об аресте О.Э.Мандельштама и телефон
ном разговоре с И.В.Сталиным по этому поводу. Реакция поэта на го
нения А.А.Ахматовой, М.М.Зощенко. Начало литературной травли 
Пастернака (1946), невозможность публикации собственных произве
дений. Арест автора (1949). Внутренняя тюрьма МГБ на Лубянке, до
просы. Лагерь в Потьме (Мордовия). Освобождение (1953). Совмест
ная жизнь с Пастернаком в дер. Измалково около Переделкина. Пере
водческая деятельность Пастернака, занятие автора переводами под 
его руководством. Взаимоотношения поэта с М.И.Цветаевой, по его 
рассказам, дружба с А.С.Эфрон. Литературные вкусы Пастернака, дру
жеские отношения с А.А.Вознесенским, Е.А.Евтушенко. А.А.Фадеев и 
Пастернак. История создания романа «Доктор Живаго», прототипы 
его героев. Чтение и обсуждение романа на квартире Ардовых, мнение 
о нем Ахматовой. Сопротивление руководства Союза писателей СССР 
(писатели А.А.Сурков, Симонов, В.П.Катаев, К.А.Федин и др.) изда
нию романа в СССР. Его выход в Милане на итальянском и русском 
языках, переводы на другие иностранные языки. Присуждение Пас
тернаку Нобелевской премии (23 окт. 1958). Возобновление травли 
поэта в печати, организация демонстрации студентов Литературного 
института им. А.М.Горького, исключение его из числа членов Союза 
писателей СССР (27 окт. 1958), слежка со стороны КГБ. Отказ Пас
тернака от премии, мысли о самоубийстве. Выступление по радио 
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председателя КГБ В.Е.Семичастного с осуждением Пастернака и угро
зой его высылки. Общее собрание московских писателей в Доме ки
ноактера с целью добиться лишения поэта советского гражданства. 
Составление покаянного письма Пастернака H.С.Хрущеву, встреча с 
сотрудником ЦК КПСС Д.А.Поликарповым. «Обличительные письма» 
советских граждан в «Литературную газету» и лично поэту. Отклики 
зарубежных писателей и соотечественников в его поддержку. Письма 
Пастернака в «Правду». Написание им стихотворения «Нобелевская 
премия» (1959). Работа над пьесой «Спящая красавица». 70-летие Пас
тернака. Болезнь и смерть поэта, похороны в Переделкине (1960). 
Изъятие рукописи «Спящей красавицы» КГБ. Арест автора и ее доче
ри И.И.Емельяновой, суд, отправка в лагерь Тайшет (Дальний Вос
ток). Недостатки посмертных публикаций произведений поэта в 
СССР. Встреча автора с М.Л.Ростроповичем в вагоне поезда, разговор 
о судьбах Пастернака и А.И.Солженицына. В тексте — письма, стихи 
Пастернака, бумаги из его архива, воспоминания и прочие свидетель
ства современников, материалы из других источников.

7764. Каннак Е.О. Пастернак в Берлине // РМ. 1975. 27 нояб. 
(№ 3079). С. 8-9.

То же // Каннак Е.О. Верность. Paris, 1992. С. 227—233.
1922. Знакомство с Б.Л.Пастернаком в издательстве «Геликон» в 

Берлине. Внешность поэта, его настроение, стихи.
7765. Кротков Ю.В. Пастернаки // Грани. 1966. № 60. С. 36—74; 

1967. № 63. С. 58-96.
1953—1963. По воспоминаниям и дневникам автора, воспомина

ниям З.Н.Пастернак и Н.А.Табидзе — жены грузинского поэта 
Т.Ю.Табидзе. Встречи с Б.Л.Пастернаком и его семьей на даче в 
Переделкине и в Тбилиси. Внешний облик Пастернака, его привычки, 
распорядок дня. Беседы с ним о литературе. История создания романа 
«Доктор Живаго» и передачи рукописи для издания за границу (1957). 
Вынужденный отказ Пастернака от Нобелевской премии (1958), 
жизнь в изоляции на даче. Поездка Пастернака вместе с женой в Тби
лиси (1959), жизнь в семье Т.Ю.Табидзе, встречи с грузинскими писа
телями Г.Н.Леонидзе, С.И.Чиковани, И.В.Абашидзе и др., поездка в 
Мцхету. Общение в Москве с А.А.Вознесенским и Е.А.Евтушенко, 
знакомство со скульптором 3.А.Масленниковой. Биография З.Н.Пас
тернак, ее первое замужество, муж Г.Г.Нейгауз, знакомство с Пастер
наком. Сыновья писателя — Евгений и Леонид. Взаимоотношения 
Пастернака с О.В.Ивинской. Его последние дни, смерть (31 мая 1960), 
прощание с поэтом, похороны в Переделкине. Жизнь З.Н.Пастернак, 
ее материальное положение после смерти мужа, работа над изданием 
его сочинений. Празднование Пасхи (1963) в Переделкине, пасхаль
ная служба в церкви Патриаршего подворья.

7766. Лосев А. Визит к Пастернаку // НРС. 1978. 30 апр. 
(№ 24557). С. 5.

1956. Поездка автора с друзьями к Б.Л.Пастернаку на его дачу в 
Переделкино, темы беседы с поэтом: его любимые русские и зарубеж
ные поэты и прозаики, роман «Доктор Живаго», беседа по телефону с 
И.В.Сталиным о О.Э.Мандельштаме. Ответ Пастернака на прислан
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ные ему стихи студента Лесотехнической академии им. С.М.Кирова 
М.Вайнштейна.

7767. Меньчуков Н. Человек не от мира сего: К первой годовщине 
со дня смерти Бориса Пастернака: По лич. воспоминаниям // Свобо
да. 1961. № 6. С. 27-29.

Весна 1931—1934. Присутствие на вечере памяти В.В.Маяковского 
в Политехническом музее. Скандал в связи с выступлением Б.Л.Пас
тернака. Несколько встреч с Пастернаком в домашней обстановке. 
Поведение поэта на 1-м Всесоюзном съезде советских писателей 
(1934). Доклад Н.И.Бухарина о советской поэзии, оценка им творчест
ва Пастернака.

7768. Муравина Н. Встречи с Пастернаком. — Tenafly (N.J.): Эр
митаж, 1990. — 224 с.: ил., фот. — Указ. имен.

Др. публ. Из воспоминаний о поэте // РМ. 1990. 9 февр. (№ 3814); 
16 февр. (№ 3815).

Конец 1930-х гг. — 1953. Посещение литературной студии Мос
ковского дворца пионеров, ее руководитель Б.А.Ивантер. Беседы с 
участницей народнического движения Е.Н.Ковальской. Учение на фи
лологическом факультете Московского университета, конфликт с пре
подавателем. Публичные выступления Б.Л.Пастернака, чтение им ро
мана «Доктор Живаго» на частной квартире. Встречи, беседы и пере
писка с Пастернаком. Его внешность, характер, сведения об окруже
нии и личной жизни поэта, критические заметки о его творчестве. 
Машинистка Пастернака М.К.Баранович. Поиски автором работы. 
Преподавание литературы в вечерней школе, публикация статей в 
журналах и газетах. Знакомство с рукописью романа «Доктор Жива
го», впечатления от романа, наблюдения над изменением первона
чального замысла. Предположения об адресатах стихотворений Пас
тернака. В тексте — переписка с Пастернаком и отрывки из дневника 
автора.

7769. Пастернак Б.Л. Автобиографический очерк // Соч.: В 3 т. 
Ann Arbor, 1961. T. 2. С. 1-52.

То же. Люди и положения // НМ. 1967. № 1. С. 204—236; Избр.: 
В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 224—274; Автобиографический очерк // Пас
тернак Б.Л. Воздушные пути. М., 1982. С. 413—469; М., 1983.

То же [с доп.] И Собр. соч.: В 5 т. М., 1991. Т. 4. С. 296—346.
То же [отр.] Из автобиографии // Грани. 1962. № 52. С. 91—98.
Др. публ. Ц НРС. 1959. 12-17, 19-24, 26-31 янв. (№№ 16734— 

16751); РМ. 1959. 10, 12, 17, 22, 24, 26, 29, 31 дек. (№№ 1458-1461, 
1463-1467).

1890-е — 1930-е гг. Жизнь с родителями в квартире при Училище 
живописи, ваяния и зодчества в Москве. Впечатление от визита 
Л.Н.Толстого. Иллюстрации отца автора Л.О.Пастернака к роману 
Толстого «Воскресение». Работа скульптора П.П.Трубецкого. Домаш
нее образование автора, его учение в 5-й Московской гимназиии, 
Марбургском и Московском университетах (1901—1912). Поездка в 
Берлин (1906). Позирование М.Горького Л.О.Пастернаку. Служба ав
тора домашним учителем, конторщиком на химических заводах Уш
ковых на Урале (1914—1915). Культурная жизнь России 1900-х гг. По
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хороны Л.Н.Толстого. Композитор А.Н.Скрябин и его музыка. Приезд 
Э.Верхарна в Москву (1913). Поэт и художник Ю.П.Анисимов, фило
лог Н.С.Трубецкой, философ Д.Ф.Самарин. Литературно-художест
венный кружок «Сердарда». Литературные занятия при издательстве 
«Мусагет», лекции А.Белого, чтение автором доклада «Символизм и 
бессмертие». Поэзия А.А.Блока, Р.М.Рильке, В. В. Маяковского, 
С.А.Есенина и др. Взаимоотношения с Маяковским, М.И.Цветаевой, 
знакомство с И.Г.Эренбургом. Поэтические произведения, переводы, 
философские работы автора. Дружба с грузинскими поэтами П.Д.Яш- 
вили, Т.Ю.Табидзе, Г.НЛеонидзе, С.И.Чиковани.

7770. Пастернак Ж.Л. Из семейных воспоминаний // РМ. 1976. 6 
мая (№ 3102). С. 8-9; 1977. 13 янв. (№ 3134). С. 8.

1880-е — 1900-е гг. Рассказы мужа автора, Ф. К.Пастернака, о 
своей семье, о детстве в Москве. Отец его, К.Е.Пастернак, его жизнь 
в доме деда автора О. Пастернака, работа подмастерьем у часовых дел 
мастера, поездка в Вену, возвращение в Москву. Детство автора. Мать 
автора и Б.Л.Пастернака — пианистка Р.Кауфман, жена Л.О.Пастер- 
нака. Их взаимоотношения (со слов Ф.К.Пастернака).

7771. Селюцкий Н. Еще одна версия звонка Сталина Пастернаку // 
Память. Париж, Вып. 2. С. 438—441.

1934. Запись рассказа З.Н.Пастернак (1960-е) об отношениях 
О.Э.Мандельштама и Б.Л.Пастернака. Обстоятельства телефонного 
разговора И.В.Сталина с Пастернаком.

7772. Синявский А.Д. Один день с Пастернаком // Синтаксис. 
1980. № 6. С. 131-139.

То же И Boris Pasternak (1890—1960). Париж, 1979. С. 11—17; 
Юность. М., 1989. № 6. С. 72-73; № 7. С. 81-93.

Конец 1957. Встреча и беседа с Б.Л.Пастернаком в Переделкине. 
Высказывания писателя о своей книге «Сестра моя — жизнь» и свя
занных с нею переживаниях (лето 1917), о своей поэзии и переходе к 
прозе. Его оценка перемен, начавшихся после смерти И.В.Сталина. 
Предчувствие скандала в связи с публикацией за рубежом романа 
«Доктор Живаго». Отношение к Н.А.Заболоцкому, Л.Н.Мартынову,
В.В.Маяковскому. Религиозность Пастернака.

7773. Скорбина Н. Борис Пастернак: Встречи и письма // НРС. 
1973. 18 февр. (№ 22895). С. 2.

1949—1950-е гг. Встречи автора с Б.Л.Пастернаком, их беседы о 
литературе, переписка. Статья автора о романе Пастернака «Доктор 
Живаго». Внешний облик, манера поведения писателя. Взаимоотно
шения с И.В.Сталиным.

7774. Терновский Е.С. Образ Пастернака: (К 85-летию со дня рож
дения) И РМ. 1975. 23 янв. (№ 3035). С. 6.

1957—1960. Посещения Б.Л.Пастернака в Переделкине. Внешний 
облик писателя. Пастернак как собеседник, его суждения о литератур
ных переводах произведений Дж. Байрона, рассказ о телефонном раз
говоре с И.В.Сталиным. Похороны Пастернака.
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7775. Турбин Б. Конец «живаговского» дома // РМ. 1982. 22, 
29 июля (№№ 3422, 3423). С. 9.

1950-е гг. — 1960, 1981 — 1982. Посещения Б.Л.Пастернаком дома 
№ 18 на улице Большая Молчановка в Москве, описание дома в ро
мане «Доктор Живаго». Встречи автора с поэтом. Его похороны 
(1960). Пожар в «живаговском» доме в зиму 1981 — 1982 гг.

7776. Уфлявд В.И. Любовь пространства: Воспоминания о Б.Л.Пас
тернаке И РМ. 1990. 20 апр. (№ 3824). С. 8: портр.

Др. публ. И НРС. 1990. 1 июня (№ 28357)*.
1958—1960. Учение на историческом факультете Ленинградского 

университета. Написание лозунга в честь Б.Л.Пастернака на парапете 
набережной Невы в связи с присуждением поэту Нобелевской пре
мии. Поездка в Переделкино под Москвой, посещение Пастернака. 
Внешний облик, черты характера поэта, разговор о поэзии, о его ра
боте над пьесой. Последующий приезд к Пастернаку музыкантов ор
кестра Л.Бернстайна во время их гастролей в СССР, ужин на даче 
Пастернаков, беседа о музыке, литературе. Е.Б.Пастернак, С. Г.Нейга- 
уз, З.Н.Пастернак.

7777. Чибисова Л. Встречи с Пастернаком // НДни. 1963. № 8.
С. 91-101.

Янв. 1960. Изложение и цитирование (в переводе с французского) 
воспоминаний О.Карлайл — внучки Л.Н.Андреева «Три встречи с 
Пастернаком». Поездка к Б.Л.Пастернаку в Переделкино (под Мос
квой). Беседы с писателем, его дом, внешний облик, музыкальность 
речи, высказывания о Л.Н.Андрееве, Ф.Ницше, датском философе 
С. Кьеркегоре, Н.А.Бердяеве, В. В. Маяковском, С.А.Есенине, 
М.И.Цветаевой, о современной русской поэзии. Рассказ Пастернака о 
своей работе над драматической трилогией из истории России под ус
ловным названием «Слепая красавица», пересказ ее содержания.

7778. Швейцер Р. Дружба с Борисом Пастернаком; Переписка: 
Пер. с нем. // Грани. 1965. № 58. С. 3—90. — Пер. по изд.: Schweitzer R. 
Freundschaft mit Boris Pasternak. — Wien, 1963.

Март 1958 — 31 мая I960. Интерес автора к русской литературе и 
творчеству Б.Л.Пастернака. Заочное знакомство с ним, переписка. 
Эпизоды жизни писателя. Присуждение ему Нобелевской премии, 
отказ от нее, последующая травля. Поездка автора в составе туристи
ческой группы в Москву (апр. 1960), жизнь в гостинице «Метрополь», 
осмотр достопримечательностей, поездка в Троице-Сергиеву лавру. 
Опера «Война и мир» в Большом театре. Поездки в Переделкино, 
встречи с Пастернаком. Празднование Пасхи в доме писателя. Встре
ча с О.В.Ивинской. Возвращение в Германию. Известие о болезни и 
смерти Пастернака.

Паустовский Константин Георгиевич (1892—1968), 
прозаик, публицист, критик

7779. Зайцев Б.К. Паустовский // РМ. 1968. 25 июля (№ 2696).
То же И Зайцев Б.К. Голубая звезда. М., 1989. С. 524—525.
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24 дек. 1962. К. Г. Паустовский в гостях у Зайцева в Париже. Отзыв 
автора о писателе и его творчестве.

7780. Львов А.Л. Константин Паустовский // НРС. 1981. 13 дек. 
(№ 25691). С. 5.

1963. Посещение автором К.Г.Паустовского. Любовь писателя к 
Одессе, его отношение к забастовкам в Новочеркасске и Новосибир
ске, вера в грядущие перемены.

7781. М.Р. Пропуск в мемуарах К.Паустовского // НРС. 1973. 
24 июля (№ 23051). С. 2.

1924. Служба автора в отделе Телеграфного агентства Советского 
Союза (ТАСС) под руководством К.Г.Паустовского, сотрудники отде
ла, их политические взгляды, дальнейшая судьба. Глухое упоминание 
об этом периоде в мемуарах Паустовского.

7782. Померанцев К.Д. Встреча // РМ. 1981. 12 февр. (№ 3347). 
С. 9.

1962. Приезд К.Г.Паустовского в Париж. Организация автором 
встречи Паустовского с Б.К.Зайцевым на квартире Зайцева в Булони. 
Беседы о литературе, И.А.Бунине, Б.Л.Пастернаке, А.И.Солженицыне.

7783. Слоним М.Л. Из литературных воспоминаний: Беседа о Па
устовском И НРС. 1974. 10 марта (№ 22260). С. 4.

1965. Встреча и беседа автора с К.Г.Паустовским в Риме. Обсужде
ние вопросов русской литературы, вероятности присуждения писате
лю Нобелевской премии, его книги «Повесть о жизни» и перевода ее 
на английский язык переводчиком Дж.Барнесом. Внешность и харак
тер Паустовского, его рассказ о последней встрече с М.И.Цветаевой.

7784. Чертой С.М. Первая встреча // НРС. 1982. 7 нояб. 
(№ 25973). С. 5.

1960. Интервью К.Г.Паустовского для журнала «Произведения и 
мнения» (на французском языке), его статья в новогодний номер газе
ты «Советская Литва». Правка текстов статей Паустовского литератур
ными чиновниками.

Перец Ицхок Лейбуш (1851—1915),
прозаик, драматург

7785. Горелик Ш. И.Л.Перец: Воспоминания; ЯДинезон // Горе
лик III. Силуэты еврейских писателей. Берлин, 1923. С. 27—40, 61 — 
68.

1913. Литературный салон Переца в Варшаве, окружение писателя. 
Характеристика Переца, его влияние на молодежь, поиски молодых 
талантов, популярность. Восстановление варшавского литературно-ху
дожественного объединения «Газомир». Деятельность Переца на посту 
его председателя, чтение докладов, ораторское искусство Переца. Ра
бота в еврейской общине, сотрудничество в варшавской газете «Дас 
Лебен». Дружба с писателем Я.Динезоном, забота последнего о еврей
ских литераторах.
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Петровская Нина Ивановна (1884—1928), 
писатель, переводчик, жена С.Кречетова (Соколова С.А.);

с 1911 г. в эмиграции
См. также № 6978

7786. Петровская Н.И. Воспоминания // Минувшее. 1989. Вып. 8. 
С. 17—90. — В публ.: Жизнь и смерть Нины Петровской.

Аннотацию см. под № 6963.

7787. Пильский П.М. Самоубийство Нины Петровской // Сегодня. 
1928. 28 февр. (№ 57). С. 3.

1907—1912, 1928. Знакомство автора с Н.И.Петровской в редакции 
журнала «Перевал» в Москве. Ее отзыв о публикации автора в журна
ле «Весы». Критическая статья автора о рассказах Петровской. Встре
ча с ней в редакции «Московской газеты». Последующее известие о 
самоубийстве Петровской в Париже.

7788. Ходасевич В.Ф. Конец Ренаты // Ходасевич В.Ф. Некрополь. 
Bruxelles, 1939. С. 7-25.

То же И Возрождение. 1928. 12—14 апр. (№№ 1045—1047); Хода
севич В.Ф. Некрополь. Paris, 1976. С. 7—25; М., 1991. С. 7—19; Сереб
ряный век. М., 1990. С. 179—188; Ходасевич В.Ф. Белый коридор. 
Омск, 1991. С. 133—146; Ходасевич В.Ф. Колеблемый треножник. М., 
1991. С. 269-277.

То же [отр.] И НРС. 1980. 13 июля (№ 25247).
1902—1928. Знакомство с Н.И.Петровской, образ ее жизни, черты 

характера, общение с символистами. Любовные взаимоотношения с 
А.Белым и В.Я.Брюсовым, их отражение в романе Брюсова «Огнен
ный ангел». Отъезд за границу вместе с сестрой (1911), скитания, при
езд в Париж (1927). Болезнь и смерть сестры. Самоубийство Петров
ской (23 февр. 1928).

Пильняк (псевд., наст, фамилия Вогау) Борис Андреевич (1894—1938), 
прозаик;, репрессирован

7789. Арест Пильняка // РМ. 1976. 28 окт. (№ 3123). С. 6. — Без 
подписи.

1937, 1941. Присутствие автора в качестве понятого при обысках и 
аресте Б.Ясенского, Б.А.Пильняка и его жены К. Г.Пильняк. После
дующее посещение автора К.Г.Пильняк.

7790. Бахрах А. Вспоминая Пильняка // НРС. 1983. 25 сент. 
(№ 26249). С. 7.

1920-е гг. — 1938. Встречи автора с Б.А.Пильняком, его личность, 
особенности литературного стиля. Отношение М.Горького к Пильня
ку. Публикация писателем своей повести «Красное дерево» в берлин
ском издательстве «Петрополис». Скандал с повестью Пильняка «По
весть непогашенной луны», история создания и публикации повести 
«Двойники». Гибель писателя, посвящение ему стихотворения А.А.Ах
матовой.

7791. Вербин В. Борис Пильняк // ЛС. 1952. № 3. С. 80—82.
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1923 — конец 1930-х гг. Внешний облик писателя, независимость 
как одна из основных черт его характера и творчества. Его рассказы о 
поездках в Европу, США. Публикация произведения Пильняка «По
весть непогашенной луны» в журнале «Новый мир». Запрет на изда
ние повести «Красное дерево». Установление слежки НКВД за Пиль
няком.

7792. Парри А.О. Борис Пильняк в Америке // НРС. 1977. 27— 
29 июля (№№ 23319-23321). С. 2-3.

1931. Работа автора гидом и переводчиком Б.А.Пильняка во время 
его визита в США по приглашению журнала «Космополитэн». Сведе
ния о литературной деятельности писателя в СССР. Пресс-конферен
ции Пильняка, интерес к нему американской публики. Манера пове
дения Пильняка, банкет в его честь в клубе Метрополитен. Контракт 
Пильняка с Голливудом, поездка в Лос-Анджелес, знакомство с аме
риканским писателем Дж. Дос Пассосом. Статья Горького о Пильняке 
в газете «Известия». Журналист И.Д.Талмадж, его дружба с Пильня
ком. Очерки Пильняка о США. Сведения о его дальнейшей судьбе.

7793. Робсман В.Я. Две встречи с Пильняком // НРС. 1949. 
6 нояб. (№ 13708). С. 2.

1930, 1932. Встречи автора с Б.А.Пильняком в Таджикистане и в 
Москве в редакции газеты «Известия». Собрание в редакции газеты 
«Коммунист Таджикистана», отношение собравшихся к Пильняку. 
Внешний облик, черты характера и шутки писателя. Прогулки с 
Пильняком по Сталинабаду, беседы с ним, его рассказы о М.Горьком.

Пильский Петр Моисеевич (1879—1941), 
прозаик, литературный критик, публицист, журналист; 

с 1920 г. в эмиграции
7794. Камышников Л.М. Дон Жуан литературной фразы: Памяти 

Петра Пильского // НРС. 1942. 10 мая (№ 10672). С. 8.
1907—1941. Знакомство с П.М.Пильским в редакции херсонской 

газеты «Юг» во время его поездки по России с лекциями о русской 
литературе. Последняя встреча автора с ним в Одессе (1919), его пись
ма из Риги. Сотрудничество Пильского в газете «Новое русское 
слово» (США).

7795. Пильская Е. Петр Пильский: К 30-летию со дня смерти // 
НРС. 1971. 21 дек. (№ 22470). С. 2.

1914—1941. Творческий путь П.М.Пильского, его преподаватель
ская деятельность. Празднование в Риге 30-летия его творчества 
(1931). Обыск сотрудниками НКВД квартиры Пильских в Риге после 
присоединения Латвии к СССР, конфискация книг, рукописей и фо
тографий (1941).

Плещеев Александр Николаевич (1825—1893),
поэт, прозаик

7796. Ладыженский В.Н. Близкие тени: (Из кн. «Далекие дни»): 
А.Н.Плещеев // Ладыженский В.Н. За рубежом: Рассказы. Белград, 
1930. С. 112-117.
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1880-е гг. Посещения автором — начинающим литератором петер
бургской квартиры А.Н.Плещеева, круг его гостей. Я.П.Полонский, 
П.И.Вейнберг, В.А.Фаусек. Отношение Плещеева к литературной мо
лодежи. Встречи у него с Д.С.Мережковским, А.П.Чеховым. Совмест
ная прогулка с Плещеевым по Петербургу, посещение масленичных 
балаганов на Марсовом поле. Внешний облик Плещеева.

Полевой (псевд., наст, фамилия Кампов) Борис Николаевич 
(1908-1981), 

прозаик, журналист, редактор, общественный деятель
7797. Львов А.Л. Подручный партии // НРС. 1982. 3 февр. 

(№ 25735). С. 4.
1960-е гг. — 1976. Редактор журнала «Юность» Б.Н.Полевой, его 

внешность, убеждения, чувство юмора. Отношение Полевого к эми
грации А.Т.Гладилина и А.В.Кузнецова.

Померанцев Кирилл Дмитриевич (1906, по др. ист. 1907—1991), 
поэт, журналист, редактор; с 1927 г. в эмиграции

7798. Радашкевич А.П. Памяти Кирилла Померанцева // НЖ. 
1991. № 183. С. 352-355.

1980-е гг. — 1991. Встречи с К.Д.Померанцевым в Нью-Йорке. 
Его духовный облик, восприятие мира. Отзыв о встречах с Г.В.Ивано
вым, Ю.П.Одарченко, В.А.Слонимским, Г.В.Адамовичем. Отношение 
к СССР. Последние дни жизни.

Поплавский Борис Юлианович (1903—1935), 
поэт, прозаик, литературный критик, публицист; с 1920 г. в эмиграции

См. также № 6853
7799. Адамович Г.В. Памяти Поплавского // ПН. 1935. 17 окт. 

(No 5320). С. 2.
То же Ц Борис Поплавский в оценках и воспоминаниях совре

менников. СПб.; Дюссельдорф, 1993. С. 18—22.
1920-е — 1930-е гг. Встречи с Б.Ю.Поплавским в Париже, его ми

ровоззрение, творчество, образ жизни.
7800. Газданов Г.И. О Поплавском // СЗ. 1936. № 59. С. 462—466.
То же И Борис Поплавский в оценках и воспоминаниях совре

менников. СПб.; Дюссельдорф, 1993. С. 58—63.
1920-е гг. — 1935. Особенности личности и творчества Б.Ю.По

плавского, его литературная невостребованность, образ жизни, мате
риальные трудности. Смерть, панихида по нему.

7801. Поплавский Б.Ю. Из дневников, 1928—1935. — Париж, 
1938. - 69 с.

То же [с доп.] И Поплавский Б.Ю. Неизданное. М., 1996. С. 91 — 
124, 141-225.

То же [отр.] Из дневника // ВРХД. 1990. № 158. С. 246—265.
1920—1930-е гг. Религиозно-философские раздумья автора о взаи

моотношениях личности и общества. Участие в литературной жизни 
русского Парижа, положение эмигрантов. Выступление в защиту твор
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ческой свободы личности на собрании общества «Зеленая лампа» (31 мая 
1934) в Париже. Значение поэзии и музыки в жизни человека. Мысли о 
родине, русской среде, русском пейзаже. Одиночество, нужда.

7802. Райс Э.М. О Борисе Поплавском (1903—1935) // Грани. 
1979. № 114. С. 156-177.

Конец 1920-х гг. — 1935. Дружеские отношения с Б.Ю.Поплав
ским. Характеристика его личности. Совместные прогулки по Пари
жу. Гибель Поплавского. Анализ его поэтического наследия.

7803. Штейгер АС. О Поплавском: Отр. из дневника // НРС. 
1941. 2 февр. (№ 10222). С. 8.

1920-е — первая половина 1930-х гг. Собрания «Мистического ко
митета» в кафе «Ротонда» в Париже, их участник Б.Ю.Поплавский, 
образ его жизни в Париже.

Потемкин Петр Петрович (1886—1926), 
поэт, прозаик, драматург, переводчик; с 1920 г. в эмиграции

7804. Талин В.И. Смерть в изгнании // ПН. 1926. 22 окт. 
(№ 2039). С. 2.

1908—1926. Знакомство и совместная работа с П.П.Потемкиным в 
петербургском еженедельнике «Сатирикон» (1908—1911) и в газете 
«День» (1912—1916). Последние годы жизни и творчества Потемкина 
в Париже (1924—1926).

Прегель София Юльевна (1894—1972), 
поэт, прозаик, переводчик, литературный критик, издатель, общественный 

деятель; с 1922 г. в эмиграции
7805. Кашина-Евреинова А.А. Моя добрая Соня: (Воспоминания о 

Софье Юльевне Прегель) // РМ. 1972. 21 сент. (№ 2913). С. 7: портр.
1918, 1925—1972. Жизнь семьи Прегель в Одессе и в Париже. Ли

тературная и благотворительная деятельность С.Ю.Прегель, ее личная 
жизнь. Помощь И.С.Зильберштейну в сборе материалов о деятелях 
русского искусства, умерших за границей.

7806. Прегель С.Ю. Мое детство. — Париж: Новоселье, 1973— 
1974. - T. 1. - 377 с.: ил.; Т. 2. - 421 с.: портр.; Т. 3. - 476 с.

То же [отр.] Моя Одесса // НРС. 1941. 22 июня (№ 10361); 
13 июля (№ 10382); 24 авг. (№ 10424); 21 сент. (№ 10452); 19 окт. 
(N2 10470); 9 нояб. (№ 10491); 28 дек. (№ 10540)*.

1900-е — 1910-е гг. Детство в Одессе. Родственники, знакомые, сосе
ди. Жизнь одесского двора. Детские игры и развлечения. Учение в гим
назии АД.Чудновской, преподаватели и соученицы. Увлечение театром, 
посещения спектаклей. Круг чтения, первые детские стихотворные 
опыты. Городская жизнь Одессы начала XX в., быт одесситов.

Пришвин Михаил Михайлович (1873—1954),
прозаик

7807. Давыдов АВ. М.М.Пришвин // НЖ. 1962. № 68. С. 146—154.
1903—1917. Рассказ автора М.М.Пришвину о своей поездке в 

Новую Гвинею. Взаимоотношения с писателем. Совместное путешест
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вие по Заволжью. Своеобразие мировоззрения Пришвина, его твор
ческая лаборатория. Доклады в Русском Географическом обществе, 
путешествие на хребет Тарбагатай (Алтайские горы). Проекты воспи
тания детей.

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837), 
поэт, прозаик, драматург, литературный критик, журналист

См. также №№ 5457, 5460, 5485, 5561, 5663, 5671, 5680, 5683
7808. Болотовский В.И. Моя встреча с М.А.Гартунг, урожденной 

Пушкиной И НРС. 1962. 15 апр. (№ 17933). С. 8.
1915. Встреча и беседа автора с Гартунг, старшей дочерью

А.С.Пушкина, в доме кн. С.Б.Мещерского.
7809. Лукаш И.С. Внуки Пушкина в изгнании: Их воспоминания, 

документы, фот. // Возрождение. 1934. 29 июня (№ 3343). С. 5; 5 авг. 
(№ 3350). С. 4-5; 10 авг. (№ 3355). С. 2, 4; 12 авг. (№ 3357). С. 4.

1920-е — 1930-е гг. Посещение внучки А.С.Пушкина Е.А.Пушки- 
ной (по мужу Розенмайер) в Париже, ее воспоминания об отце, стар
шем сыне поэта А.А.Пушкине. Мемориальные вещи поэта. Судьба 
дневника Пушкина. Переписка автора с проживающим в Брюсселе 
внуком поэта, Н.А.Пушкиным, его работа над историей рода Пушки
ных. Сведения о внуке Пушкина Г.А.Пушкине, внучках М.А. и А.А., 
урожденных Пушкиных (дети от первого брака А.А.Пушкина с 
С.АЛанской), детях младшей дочери поэта Н.А. Пушкиной-Дубельт - 
Нассаусской. Празднование 100-летия со дня смерти поэта, примире
ние внуков А.С.Пушкина и Ж.Дантеса-Геккерна. Внук последнего 
бар. Ж.Дантес — один из хранителей Лувра, его воспоминания о 
предсмертных словах деда о Н.Н.Пушкиной.

7810. Орлова Н. Внучка Пушкина // РМ. 1973. 13 сент. (№ 2964). 
С. 9.

Конец XIX в. — 1918. Приезды внучки поэта, А.А.Пушкиной в ро
довое поместье автора вблизи Петергофа. Ее наружность, рассказы о 
детских годах в Виленской губ., чтение ею произведений А.С.Пушки
на, ношение его перстня. Присутствие в числе приглашенных в Ял
тинском городском театре на торжественном вечере по случаю 100- 
летия со дня рождения поэта. Последняя встреча с А.А. Пушкиной в 
Крыму накануне эвакуации автора.

7811. Рабенек Л.Л. Незабываемое прошлое // Возрождение. 1964. 
№ 149. С. 100-103.

1883—1885. Записи рассказов В.П.Волковой-Муромцевой о ее 
встрече с прообразом пушкинской Татьяны Лариной — Е.Н.Вревской 
(урожд. Вульф) в имении Голубово Опочецкого уезда Псковской губ., 
посещении Святогорского монастыря, Тригорского и Михайловского, 
встрече с Г.А.Пушкиным.

7812. Ратькова-Рожнова З.В. [Воспоминания] // Современник. 
1965. № 11. С. 77—81. — В публ.: Мог. М.И. Из воспоминаний 
3.В.Ратьковой-Рожновой о знаменитых русских деятелях.
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1880-е гг. — 1936. Детские годы в имении Философовых Богданов
ском Псковской губ. Посещения могилы А.С.Пушкина в Святогор
ском монастыре. Знакомство с сыном поэта Г.А.Пушкиным, история 
его женитьбы на В.А.Мошковой. Встреча с дочерью Пушкина 
Н.А.Меренберг и ее дочерьми в Висбадене (Германия). Внучка поэта 
Е.А.Розенмайер, ее поездка в Париж к С.М.Лифарю в связи с издани
ем сборника писем Пушкина к Н.Н.Гончаровой.

7813. Сегадаев Ф.В. Зимнею порой: Из далеких воспоминаний // 
РМ. 1960. 16 февр. (№ 1487). С. 6, 8.

1920-е гг. Остановка в имении В.А.Пушкиной (урожд. Мошковой), 
вдовы Г.А.Пушкина, сына А.С.Пушкина, осмотр домашнего музея 
поэта.

7814. Тыркова-Вильямс А.В. Из бумаг А.В.Тырковой-Вильямс // 
Возрождение. 1964. № 156. С. 94—100.

Первая половина XIX в., 1916, 1930-е гг. Встреча с кн. Д.С.Шере
метевым, его рассказ о жизни в усадьбе Останкино под Москвой, 
встречах и дружбе его прадеда, поэта П.А.Вяземского с А.С.Пушки- 
ным. Встречи автора в эмиграции с кн. Б.А.Васильчиковым и его 
женой С.Н.Васильчиковой (1930-е), ее рассказ об обстоятельствах 
ссылки за выступление мужа против Г. Е. Распутина.

Пяст (псевд., наст, фамилия Пестовский) Владимир Алексеевич 
(1886-1940),

поэт, прозаик, переводчик, литературовед
7815. Иванов Г.В. Лунатик Ц ПН. 1932. 25 июня (№ 4112). С. 2-3.
То же. Странный человек // Сегодня. 1936. № 47*; НРС. 1936. 

8 марта (№ 8439); Иванов Г.В. Собр. соч.: В 3 т. М., 1994. Т. 3. 
С. 344-352.

1910—1922. Встречи с В.А.Пястом в Петербурге. Его увлечение 
творчеством и личностью Э.По, выступления с чтением стихов По на 
литературных вечерах. Посещение автором Пяста по делам издатель
ства «Всемирная литература» (1918), разговор с ним. Внешность и ха
рактер поэта, отношение к нему окружающих.

7816. Ходасевич В.Ф. О Владимире Пясте // НЖ. 1986. № 185. 
С. 155—161. — В публ.: Ходасевич В.Ф. Парижский альбом: (Из вос
поминаний).

1910-е гг. — 1923. Попытки В.А.Пяста опубликовать свою «Поэму 
в нонах» в московских издательствах, ее дальнейшая судьба. Отноше
ние А.А. Блока к Пясту. Литературная деятельность Пяста. Личное 
знакомство автора с поэтом в Петрограде (1920), его внешний облик, 
жизнь в Доме искусств. Издание им воспоминаний о Блоке (1923) и 
книги общих литературных воспоминаний «Встречи». Характеристика 
Пяста как мемуариста.

Раевский Георгий (псевд., наст, имя Оцуп Георгий Авдеевич, 
1897/1898-1963),

поэт; с начала 1920-х гг. в эмиграции
7817. Величковская Т.А. О поэте Г.Раевском // РМ. 1973. 8 марта 

(№ 2937). С. 6: портр.
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После 1945. Возобновление литературных встреч, вечеров в Пари
же после окончания Второй мировой войны. Собрания начинающих 
поэтов на квартире автора. Посещения их поэтом Г. Раевским 
(Г.А.Оцупом). Его внешность, черты характера, особенности поэзии, 
мастерство переводов А.А. Блока на немецкий язык.

Раппопорт Семен Акимович (псевд. Ан-ский, 1863—1920), 
поэт, прозаик, драматург, этнограф, общественный деятель; 

с 1918 г. в эмиграции
7818. Эттингер Р.Н. Писатель Ан-ский: (Воспоминания) // Мено

ра. 1979. № 18. С. 50-58.
1915—1920. Знакомство с С.А.Раппопортом (Ан-ским) во время 

чтения автором отрывка из своей пьесы «Диббук». Оценка пьесы 
Ф.К.Сологубом, попытка ее постановки в Московском Художествен
ном театре. Дальнейшая дружба с Ан-ским. Круг его знакомств среди 
московской интеллигенции. Посещение им квартиры В.Г.Черткова, 
общение с московским адвокатом Б.Е.Ратнером, с актерами Москов
ского Художественного театра. Деятельность в Еврейском комитете 
помощи жертвам войны (ЕКОПО), поездки в качестве уполномочен
ного по фронтам Первой мировой войны, оказание помощи еврей
ским беженцам. Сведения об участии Ан-ского в прошлом в группе 
«Народной воли». Знакомство автора с Г.А.Лопатиным. Ан-ский в пе
риод Октябрьского переворота, его жизненные условия зимой 1917— 
1918 г. Отъезд в Вильну (1918). Смерть (1920).

Ремизов Алексей Михайлович (1877—1957), 
прозаик, драматург, переводчик, литературный критик, публицист; 

с 1921 г. в эмиграции
См. также №№ 6855, 7279

7819. Бахрах А.В. Ремизову было бы сто лет // РМ. 1977. 23 июня 
(№ 3157). С. 8: портр.

1920-е — 1950-е гг. Встречи с А.М.Ремизовым в Берлине и Пари
же. Обстановка его квартиры. Внешний облик, манера поведения пи
сателя, взаимоотношения с окружающими, интерес к молодым писа
телям.

7820. Зайцев Б.К. О Ремизове: К десятилетию кончины // Зай
цев Б.К. Мои современники. London, 1988. С. 133—139.

То же Ц РМ. 1968. 4 янв. (hfe 2668); Зайцев Б.К. Голубая звезда. 
М., 1989. С. 504-510; Собр. соч.: В 5 т. М., 1999. Т. 6 (доп.). С. 358— 
364.

1906—1957. Первая встреча с А.М.Ремизовым в Петербурге. Сведе
ния о его семье и детстве в доме Найденовых на Садовой улице (Мос
ква). Работа с ним в редакции журнала «Вопросы жизни» (Петербург). 
Внешность, черты характера Ремизова. Жизнь в эмиграции, смерть.

7821. Кашина-Евреинова А.А. Мой сосед Ремизов // РМ. 1977. 
7 июля (№ 3159). С. 9.
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1934—1957. Жизнь по соседству с А.М.Ремизовым в доме на улице 
Буало в Париже. Внешний облик, манера поведения писателя, его по
сетители.

7822. Кодрянская Н.В. Алексей Ремизов. — Париж, 1959. — 333 с.: 
ил.

То же [отр.] Ремизов о самом себе // НЖ. 1958. № 52. С. 63—70.
Др. публ. В гостях у Ремизова // НРС. 1942. № 10705; Сказоч

ник // Дело. 1951. № 4. С. 1—7; Лето с Ремизовым // НРС. 1955. 
20 нояб. (№ 15485).

1870-е гг. — 1957. По личным воспоминаниям автора, рассказам
A. М.Ремизова и другим источникам. Детство писателя в Москве. 
Формирование личности под влиянием атмосферы в семье. Учение в 
гимназии, Алексеевском коммерческом училище, на физико-матема
тическом факультете Московского университета. Арест за участие в 
студенческой забастовке (18 нояб. 1897), Таганская тюрьма (нояб.— 
дек. 1897), ссылка в Пензу. Арест (март 1899). Заключение в Тульской 
и Ярославской тюрьмах, годы ссылки в Вологде, Усть-Сысольске. Же
нитьба на С.П.Довгелло. Жизнь в Харькове, Киеве, Одессе после ос
вобождения (1903). Литературная деятельность. Выход книг «Посо
лонь», «Пруд», «Крестовые сестры» и др. Переводы пьес Ю.А.Стринд- 
берга «Фрекен Юлия» и И.Шлайфера «Войнгаунд», постановки их на 
театральной сцене в Петербурге и Тифлисе (нач. 1900-х). Эмиграция в 
Германию (1921), затем во Францию (нояб. 1923). Знакомство автора 
с Ремизовым. Дружба писателя с И.С.Шмелевым и А.Белым. Круг об
щения: Б.К.Зайцев, С.К.Маковский, М.ВДобужинский, И.А.Бунин,
B. В.Розанов, Н.А.Бердяев, Л.Н.Андреев, М.Горький, М.И.Цветаева,
C. В. Рахманинов и др. Жизнь в Париже во время Второй мировой 
войны и после нее. Смерть жены (1943). Одиночество, трудности 
быта. Поездки автора к писателю в Париж (1946, 1955, 1956, 1957), 
сбор материалов о его жизни, моральная поддержка, помощь в работе 
над литературным наследием. Болезнь, смерть Ремизова (25 нояб. 
1957). В тексте — авторский анализ творчества Ремизова, его автогра
фы, письма, отрывки из дневников.

7823. Левин И.М. Встреча с А.М.Ремизовым // НРС. 1951. 
10 июня (№ 14290). С. 8.

1950. Посещение писателя в Париже, его кабинет, чтение им 
своих произведений, рассуждения о литературном творчестве.

7824. Ор А. Человек не отсюда // РМ. 1957. 24 дек. (№ 1151). С. 4.
1946—1957. Встречи автора с А.М.Ремизовым. Квартира, внеш

ность, образ жизни, мистификации писателя, отношения с окружаю
щими.

7825. Пайман А. У Ремизова // РМ. 1977. 23 июня (№ 3157). С. 9.
1949, 1954. Посещение А.М.Ремизова в Париже. Обстановка его 

квартиры. Манера поведения писателя. Встречи с ним во время рабо
ты автора над диссертацией. Чтение ему книги В.В.Розанова «О пони
мании». Литературный язык Ремизова.
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7826. Резникова Н.В. Огненная память: Воспоминания о Алексее 
Ремизове. — Berkeley: Berkeley Slavic Specialities, 1980. — 149 с.: ил., 
портр. — (Modem Rus. Lit. and Culture. Studies and Texts; Vol. 4).

To же [отр.] Живая память // Мосты. 1968. № 13/14. С. 364—374; 
Начало пятидесятых годов // НЖ. 1972. № 107. С. 171 — 178; Пятиде
сятые годы И НЖ. 1974. № 115. С. 156—167; А.М.Ремизов о себе // 
НЖ. 1975. № 118. С. 145—154; Алексей Ремизов в Париже // ВРХД. 
1977. № 121. С. 238—266; Последние дни Ремизова // РМ. 1977. 8 дек. 
(№ 3181); Ремизов А.М. Неуемный бубен. Кишинев, 1988. С. 571 — 
591.

1910-е гг. — 1957. Жизнь с родителями во Франции и Италии 
перед Первой мировой войной. Мать О.Е. Колбасина-Чернова. Отчим
В.М.Чернов. Детские впечатления от книги А.М.Ремизова «Посо
лонь». Эмиграция (1921). Пребывание с семьей в Эстонии и Герма
нии. Культурная жизнь русской эмигрантской колонии Берлина. Зна
комство с Ремизовым (1922), его внешность, духовный облик. Жена 
писателя С.П.Ремизова (урожд. Довгелло). Сведения о дочери — 
Н.А.Ремизовой, ее отношениях с родителями. Рассказы писателя о 
жизни в России. Материальное положение семьи Ремизовых. Переезд 
автора в Париж (1923), продолжение встреч с Ремизовыми. Творчест
во Ремизова, характеристика его основных произведений. Ремизов — 
художник. Его выступления как художественного чтеца, сотрудничест
во в русских эмигрантских журналах. Окружение: В.В.Диксон, 
И .А. Шкотт, А. В.Оболенский, Д. А. Шаховской, К. В. Мочул ьский, 
Л.И.Шестов, Н.А.Бердяев, Е.И.Замятин и др. Отношения с француз
скими писателями — Ж.Кесселем, Ж.Поляном, М.Арляном и др. На
чало Второй мировой войны. Жизнь автора с семьей на о-ве Олерон в 
Атлантическом океане (1940—1945), переписка с Ремизовыми. Сведе
ния о жизни писателя в оккупированном немецкими войсками Пари
же. Известие о смерти С.П.Ремизовой (1943). Возвращение автора в 
Париж, возобновление встреч с писателем. Жизнь Ремизова в после
военные годы, его болезнь (1950), уход автора за ним. Выполнение 
обязанностей литературного секретаря, публикации произведений пи
сателя в издательстве «Оплешник», перевод их на французский язык, 
отклики французской критики. Празднование 80-летнего юбилея Ре
мизова (24 июня 1957). Болезнь и смерть писателя (26 нояб. 1957). 
В тексте — фрагменты писем Ремизова, отрывки из его произведений, 
основные даты его биографии.

7827. Ремизов А.М. Вавилонское столпотворение // НРС. 1951. 
9 сент. (№ 14381). С. 2.

1907. Сотрудничество автора в журнале «Золотое руно» Н.П.Рябу- 
шинского. Публикация в журнале цикла сказок «Посолонь», попытки 
их перевода на французский язык.

7828. Ремизов А.М. Взвихренная Русь. — Париж: Таир, 1927. — 
530 с.

То же. — Мюнхен, 1968; — Лондон, 1979; — М., 1990; // Реми
зов А.М. В розовом блеске. М., 1990. С. 32—399; Ремизов А.М. Взвих
ренная Русь. М., 1991. С. 215—533; Собр. соч. Т. 5. М., 2000.

То же [отр.] Огненная Россия. — Ревель, 1921. — 85 с.; Из огнен
ной России: (Памяти Блока) // ПН. 1921. 2 дек. (№ 500); Звено. 1922. 
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№ 1. С. 8—16; Крюк: Память Петербург. // НРК. 1922. № 1. С. 6—10; 
Всеобщее восстание: Временник Алексея Ремизова, 23 II—10 VII 
1917 Ц Эпопея. 1922. № 1. С. 41-86; № 2. С. 61-104; № 3. С. 3-42; 
Литература русского зарубежья. М., 1991. Т. 2. С. 70—78; Из книги 
«Взвихренная Русь»: Россия в письменах (1916—1919) // Дни. 1925. 
18 окт. (№ 830); Из книги «Взвихренная Русь (1919—1920)» // Дни.
1925. 19 апр. (№ 744); Звено. 1925. 1, 27 июня (№№ 122, 130); ЗаС.
1926. 13 янв. № 9 (1740); ПН. 1926. 7 янв. (№ 1751); Рожь // Перезво
ны. 1925. № 3. С. 64—65; Неугасимые огни // Перезвоны. 1926. № 20.
С. 628—631; Колос. Париж, 1928. С. 103—109; На своей воле // РМ. 
1974. 7 нояб. (№ 3024).

1917—1921. Митинги и демонстрации в Петрограде. Похороны 
жертв революции. Разговоры о войне, Временном правительстве, 
большевиках и В.И.Ленине. Быт, трудовые повинности и обществен
ные работы, очереди за хлебом и керосином. Жена автора С.П.До- 
вгелло. Эпизоды московской жизни. Братья автора В.М. и С.М.Реми
зовы. Последняя встреча с матерью. А.А.Блок, H.С.Бутова, Д.С.Ме
режковский, М.М.Пришвин, К.С.Петров-Водкин, В.В.Розанов, 
И.С.Соколов-Микитов, В.Н.Фигнер, Л.И.Шестов и др. В.Г.Короленко 
в Ессентуках. Помощник Короленко начинающий писатель П.А.Мит- 
ропан. Организация автором общества «Обезвелволпал» («Обезьянья 
великая и вольная палата»), его конституция и манифест. Сны автора 
как отражение противоречий реальной жизни.

7829. Ремизов А.М. Встречи: Петербург, буерак. — Paris: Lev, 1981. 
293 с.

То же // Ремизов А.М. Огонь вещей. М., 1989. С. 250—270, 301 — 
496.

То же [отр.] Встречи: Шаляпин; Дягилев // МузЖ. 1988. № 7. 
С. 24—25; Из книги «Встречи» // Ремизов А.М. Неуемный бубен. Ки
шинев, 1988. С. 511—529; Петербургский буерак // Ремизов А.М. 
Избр. Л., 1991. С. 552-588.

Др. публ. Дягилевские вечера [в Париже] // ВР. 1929. № 10/11. 
С. 95—99; Опыты. 1953. № 1. С. 78—82; Возрождение. 1961. № 119. 
С. 7—10; Грани. 1955. № 25. С. 117—124; Русское литературное зару
бежье. М., 1991. Вып. 1. С. 121 — 139; Мое вступление в литературу // 
НРС. 1952. 3 авг. (№ 14708); Восточный гость // НРС. 1952. 2 нояб. 
(№ 14799); Возрождение. 1957. № 70. С. 78—80; Моя литературная ка
рьера И НРС. 1953. 5, 12, 19, 26 апр. (№№ 14953, 14960, 14967, 
14974); 10 мая (№ 14988); 1954. 31 янв. (№ 15254); 7 февр. (№ 15261); 
7 марта (№ 15289); Дворецкий //Дело. 1951. № 4. С. 18—27.

1905—1921. Начало литературной деятельности в Петербурге. 
Роман «Пруд», публикация его в журнале «Вопросы жизни» (1905). 
Книги «Посолонь» и «Лимонарь» (1907), отзыв о них вел. кн. Кон
стантина Константиновича. Спектакль «Бесовское действо» в Театре 
В.Ф.Комиссаржевской в постановке Ф.Ф.Комиссаржевского (1908). 
Реакция актеров и зрителей. Письма и рецензии, газетные отзывы, ка
рикатуры, обвинения в плагиате. Вхождение в литературную петер
бургскую среду под ярлыком «декадент». Заступничество К.И.Чуков- 
ского. Жена автора С.П.Довгелло. Трудности быта, поиски средств су
ществования, случайные заработки, служба в Петербургском театраль
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ном обществе и в редакции журнала «Вопросы жизни». Литературная 
жизнь Петербурга. Писатели, ученые, журналисты, издатели: Л.Н.Анд- 
реев, А.Белый, Н.А.Бердяев, А.А.Блок, А.Г.Горнфельд, М.Горький, 
З.И.Гржебин, Р.В.Иванов-Разумник, А.И.Котылев, С.ВЛурье, 
С.К.Маковский, М.М.Пришвин, А.С.Рославлев, А.В.Руманов, В.В.Ро
занов, Л.И.Шестов, П.Е.Щеголев. Издательства «Сириус» и «Алко
ност», журналы «Аполлон» и «Русская мысль», альманах «Шиповник». 
Литературные вечера в Доме искусств и в Доме литераторов, в 
«Башне» у Вяч.И.Иванова, в гостиных петербургских символистов. 
Развитие музыкального и изобразительного искусства. А.Н.Бенуа, 
М.В.Добужинский, С.П.Дягилев, В.Ф.Комиссаржевская, А.К.Лядов, 
К.А.СОМОВ, Ф.И.Шаляпин. В тексте — письма М.Горького автору в 
Берлин (1922), а также статьи-некрологи Ремизова, посвященные па
мяти библиотекаря Государственной публичной библиотеки Я.П.Гре
бенщикова, режиссера Н.Н.Евреинова, писателей Е.И.Замятина и 
М.М.Пришвина, философа и писателя Л.И.Шестова и др.

7830. Ремизов А.М. Иверень: Загогулины моей памяти / Ред., 
послесл. и коммент. О.Раевской. — Berkeley: Berkeley Slavic Speciali
ties, 1986. — 386 с. — (Modem Russ. Lit. And Culture. Studies and Texts; 
V. 7).

To же [отр.] Москва // Новоселье. 1949. № 39/41. С. 1 — 15; Кочев
ник // НРС. 1951. 18, 25 нояб. (№№ 14450, 14457); 2, 16, 23, 30 дек. 
(№№ 14464, 14478, 14485, 14492); 1952. 6, 13, 20, 27 янв. (№№ 14499, 
14506, 14513, 14520); 3, 10, 17, 24 февр. (№№ 14527, 14534, 14541, 
14548); 9, 23 марта (№№ 14562, 14576); Начало слов Ц НРС. 1952. 
27 апр. (№ 14611); 4, 11, 18 мая (№№ 14617, 14624, 14631); ЛС. 1954. 
С. 6—21; Вологда, 1900—1903; Савинков // НРС. 1953. 8 марта 
(№ 14925); Из неизданной книги воспоминаний «Иверень»; Встречи с 
Мейерхольдом; За занавеской; Пенза, 1898—1900 // РМ. 1957. 25, 
30 апр. (№№ 1047, 1049); 2 мая (№ 1050); Встречи исторические // 
РМ. 1957. 10, 13, 17 авг. (№№ 1093, 1094, 1096); 22 авг. (№ 1099); 
Пенза И РМ. 1958. 7 янв. (№ 1157); Анафема: Леонид Андреев, 1911 — 
1919 // РМ. 1980. № 3300; Осколки воспоминаний Алексея Ремизо
ва И РРечь. 1989. № 4. С. 51—69; Иверень: Загогулины моей памя
ти // Север. Петрозаводск, 1991. № 3. С. 64—86.

Др. публ. Северные Афины // СЗ. 1927. № 30. С. 233—277.
1884—1903. Детство и юность в Москве в доме купцов Найдено

вых. Дядя — председатель Московского биржевого комитета Н.А.Най
денов. Занятия в Алексеевском коммерческом училище и в Москов
ском университете. Увлечение философией и естественными науками. 
Первый рассказ («Убийца», 1884). Участие в студенческой демонстра
ции (нояб. 1897). Арест, заключение в Таганской тюрьме. Жизнь в 
ссылке в Пензе (1897—1900). Пензенский губернатор кн. П.Д.Свято- 
полк-Мирский. Ссыльные студенты: А.С.Баршев, С.И.Ершов, 
М.А.Курило, Д:А.Юрасов. Бывшие семинаристы Н.Н.Рассказов и 
В.В.Бадулин, гвардейский офицер Д.П.Елагин. Музыкальные четверги 
О.П.Елагиной. В.Э.Мейерхольд в Пензе. Народный театр под руко
водством саратовского актера-трагика С.С.Расадова. Встречи ссыль
ных в пивной при театре. Занятия автора с рабочими местных ж.-д. 
мастерских, работа по организации их союза с рабочими бумажной 
фабрики Сергеевых и водочного завода А.Э. Мейерхольда (брата 
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В.Э.Мейерхольда). Арест. Высылка в Усть-Сысольск (весна 1900). 
Знакомство с будущей женой С.П.Довгелло. Жизнь в Вологде (1901 — 
1903). Вологодская колония ссыльных — политических и обществен
ных деятелей, литераторов, ученых (Н.А.Бердяев, А.В.Луначарский, 
П.Е.Щеголев, Б.В.Савинков, А.А.Богданов-Малиновский и др.) Лите
ратурная жизнь. Первые публикации автора. Поездка в Москву (1902), 
встреча с Л.Н.Андреевым и В.Я.Брюсовым. Составление автором шут
ливых некрологов и вручение их отбывшим свой срок и отъезжающим 
ссыльным. В тексте — образцы некоторых некрологов, посвященные 
Бердяеву, Щеголеву, Ф.И.Щеколдину.

7831. Ремизов А.М. Мышкина дудочка. — Париж: Оплешник, 
1953. - 200 С.

То же [отр.] Оракул // Дело. 1951. № 2. С. 11 — 16; № 4. С. 8—17; 
Из «Мышкиной дудочки» И Дело. 1951. № 3. С. 35—43; Кишмиш, 
1933 И НРС. 1952. 20 июля (№ 15694); Стекольщик // Грани. 1952. 
№ 15. С. 3-13.

1933—1944. Дом в Париже на улице Буало, его обитатели — рус
ские эмигранты: режиссер Н.Н.Евреинов, ученый-востоковед В.П.Ни
китин, бывший министр П.Н.Переверзев и др. Условия жизни семьи 
Ремизовых, болезнь жены, С.П.Ремизовой. Друзья: писатели Б.Г.Пан- 
телеймонов и И.С.Шмелев, сотрудница газеты «Возрождение», буду
щая жена Пантелеймонова Т.И.Кристин и ее сестра Н.Г.Львова-Ши- 
пулина и др., их помощь. Участие автора в рукописном литературном 
сборнике русских эмигрантов в Париже «Кишмиш», публикация в 
нем воспоминаний о берлинском периоде своей жизни, в частности, о 
его конфликте с местными властями и вмешательстве Т. Манна. Нача
ло Второй мировой войны. Бомбардировки Парижа. В тексте — пись
мо Т.Манна Ремизову от 31 янв. 1923 г.

7832. Ремизов А.М. [О себе: Из лит. арх. П.Е.Ковалевского] // 
Возрождение. 1957. № 70. С. 30—31.

1870-е — 1940-е гг. Краткие автобиографические сведения; влия
ние русских и зарубежных писателей на творчество автора.

7833. Ремизов А.М. Подстриженными глазами: Кн. узлов и закрут 
памяти. — Париж: YMCA-Press, 1951. — 301 с.

То же Ц Ремизов А.М. Взвихренная Русь. М., 1991. С. 24—214; 
Собр. соч. Т. 8. — М., 2000.

То же [отр.] Белоснежка // Новоселье. 1947. № 33/34. С. 4—24; 
Магнит И НЖ. 1951. № 25. С. 121 — 129; Камертон; Англичанин; Ля
гушник; Злые слезы // НЖ. 1951. № 27. С. 5—19; Из книги воспоми
наний «Подстриженными глазами» // Ремизов А.М. Неуемный бубен. 
Кишинев, 1988. С. 451—509; Узлы и закруты // Ремизов А.М. Узлы и 
закруты. Петрозаводск, 1990. С. 246—256.

Др. публ. Ни на какую стать; Музыкант // ПН. 1936. 6 дек., 
25 дек. (№ 5735, 5754); Первые сказки Ц ПН. 1937. 7 янв. (№ 5767); 
Холодный угол; Убийца // ПН. 1938. 7 янв. (№ 6131); 22 окт. 
(№ 6418); Встреча Ц ПН. 1939. 22 марта (№ 6568).

1870-е гг. — 1897. Детство и юность в Москве. Семья, родители, 
их происхождение. Братья матери — торгово-промышленный деятель, 
председатель Московского биржевого комитета Н.А.Найденов и ди
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ректор банка В.А.Найденов («англичанин»). Дом Найденовых и най- 
деновская шерстопрядильная фабрика. Общение с рабочими фабрики 
и сахарного завода Вогау. Первый учитель — дьякон Покровской цер
кви на Воронцовом поле В.Е.Кудрявцев и другие учителя. Смерть 
отца (1882). Занятия в 4-й Московской гимназии и в Александров
ском коммерческом училище. Первый писательский опыт — рассказ 
на тему из деревенской жизни (1884). Врожденная близорукость 
(«подстриженные глаза») и особенность восприятия окружающего 
мира. Страсть к чтению, увлечение немецкой и английской литерату
рой. Интерес к истории и философии, знакомство с профессором 
Московского университета философом Н.А.Зверевым. Любовь к жи
вописи и театру. Посещение воскресных курсов в Строгановском ху
дожественно-промышленном училище. Участие в спектаклях самодея
тельного театра во дворе дома. Пение в церковном хоре, занятия му
зыкой с учителем А.А.Скворцовым. Московский быт и московские 
достопримечательности. Андроников мужской монастырь и его обита
тели. Пребывание Иоанна Кронштадтского в Москве. Пивная на 
Тверском бульваре («Трехгорная») и ее посетители. Поэт-декадент 
А.Н.Емельянов-Коханский. Друг автора Д.И.Дивилин.

7834. Ржевский Л. Встречи с А.М.Ремизовым Ц ЛК. 1986/1987. 
№ 12. С. 25-26.

1952—1957. Работа автора редактором журнала «Грани». Знакомст
во с А. М.Ремизовым. Публикация его произведений в журнале. Отно
шение к нему редакторов издательств, читателей. Особенности твор
ческого стиля и языка Ремизова. В тексте — письма Ремизова автору.

7835. Седых А «Обезвелволпал» // НРС. 1947. 13 апр. (№ 12769). С. 3. 
1940-е гт. Посещение А.М.Ремизова в Париже. Обстановка его квар

тиры. Сказочные персонажи, рожденные воображением писателя, «Обезь
янья великая и вольная палата» («Обезвелволпал»), придуманная Ремизо
вым. Бомбардировка Парижа немецкой авиацией в момент визита.

7836. Струве Н.А. Встречи с писателями: I. Ремизов; II. Бунин: 
К столетию со дня рождения // ВРСХД. 1971. № 100. С. 306—312.

Нач. 1930-х гг. — 1953. Знакомство с А.М.Ремизовым в детстве. 
Вечер у родителей в Париже (1938), чтение Ремизовым своих и чужих 
произведений. Жизнь писателя с женой С.П.Ремизовой во время Вто
рой мировой войны (1941, 1942). Одиночество в последние годы. Чте
ние автором ослепшему писателю книг, в том числе житий святых из 
рукописного сборника XVII в. Духовный мир Ремизова, умение со
страдать всему живому, музыкальность его речи, чудачества. 
И.А.Бунин, его противоположность Ремизову, их неприязнь друг к 
другу. Встречи автора с Буниным после войны. Манера Бунина дер
жаться, говорить, отрицательное отношение к большинству русских 
писателей. Совместная встреча Нового года (1945). Неприятие писате
лем советской власти. Смерть Бунина.

7837. Унковский В.Н. А.М.Ремизову — 80 лет // Возрождение. 
1957. № 66. С. 52-57.

1913—1957. Знакомство и встречи с Ремизовым в Петербурге. 
А.А. Блок в гостях у Ремизова. Жизнь писателя в Париже. Совместные 
прогулки, рассказы автора о своей врачебной практике в Африке.
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7838. Час cap-Гучкова Л. Памяти С.П.Ремизовой-Довгелло // РМ. 
1973. 13 сент. (№ 2964). С. 11.

1927—1943. Черты личности жены А.М.Ремизова С.П.Ремизовой 
(урожд. Довгелло). Посещение Ремизовых на квартире на улице Буало 
в Париже.

Ржевский Леонид (псевд., наст, имя Суражевский Леонид Денисович,
1905-1986),

прозаик, драматург, литературный критик, филолог; 
с 1944 г. в эмиграции

7839. Голлербах С.Л. Другу // НРС. 1986. 23 нояб. (№ 27262). С. 5.
1960-е гг. — 1986. Знакомство и дружба автора с Л.Д.Ржевским, 

черты его характера.
7840. Максимов В.Е. Свет доброты // НРС. 1986. 23 нояб. 

(№ 27262). С. 5.
1970-е гг. Знакомство автора с Л.Ржевским, его характер, сомне

ния в собственном таланте, любовь к русской литературе. Поддержка 
автора Ржевским в эмиграции.

7841. Ржевский Л. Про себя самого // Грани. 1987. № 144. 
С. 200-233.

1905—1960-е гг. Детство под Ржевом в Лацердовке — родовом 
имении деда С.В. де Роберти-Лацерда. Сведения о семье де Роберти, 
сестра бабушки — писательница Л.Ф.Нелидова. Учение автора в 3-й 
Московской гимназии. Переезд в Истру под Москвой (1921). Увле
чение театром. Участие в спектаклях местной труппы Народного 
дома. Занятия в студии Камерного театра под руководством 
Н.М.Церетелли в Москве (1924—1925). Приезд В.В.Маяковского к 
студийцам. Занятие автора во 2-м Московском государственном 
университете (позже Всесоюзный государственный педагогический 
институт им. В.И.Ленина). Аспирантура. Начало Великой Отечест
венной войны. Служба в разведке. Ранение и плен во время пере
правы через Десну. Лагерь для военнопленных (1941 — 1943). Болезнь. 
Туберкулезная больница под Мюнхеном. Жизнь в эмиграции. Писа
тельская деятельность, лекции по истории русской литературы. Работа 
в журнале «Грани».

Рыбинский Николай Захарович (1888—1955),
прозаик, драматург, театральный критик, участник Белого движения; 

с 1920 г. в эмиграции

7842. Офросимов Ю.В. Был добрый человек: К 40-му дню кончи
ны Н.З.Рыбинского И НРС. 1955. 1 апр. (№ 15679). С. 3.

1930-е — 1940-е гг. Авторитет Н.З.Рыбинского в среде русской 
эмиграции в Белграде, его дружелюбие, помощь нуждающимся, забота 
об окружающих. Ранение в годы Второй мировой войны, пребывание 
в лагере для перемещенных лиц после войны, участие в культурной 
жизни лагеря.
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Сабурова (урожд. Кутитонская, в замужестве баронесса Розенберг) 
Ирина Евгеньевна (1907—1979),

поэт, прозаик, историк балета; с 1920-х гг. в эмиграции
7843. Бернацкая-Иване Т.В. Сказочница: Памяти Ирины Евгеньев

ны Сабуровой И НРС. 1979. 6 дек. (№ 25058). С. 4.
1960-е гг. Переписка автора с Сабуровой, посещение ее в Герма

нии. Своеобразие дома Сабуровой. Художественные наклонности пи
сательницы, ее творчество.

Савин И. (псевд., наст, имя Саволайнен (Севолаин)) Иван Иванович 
(1899-1932),

поэт, прозаик, драматург, публицист, журналист, 
участник Белого движения; с 1922 г. в эмиграции

7844. Сулимовская Л.В. Иван Савин: К 40-летию со дня смерти // 
НРС. 1972. 3 окт. (№ 22757). С. 3, 4.

1924—1932. Сведения о жизни И.И.Савина в СССР. Пребывание 
поэта в Финляндии. Внешний облик Савина, его творчество, участие 
в жизни русской колонии, болезнь.

Садовский Борис Александрович (1881—1952), 
поэт, прозаик, литературный критик

7845. Ходасевич В.Ф. Борис Садовской // Ходасевич В.Ф. Белый 
коридор: Воспоминания. Нью-Йорк, 1982. С. 196—201. — (Избр. 
проза. T. 1).

То же. Памяти Б.А.Садовского // ПН. 1925. 3 мая (№ 1541); Хода
севич В.Ф. Колеблемый треножник. М., 1991. С. 428—433.

1910-е гг. — 1920. Знакомство и дружба с Б.А.Садовским. Манера 
его поведения, общение с окружающими, внешний облик, политичес
кие взгляды. Болезнь. Последняя встреча с ним в водолечебнице 
С.Ф.Майкова в Москве (лето 1917). Помощь автора Садовскому. 
Место поэта в русской поэзии.

Сазонова (урожд. Слонимская) Юлия Леонидовна (1887—1957), 
прозаик, поэт, литературный и театральный критик, публицист, 

историк театра, режиссер; с 1920 г. в эмиграции
7846. Жерби А. Единственная встреча с Ю.Л.Сазоновой // РМ. 

1957. 3 дек. (№ 1142). С. 5.
1950-е гг. Интерес автора к литературному творчеству Сазоновой, 

встреча и беседа с ней в Париже.

Самойлов Давид Самуилович (1920—1990),
поэт

7847. Ефремов Г. Воля: (Заметки на скорую руку) // Синтаксис. 
1990. № 27. С. 161-166.

1960-е — конец 1980-х гг. Детские воспоминания автора о семье 
Д.С.Самойлова. Общение с поэтом, работа его литературным секре
тарем. Жизнь Самойлова в Пярну (Эстония). Характеристика творче
ства.
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Светлов (псевд., наст, фамилия Ивченко) Валерий Яковлевич 
(1860-1934),

писатель, театральный критик, журналист; с 1917 г. в эмиграции
7848. Светлов В.Я. Злоключения неудавшегося драматурга: (Стра

ничка из жизни) И Сегодня. 1929. 11 авг. (№ 221). С. 4.
1900-е гг. Литературные опыты автора в области драматургии: тра

гедия «Шарлотта Кордэ», пьеса «Ночь», ее постановка в Народном те
атре на Васильевском о-ве в Петербурге. Отзыв М.Г.Савиной о драме 
«Закон любви».

Светов (псевд., наст, фамилия Фридлянд) Феликс Григорьевич 
(р. 1927),

писатель, литературный критик
7849. Светов Ф.Г. Опыт биографии. — Paris: YMCA-Press, 1985. — 

438 с.
То же [отр.] Ц РМ. 1985. №№ 3586-3589.
1930-е — 1960-е гг. Детство в Москве. Жизнь семьи в 3-м Доме 

Советов. Отец — историк Г.С.Фридлянд, его арест (31 мая 1936) и ги
бель, последующая реабилитация. Ссылка автора с матерью в Архан
гельск. Арест матери. Жизнь у родственников в Москве, поездка на 
свидание к матери в Темниковские лагеря (Мордовия). Эвакуация на 
Алтай в годы Великой Отечественной войны, жизнь с сестрой в 
с. Суслово Мамонтовского р-на Алтайского края. Переезд в Чебокса
ры, затем в Москву. Учение в Горном институте. Занятия на филоло
гическом факультете Московского университета, семинар А.А.Белки- 
на. Атмосфера университетской жизни (конец 1940-х). Жизнь на Са
халине (1951 — 1952), работа в редакции газеты «Советский Сахалин» и 
на областном радио. Литературная жизнь Москвы (1950—1960-е). Ре
дакции журналов «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Литературной 
газеты». Поэт Н.М.Коржавин. Критик М.А.Щеглов. Встреча с Г.И.Се- 
ребряковой. Похороны Б.Л.Пастернака (2 июня 1960). Митинг в Ба
бьем Яру в Киеве (сент. 1966). Процесс А.С.Гинзбурга.

Северянин Игорь (псевд., наст, имя Лотарев Игорь Васильевич, 
1887-1941),

поэт, переводчик; с 1918 г. в эмиграции 
См. также №№ 6913, 6921, 7254, 7676

7850. Гиппиус З.Н. Страничка прошлого: («Ф.К.Сологубу — для 
Игоря Северянина») // ИР. 1931. № 11 (304). С. 1—2.

1910-е — 1920-е гг. Встречи писателей на поэтических вечерах у 
Ф.К.Сологуба в Петербурге. Знакомство автора с И.Северяниным. 
Переписка с Сологубом в последующие годы. Получение письма в 
Ментоне (Франция) со стихами И.Северянина. Стихотворный ответ 
автора.

7851. Иванов Г.В. Китайские тени: (Лит. Петербург, 1911— 
1921 гг.) И Звено. 1925. 20 июля (bfe 129). С. 3.

1910-е гг. Знакомство автора со стихами И.Северянина. Встреча с 
поэтом, его внешний облик, манера чтения им стихов, обстановка 
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квартиры. Дальнейшая дружба с ним, его окружение. Футуристичес
кие собрания и «поэзо-праздники». Газета «Петербургский глашатай», 
манифест «эго-футуризма». «Цех поэтов».

7852. Иваск Ю.П. Игорь Северянин // НРС. 1950. 16 июля 
(№ 13960). С. 8.

1926 или 1927—1940. Выступление И.Северянина в ревельской 
гимназии, впечатления автора от его поэзии. Последующие встречи с 
Северяниным, его внешность, быт, семейные отношения. Занятие Эс
тонии советскими войсками. Отношение поэта к советской власти.

7853. Северянин И. Мое первое стихотворение / Публ. В Крейда // 
Стрелец. 1988. № 7. С. 41.

1890-е — 1910-е гг. Первый поэтический опыт автора. Любовь к 
музыке. Посещения Мариинского и других оперных театров. Влияние 
оперного искусства на творчество Северянина.

Симоненко Василий Андреевич (1935—1963),
поэт, журналист

7854. Симоненко В.А. Отрывки из дневника // Студент. 1964. 
№ 5/8. С. 79-83.

18 сент. 1962 — 20 сент. 1963. Размышления о современной 
жизни, друзьях. Цензурные гонения на стихи и статьи автора. В конце 
текста — последнее письмо автора в Президиум Союза писателей 
СССР по поводу денежного обеспечения его семьи.

Симонов Константин (Кирилл) Михайлович (1915—1979), 
поэт, прозаик, драматург, публицист, журналист, общественный деятель

7855. Львов А.Л. Мертвые и живые // НРС. 1981. 24 дек. 
(№ 25700). С. 4.

1964. Знакомство автора с К.М.Симоновым в редакции газеты 
«Правда». Дом Симонова в Красной Пахре под Москвой. Рассказ пи
сателя о докладной записке в ЦК КПСС, о вынужденном участии в 
«борьбе с космополитизмом», о А.А.Фадееве. Оценка Симоновым рас
сказов автора.

Скиталец (псевд., наст, фамилия Петров) Степан Гаврилович 
(1869-1941),

прозаик, поэт; в 1921—1934 гг. в эмиграции
7856. Петров-Скиталец Е.С. Об отце // НЖ. 1961. № 63. С. Мб- 

154.
1919—1941. Детские воспоминания о поездке с отцом, С.Г.Ски- 

тальцем из Симбирска в Москву. Попытка встречи отца с В.ИЛени- 
ным для выяснения участи голодающих крестьян Поволжья (1919— 
1920). Октябрьские праздники в Москве (1938). Массовые репрессии, 
атмосфера ожидания ареста. Арест автора. Друг семьи — врач 
Е.М.Аспис. Смерть отца. Искажение в советской печати вопроса об 
отношении С.Г.Скитальца к властям, взаимоотношений с В.И.Лени- 
ным, М.Горьким.
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Слуцкий Борис Абрамович (1919—1986),
поэт

7857. Айзенштат Я.И. О Борисе Слуцком // Континент. 1990. 
№ 64. С. 259-262.

1937—1970. Знакомство автора с Б.А.Слуцким в Московском юри
дическом институте, его участие в студенческом литературном кружке. 
Поступление Слуцкого в Литературный институт (1940). Дружба с 
И.Г.Эренбургом. Переживания Слуцкого по поводу критики им 
Б. Л. Пастернака.

7858. Алт С.К. Годовая стрелка: О Борисе Слуцком // СиМ. 1989. 
№ 4. С. 152-162.

1940—1986. Характер и мировоззрение Б.А.Слуцкого, его жизнен
ные обстоятельства, отношение к быту. Конфликт между личностью 
поэта и современным ему обществом. Мотивы выступления Слуцкого 
на собрании московских писателей против Б.Л.Пастернака. Особен
ности творчества, поэтический язык. Похороны Слуцкого.

7859. Донатов Л. Планида Бориса Слуцкого // РМ. 1986. 23 мая 
(№ 3622). С. 10: портр.

1956— 1986. Знакомство с Б.А.Слуцким. Внешность поэта. Участие 
в вечере в Литературном музее, посвященном М.И.Цветаевой. Вы
ступление Слуцкого на собрании членов московской организации 
Союза писателей СССР, посвященном Б.Л.Пастернаку. Совместная 
поездка в Англию вместе с группой советских писателей и журналис
тов. Последние годы жизни. Известие о смерти Слуцкого.

7860. Шрайер-Петров Д.П. Иерусалимский казак: Борис Слуц
кий И НЖ. 1991. № 184/185. С. 316-323.

1957— 1978. Знакомство с Б.А.Слуцким в Ленинграде. Внешность, 
мировоззрение поэта, еврейская тема в его произведениях, отношение 
к антисемитизму. Встречи в Москве на его квартире, на похоронах 
И.Г.Эренбурга, в «Лавке писателей» на Кузнецком мосту. Помощь 
И.Л.Сельвинского молодым поэтам. Г.Б.Гофман, Е.А.Евтушенко, 
И.И.Шкляревский о Слуцком.

Случевский Константин Константинович (1837—1904), 
поэт, прозаик, переводчик

7861. Случевская-Коростовец А.К. Воспоминания об отце // Грани. 
1959. № 42. С. 117-122.

1860-е гг. — 1917. Жизнь К.К.Случевского и его семьи в Петер
бурге и в имении Уголок под Нарвой. Посещение имения вел. кн. 
Владимиром Александровичем (май 1898). Дружба Случевского с 
Вл.С.Соловьевым. Заседания литературного кружка «Пятницы Слу
чевского» в его доме в Петербурге и в доме А.А.Ахматовой и Н.С.Гу- 
милева в Царском Селе, их участники. Издание кружком листка от
кликов на политические и другие события — «Словцо». «Пятничный 
альбом» с рисунками и стихами, переданный по завещанию Случев
ского в Петербургскую публичную библиотеку.
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Соболь Андрей (псевд., наст, имя и отчество Юлий Михайлович, 
1888-1926),

прозаик
7862. Мирский Б. Dies irae: Воспоминания об А.Соболе // ПН. 

1926. 29 июня (№ 1924). С. 2-3.
1918—1919. Знакомство с А.Соболем в Киеве во время правления 

гетмана П.П.Скоропадского. Совместная журналистская деятельность 
в Одессе, обстановка в городе. Эвакуация Одессы.

7863. Осоргин М.А. Трагедия писателя // ВиМ. 1985. № 84. 
С. 218-228.

То же И ПН. 1929. 17 сент. (№ 3100); Подъем. Воронеж, 1991. 
№ 8. С. 108—116; Осоргин М.А. Воспоминания; Повесть о сестре. Во
ронеж, 1992. С. 242—251.

1921 — 1926. Дружеское общение с А.Соболем в России и за грани
цей. Его внешний облик, черты характера, помощь друзьям. Выступ
ление в газете «Правда» (1923) и травля писателя в эмигрантской 
среде. Жизнь в Сорренто. Самоубийство Соболя после возвращения в 
Москву (7 июня 1926). Попытка реабилитации его автором. В текс
те — отрывки из писем Соболя автору.

7864. Ходасевич В.Ф. Парижский альбом // Дни. 1926. 20 июня.
То же И Октябрь. М., 1991. № 4. С. 186—188.
Февр. 1925—1926. Приезд А.Соболя в Сорренто (Италия) для выздо

ровления после попытки самоубийства (в конце 1924). Сближение с авто
ром, рассказы о жизни в СССР, литературных нравах, московском быте. 
Его возвращение в Москву, неурядицы в семейной жизни, самоубийство.

Соколов В.П. (псевд. Валентин Зека), 
поэт, политзаключенный

7865. Кулмагамбетов М. О Валентине Соколове, русском поэте // 
Вече. 1982. № 7/8. С. 15-20.

1963—1964. Пребывание автора в заключении за «антисоветскую 
пропаганду и агитацию» вместе с поэтом В.П.Соколовым в лагере 
№ 7 в пос. Сосновка (Мордовия). Внешность, характер, привычки 
Соколова, лишение его переписки с родными, наказание штрафным 
изолятором, насильственное заключение в психиатрическую больницу 
г. Черняховска Калининградской обл.

7866. Сосновский Б.Н. Валентин Соколов, каким он был // НРС. 
1990. 20-21 янв. (№ 28244). С. 8.

1960-е гг. — 1984. Поэт В.П.Соколов, его внешность, характер, 
творчество, неприятие советской власти. Пребывание в лагерях и пси
хиатрических больницах. Содержание автора в лагере в Мордовии 
вместе с Соколовым, его бунтарские стихи. Беседа с Соколовым о 
русской поэзии, своеобразие литературного вкуса Соколова.

7867. Сосновский Б.Н. Валентин Соколов читает «Гротески» // 
РМ. 1990. 23 марта (№ 3820). С. 11: портр.

Празднование Нового года заключенными в лагере. Чтение 
В.П.Соколовым своей поэмы «Гротески».
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7868. Шатравка А.И. Встреча с Валентином Зека // НРС. 1990. 
14 сент. (№ 28447). С. 17-18.

1978—1990. Встреча с В.П.Соколовым в психиатрической больни
це в г. Черняховске Калининградской обл., его внешность. Чтение 
Соколовым своих стихов. Последующая переписка автора и его мате
ри с Соколовым. Перевод Соколова в Новошахтинскую больницу 
Ростовской обл., хлопоты автора о взятии его под опеку. Главврач 
Новошахтинской больницы В.Е.Лисоченко. Попытка властей помес
тить в больницу брата автора, М.И.Шатравку. Дальнейшее лечение 
Соколова в Черняховской больнице. Переписка автора с художником 
А.Рамоновым, его письмо о жизни и смерти Соколова, поисках его 
могилы, своих хлопотах о реабилитации Соколова.

Солженицын Александр Исаевич (р. 1918), 
прозаик, публицист; в 1974—1990 гг. в эмиграции

7869. Зильберберг И.И. Необходимый разговор с Солженицы
ным. — Б.м., 1976. — 188 с.

1960-е — 1970-е гг. Полемика автора с А.И.Солженицыным в 
связи с публикацией книги писателя «Бодался теленок с дубом». 
Автобиографические сведения. Общественно-политические взгляды и 
деятельность автора. Дружба с В.Л.Теушем, знакомство с Солженицы
ным, эпизоды из жизни последнего. Взаимоотношения Солженицына 
с Теушем, правозащитниками В.Туркиной, Ю.Г.Штейном и др. Пере
дача Теушем архива Солженицына на временное хранение автору, 
изъятие его и других материалов по распоряжению КГБ, следствие по 
этому делу (1965). Эмиграция автора. История создания книг Г.Фай- 
фера (в соавторстве с Д.Бургом) и Ж.А.Медведева о Солженицыне, 
реакция автора на эти книги.

7870. Солженицын А.И. Бодался теленок с дубом: Очерки лит. 
жизни. — Париж: YMCA-Press, 1975. — 629 с. — В прил.: Письма в 
секретариат правления Союза писателей СССР, в государственные уч
реждения, членам правительства СССР, заявления, интервью запад
ным средствам массовой информации и другие материалы.

То же. — 2-е изд., испр. и доп. М., 1996. — 688 с.: ил.
То же Ц НМ. 1991. № 6. С. 6-116; № 7. С. 65-158; № 8. С. 5- 

124; № 11. С. 119-146; № 12. С. 5-76.
То же [отр.] // НРС. 1975. 20-22, 25-27 февр. (№№ 23557- 

23559, 23561-23563); РМ. 1984. 9 февр. (№ 3503); НВремя. 1990. 
№ 35. С. 38-41.

1950-е гг. — февр. 1974. Автобиографические сведения. Жизнь и 
работа в школе в Рязани после освобождения из лагеря, занятия писа
тельским трудом. История опубликования в журнале «Новый мир» 
рассказа «Один день Ивана Денисовича» (нояб. 1962), попытки пуб
ликации там же романов «В круге первом», «Раковый корпус» и дру
гих произведений, распространение их в «самиздате». Личность глав
ного редактора журнала А.Т.Твардовского, взаимоотношения с ним. 
Заместители Твардовского В.ЯЛакшин, А.Г.Дементьев, ответственный 
секретарь Б.Г.Закс, редактор отдела прозы А.С.Берзер. Атмосфера в 
редакции. Обстоятельства разгрома «Нового мира» и ухода Твардов
ского из журнала (февр. 1970), последние встречи с ним (февр., май 
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1971), его смерть и похороны. Борьба автора за возможность печатать 
свои произведения в СССР, письма его в секретариат правления 
Союза писателей СССР (1967—1968). Заседание рязанской писатель
ской организации (4 нояб. 1969), исключение автора из Союза писате
лей СССР. Преследования со стороны КГБ: изъятие рукописи романа 
«В круге первом» (сент. 1965), обыски, слежка (1971 — 1973), газетная 
травля. Протесты автора в ЦК КПСС, встречи с членами ЦК В.С.Ле- 
бедевым, П.Н.Демичевым. Работа над книгой «Архипелаг ГУЛАГ», 
обстоятельства ее выхода за границей (дек. 1973). Изъятие рукописи 
книги у Е.Д.Воронянской (авг. 1973), ее смерть. Присуждение автору 
Нобелевской премии (1970). Общение с А.Д.Сахаровым, И.Р.Шафаре
вичем, М.Л.Ростроповичем, их характеристики. Работа над романом 
«Р-17» («Красное колесо») на даче в Переделкине (1969—1972). По
мощь разных лиц в хранении и сокрытии рукописей, литературной 
работе. Арест и высылка автора в Германию.

Соловьева Поликсена Сергеевна (1867—1924),
поэт

7871. Гиппиус З.Н. Поликсена Соловьева // Возрождение. 1959. 
№ 89. С. 118-124.

1890-е — 1900-е гг. Дружба с семьей историка С.М.Соловьева. 
Братья Вл.С., Вс.С., М.С. и сестра П.С.Соловьевы, встречи с ними у 
баронессы В.И.Икскуль в Петербурге. Отношения автора с Соловье
вой. Ее воспитание, способности в пении, живописи, увлечение лите
ратурой. Участие в Женском клубе, члены клуба 3.А.Венгерова, 
Н.И.Манасеина. Совместное издание Соловьевой и Манасеиной дет
ского журнала «Тропинка», публикация в нем стихов Соловьевой для 
детей. Характеристика ее поэзии.

Сологуб (псевд., наст, фамилия Тетерников) Федор Кузьмич 
(1863-1927),

поэт, прозаик, переводчик
См. также № 6997

7872. Амфитеатров А.В. Мои встречи с Сологубом и Чеботарев- 
ской: (Десятилетняя годовщина страшной осени) // Сегодня. 1931. 
11 окт. (№ 281). С. 4.

До 1917—1921. Переписка и эпизодические встречи с А.Н.Чебота- 
ревской, женой Ф.К.Сологуба. Ее отношение к М.Горькому, отклик 
на статью автора «Ленин и Горький». Отказ Сологуба от бегства за 
границу. Побег семьи автора из советской России (авг. 1921). Весть о 
смерти Чеботаревской (осень 1921), причины ее самоубийства.

7873. Галич Л. Федор Сологуб // НРС. 1947. 7 дек. (№ 13009). 
С. 2, 6.

Конец 1880-х гг. — 1927. Жизнь в доме № 10 по Саперному пере
улку в Петербурге, посещения собраний литераторов в квартире писа
теля Г.И.Чулкова. Знакомство с Ф.К.Сологубом, биографические све
дения о нем.
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7874. Гиппиус З.Н. Отрывочное: О Сологубе // Гиппиус З.Н. 
Живые лица. Прага, 1925. Вып. 2. С. 95—113.

То же // Гиппиус З.Н. Стихотворения; Живые лица. М., 1991. 
С. 361—371; Гиппиус З.Н. Живые лица. М., 2002. С. 141—152.

Др. публ. О Сологубе // Звено. 1924. 14 апр. (№ 63); РГ. 1924. 7— 
8 июня (№№ 1133—1134).

1900-е гг. — 1923. Знакомство с Ф.К.Сологубом у редактора «Се
верного вестника» Н.М.Минского в Петербурге. Публикации в журна
ле его первого рассказа «Тени» и стихотворения «Отрада». Жизнь Со
логуба в казенной квартире при Андреевском городском училище 
вместе с сестрой Е.К.Сологуб на Васильевском о-ве. Успех литератур
ных произведений, популярность. Чтение им стихов с эстрады на бла
готворительных вечерах. Женитьба на писательнице и переводчице 
А.Н.Чеботаревской, их литературный салон в Петербурге. Изменение 
положения Сологуба после Октябрьского переворота, трудности быта. 
Отказ советского правительства в разрешении на выезд за границу. 
Самоубийство Чеботаревской. Последнее письмо Сологуба Мережков
ским в Париж.

7875. Евреинов Н.Н. Всегдашни шашни: Памяти Федора Сологу
ба и РМ. 1958. 3, 8 апр. (№№ 1194, 1196). С. 4-5.

Нач. 1900-х гг. — 1914. Сближение автора с Ф.К.Сологубом и его 
женой А.Н.Чеботаревской. Черты характера и внешность Сологуба, 
его отношение к окружающим, поэтический и сатирический дар. По
становка автором пьес Сологуба «Ночные сказки», «Ванька-ключник 
и паж Жан» и варианта этой пьесы «Всегдашни шашни» в театре 
«Кривое зеркало». Костюмированный вечер в доме Сологуба.

7876. Задонский А.В. Тубероза: (Из воспоминаний): Памяти Федо
ра Сологуба И Сегодня. 1928. 1 янв. (№ 1). С. 4.

То же И Даугава. Рига, 1990. № 6. С. 112—115.
1916—1917. Культурная жизнь в одном из южных губернских горо

дов. Приезд Ф. К.Сологуба и других литературных знаменитостей. Ли
тературный вечер с участием и чествованием Сологуба у знакомых ав
тора, чтение ему стихов местных молодых поэтов. Преподнесение Со
логубом туберозы автору в знак одобрения его стихов.

7877. Иванов-Разумник Р.В. Федор Сологуб // ВиМ. 1985. № 85. 
С. 210—218. — В публ.: Судьбы писателей.

То же. Иванов-Разумник Р.В. Писательские судьбы. Нью-Йорк, 
1951*; Иванов-Разумник Р.В. Писательские судьбы; Тюрьмы и ссыл
ки. М., 2000. С. 38-45.

1926—1928. Последние годы жизни Ф.К.Сологуба (1926—1927), от
ношение его к «пролетарской литературе», невозможность печататься, 
занятие переводами, болезнь. Отбор автором последних стихов поэта, 
попытка опубликовать их в виде прижизненного сборника. Смерть 
Сологуба. Передача автором архива поэта в Пушкинский Дом Акаде
мии наук СССР.

7878. Кондратьев А.А. Ф.К.Сологуб: Из лит. воспоминаний // Воз
рождение. 1928. 9 февр. (№ 982). С. 3.
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Др. публ. Первая встреча с Ф.Сологубом // НРС. 1927. 7 дек. 
(No 5428).

1903—1918. Знакомство с Ф.К.Сологубом на вечере журнала 
«Новый путь». Дальнейшие встречи у Д.С.Мережковского и З.Н.Гип
пиус. Служба Сологуба инспектором Андреевского городского учили
ща в Петербурге, его казенная квартира при училище на 5-й линии 
Васильевского о-ва. Посещения дома Сологуба, его сестра — Е.К.Со- 
логуб, гости писателя: Мережковский, Гиппиус, Д.В.Философов, 
П.Е.Щеголев и др. Влияние событий 1905 г. на творчество Сологуба. 
Его отставка с поста инспектора, смерть сестры, женитьба на писа
тельнице и переводчице А.Н.Чеботаревской. Костюмированный вечер 
у Сологубов, его участники: Е.В.Аничков, А.Н.Толстой, Н.А.Тэффи, 
Л.Б.Яворская и др. Сологуб — председатель литературной секции 
Союза деятелей искусств после Октябрьского переворота. Последняя 
встреча с ним (зима 1917—1918).

7879. Кускова Е.Д. Из прошлого: Еще об А.Н. и Ф.К.Сологубах // 
НРС. 1949. 4 марта (№ 13461). С. 2-3.

1911 — 1921. Политические собрания российской интеллигенции, 
темы разговоров, участники собраний: Н.А.Бердяев, П.Н.Милюков и 
др. Интерес интеллигенции к царской семье и Г.Е. Распутину. Разгон 
вечеринки у Д.С.Мережковского и З.Н.Гиппиус приставом Литейной 
части Петербурга Шебеко. Собрание у Ф.К.Сологуба и его жены
А.Н.Чеботаревской, рассказ последней о своем визите к Г.Е.Распутину 
(1911—1912). Хлопоты Сологуба и Чеботаревской об отъезде за грани
цу, помощь автора, ее посещение А.В.Луначарского. Гибель Чебота
ревской.

7880. Могилянский Н.М. Федор Кузьмич Сологуб (Тетерников) // 
РШзаР. 1927/1928. № 26. С. 241-243.

1898—1907. Биографические данные, педагогическая карьера 
Ф.К.Сологуба. Знакомство автора с ним (1898), совместная общест
венная и педагогическая работа в правлении Общества бывших вос
питанников Петербургского учительского института (Петербург). Ха
рактеристика Сологуба как профессионального педагога. Его выход в 
отставку (1907), занятия литературой.

7881. Тэффи Н.А. Федор Сологуб Ц НРС. 1949. 3 янв. (№ 13407). 
С. 2, 5.

То же И Тэффи Н.А. Смешное в печальном. М., 1992. С. 420—434; 
Собр. соч.: В 3 т. СПб., 1999. T. 1. С. 392-405.

1905—1921. Знакомство и встречи автора с Ф.К.Сологубом. Лич
ность писателя, его творчество. Литературные вечера в его квартире. 
Личная жизнь Сологуба, женитьба на А. Н.Чеботаревской — соавторе 
его поздних произведений. Популярность писателя. Жизнь Сологуба 
после Октябрьского переворота, его обращение к автору с просьбой о 
помощи в получении визы на выезд за границу. Известие о самоубий
стве Чеботаревской.

7882. Унковский В.Н. Из моих встреч с Федором Сологубом // 
Москва. 1930. № 10. С. 14—15.
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1900-е гг., 1913—1915. Приезд Ф.К.Сологуба в Харьков в связи с 
постановкой в городском театре его пьесы «Мелкий бес». Интервьюи
рование писателя автором для газеты «Южный край». Сологуб о со
единении действительности и фантастики в литературе. Посещения 
его в Петербурге. Сологуб как собеседник.

7883. Харитон Б.О. Сологуб и его жена // НРС. 1928. 8 янв. 
(№ 5460). С. 4.

1900-е — 1920-е гг. Ф.К.Сологуб как писатель. Его жена А.Н.Чебо- 
таревская, ее влияние на творчество мужа. Гибель Чеботареве кой, 
публикация Сологубом некролога в журнале «Литературные записки».

7884. Ходасевич В.Ф. Сологуб // Ходасевич В.Ф. Белый коридор: 
Воспоминания. Нью-Йорк, 1982. С. 163—170. — (Избр. проза. T. 1).

То же Ц СЗ. 1928. № 34. С. 347—362; Ходасевич В.Ф. Некрополь. 
Bruxelles, 1939. С. 158-178; Paris, 1976. С. 158-178; М., 1991. С. 109— 
122; Ходасевич В.Ф. Белый коридор. Омск, 1991. С. 246—261; Ходасе
вич В.Ф. Колеблемый треножник. М., 1991. С. 342—352.

Нач. 1908—1921. Знакомство с Ф.К.Сологубом в Москве. Его 
внешний облик. Поэтическое творчество, мировоззрение, отношение 
к людям. Попытки выехать из России (1921). Жена А.Н.Чеботарев- 
ская, ее самоубийство.

Ставров Перикл Ставрович (1895—1955), 
поэт, прозаик, переводчик; с 1920 г. в эмиграции

7885. Маковский С.К. П.С.Ставров: К двухлетию со дня его смер
ти И РМ. 1957. 12 февр. (№ 1016). С. 4-5.

1926—1955. Поэзия и проза П.С.Ставрова. Издание им в Париже 
совместно с автором журнала «Встреча».

Сургучев Илья Дмитриевич (1881—1956), 
прозаик, драматург, литературный критик, публицист; с 1920 г. в эмиграции

7886. Веритинов Н. Человек глубоких прозрений: К годовщине 
смерти И.Д.Сургучева // Возрождение. 1957. № 72. С. 139—142.

1900-е — 1920-е гг. Учение вместе с И.Д.Сургучевым на факульте
те восточных языков Петербургского университета. Сотрудничество 
Сургучева в журнале «Вестник Европы». Его любимые писатели, отно
шение к религии. Жизнь в Париже.

7887. Клименко Н.К. Памяти И.Д.Сургучева: (К пятилетию со дня 
его смерти) // Возрождение. 1961. № 119. С. 81—86.

7888. Клименко Н.К. Памяти И.Д.Сургучева // Возрождение. 1962. 
№ 132. С. 112-113.

[К №№ 7887, 7888] 1903 — после 1945. Дружба с Сургучевым в 
студенческие годы в Петербурге. Его личность, литературная деятель
ность в дореволюционной России и в эмиграции. Жизнь в Париже, 
домашняя обстановка, бедность. Встречи с автором, беседы о ре
лигии, литературе. Рассказ Сургучева о постановке его пьесы 
«Осенние скрипки» в Петрограде (1915). Характеристика Сургучева 
как писателя.
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7889. Симонова 3. Свидетели защиты // Грани. 1959. № 44. 
С. 110—116.

1950-е гг. Встречи с И.Д.Сургучевым и его женой в Париже неза
долго до их смерти. Поведение писателя в домашней обстановке.

7890. Унковский В.Н. Зарубежный Сургучев: К трехлетию со дня 
смерти И Грани. 1959. № 44. С. 104—109.

Февр. 1921 — нояб. 1956. Знакомство с И.Д.Сургучевым в Кон
стантинополе, встречи с ним в Париже (с 1941). Его увлечение соби
ранием старинных вещей, икон и картин, любовь к кошкам. Органи
зация Сургучевым «Театра без занавесей», его спектакли (1942—1944). 
История включения в репертуар Московского Художественного театра 
пьесы Сургучева «Осенние скрипки» (1915), по рассказу писателя. 
Рассказ Сургучева о службе И.В.Джугашвили (Сталина) поваром в 
целях конспирации в доме его родителей в Ставрополе до революции.

Табидзе Тициан Юстинович (1895—1937), 
поэт; репрессирован

7891. Кроткое Ю.В. Коломбина: Десятилетие со дня смерти 
Б.Л.Пастернака Ц НРС. 1970. 31 мая (№ 21901). С. 2, 7.

1920-е гг. — 1960. Жизнь по соседству с Т.Ю.Табидзе в Тбилиси. 
Его творчество, образ жизни, политические взгляды. Жена поэта 
Н.А.Табидзе. Поэтическое общество «Голубые роги». Дружба Табидзе 
с Б.Л.Пастернаком. Поездки автора в Москву с посылками от Н.А.Та
бидзе. Арест и гибель Т.Ю.Табидзе (1937), положение его жены, фи
нансовая помощь Пастернака. Рекомендация Пастернака при поступ
лении автора в Литературный институт. Чтение Пастернаком «Гамле
та» в собственном переводе. Жизнь Н.А.Табидзе после смерти 
И.В.Сталина и реабилитации мужа.

Твардовский Александр Трифонович (1910—1971), 
поэт, прозаик, литературный критик, редактор

7892. Аксенов В.П. «Хоть краткий миг, но полный правды...»: «Фе
номен Твардовского» // РМ. 1985. 6 сент. (№ 3585). С. 9: портр.

1960-е гг. А.Т.Твардовский как редактор журнала «Новый мир». 
Его отношение к молодым писателям. Посещение редакции автором, 
Ю.П.Казаковым, А.Т.Гладилиным, их беседа с Твардовским. Публи
кации рассказов автора в «Новом мире».

7893. Березов Р.М. Александр Твардовский // НРС. 1972. 9 янв. 
(№ 22489). С. 5.

1930-е — 1940-е гг. Выход в свет поэмы А.Т.Твардовского «Страна 
Муравия», чтение автором отрывков из поэмы в концертных поездках 
по провинции, руководителям хора им. Пятницкого и в писательском 
Доме творчества в Малеевке под Москвой в присутствии автора 
поэмы. Прием Твардовского в ВКП(б).

7894. Закс Б.Г. Ему было бы семьдесят пять: Из воспоминаний // 
НРС. 1985. 23 июня (№ 26819). С. 5, 8.
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1950-е гг. — 1971. Главный редактор журнала «Новый мир»
А.Т.Твардовский, его отношения с сотрудниками редакции. Борьба с 
цензурой, в том числе за публикацию повести А.И.Солженицына 
«Один день Ивана Денисовича». Защита помещенного в психиатри
ческую больницу друга. Черты личности писателя. Твардовский как 
депутат Верховного Совета РСФСР. Отношения с писателем Ч.Т.Айт- 
матовым и А.Д.Сахаровым. Смерть и похороны Твардовского.

7895. Закс Б.Г. О Твардовском и старом «Новом мире»: Страни
цы воспоминаний // РМ. 1983. 31 марта (№ 3458); 8 апр. (№ 3459). 
С. 8, 9.

1954—1971. Первая отставка А.Т.Твардовского с поста главного ре
дактора журнала «Новый мир» в связи с поэмой «Теркин на том 
свете». Возвращение его в журнал (1958). Удаление из журнала А.Г.Де- 
ментьева и автора (1966). Вторая отставка Твардовского (1970). Пос
ледние встречи с Твардовским во время его болезни.

7896. Закс Б.Г. О Твардовском-поэте: Из воспоминаний / 
Послесл. СДедюлина // РМ. 1985. 12 июля (№ 3577). С. 10: портр.

1950-е — 1960-е гг. Чтение А.Т.Твардовским стихотворения «Я 
знаю...» на заседании редколлегии журнала «Новый мир». Обсуждение 
добавления к стихотворению. Твардовский о своей манере сочинять 
стихи, его отношение к чтению их вслух. История с публикацией в 
журнале «Знамя» стихотворения поэта «В тот день, когда окончилась 
война».

7897. Некрасов В.П. Александру Твардовскому — 75 лет // НРС. 
1985. 28 июля (№ 26849). С. 5.

1960-е гг. Встречи автора с А.Т.Твардовским. Поездка с ним в 
Италию, его интерес к художникам эпохи Возрождения.

7898. Некрасов В.П. Твардовский: К десятилетию со дня смерти // 
НРС. 1981. 6 дек. (№ 25685). С. 5.

1946—1970. Дружба автора с А.Т.Твардовским, внешность и харак
тер поэта, его отношение к людям, литературе, искусству, своему 
творчеству. Твардовский — главный редактор журнала «Новый мир». 
Последняя встреча с поэтом.

7899. Слоним М.Л. Встреча с Твардовским // РМ. 1973. 18 янв. 
(№ 2930). С. 4.

1965. Встреча с А.Т.Твардовским на международном съезде Евро
пейского сообщества писателей, избрание его после переговоров с 
Москвой вице-председателем Сообщества. Высказывания Твардовско
го в частной беседе с автором о М.А.Шолохове, К.А.Федине, А.И.Сол
женицыне, о роли Союза писателей СССР. Его интерес к личности и 
творчеству И.А.Бунина.

Терапиано Юрий Константинович (1892—1980), 
поэт, прозаик, переводчик, литературный критик, 
участник Белого движения; с 1920 г. в эмиграции

7900. Одоевцева И.В. Светлой памяти Юрия Терапиано // РМ. 
1980. 17 июля (№ 3317). С. 3.
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1892—1980. Биографические сведения о Ю.К.Терапиано в период 
его жизни в России (до 1919). Эмиграция во Францию. Организация 
совместно с Вад.Л.Андреевым, Д.М.Кнутом, В.А.Мамченко и А.П.Ла- 
динским Союза молодых поэтов и писателей. Сотрудничество Тера
пиано в газетах «Дни» и «Последние новости», публикации его стихов. 
Деятельность как литературного критика в газетах «Новое русское 
слово» (1945—1953) и «Русская мысль» (с 1955). Смерть (3 июля 1980).

Тиняков (псевд. Одинокий) Александр Иванович (1886—1934), 
поэт, критик

См. также №№ 6914, 7001
7901. Иванов Г.В. Александр Иванович: (Из Петербург, воспомина

ний) И Сегодня. 1933. № 22*; Человек в рединготе // Сегодня. 1933. 
№ 112*.

То же Ц Иванов Г.В. Мемуары и рассказы. М., 1992. С. 177—184, 
207-213; Собр. соч.: В 3 т. М., 1994. Т. 3. 391-407.

Др. публ. Невский проспект // ПН. 1927. 17 февр. (№ 2157).
1910-е гг. — 1922. Случайные встречи с А.И.Тиняковым в Петер

бурге. Наружность, образ жизни, поведение Тинякова. Его выступле
ние с докладом в литературном обществе «Физа», приход в литератур
но-артистическое кабаре «Бродячая собака». Беседы автора с ним, его 
рассказ об одном из эпизодов своей жизни1.

Толстой Алексей Николаевич (1882/1883—1945), 
прозаик, драматург, публицист, общественный деятель; 

в 1919—1923 гг. в эмиграции
См. также №№ 6855, 6935, 8027

7902. Бунин И.А. «Третий Толстой» // Бунин И.А. Воспоминания. 
Париж, 1950. С. 201—236.

То же И НРС. 1950. 1—3 янв. (№№ 13764—13766); Бунин И.А. 
Под серпом и молотом. Лондон (Канада), 1975. С. 167—192; Бу
нин И.А. Окаянные дни; Воспоминания; Статьи. М., 1990. С. 289— 
311; Слово. М., 1990. № 7. С. 47—51; Бунин И.А. Окаянные дни: Не- 
извест. Бунин. М., 1991. С. 283—306.

1905—1921, 1936. Биографические сведения о А.Н.Толстом. Зна
комство и встречи с ним в Москве. Выступление автора на собрании 
московских писателей, посвященном разбору поэмы А.А.Блока «Две
надцать», ссора с Толстым. Общение с ним в Одессе (авг. 1918 — апр. 
1919), общие трудности жизни этого периода. Выезд автора с женой,
В.Н.Буниной и с проф. Н.П.Кондаковым в Константинополь, затем в 
Париж, начало эмиграции (1920). Пребывание Толстого с семьей в 
Париже, его вторая жена Н.В.Крандиевская. Образ жизни, литератур
ная деятельность писателя, отношения с Буниными. Переезд Толстых 
в Берлин (1921), переписка Толстого с автором, возвращение на роди
ну (1923). Случайная встреча автора с Толстым во Франции (1936).

1 Аннотация составлена по изд.: Иванов Г.В. Мемуары и рассказы. — М., 
1992.
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Характеристика писателя (внешность, черты характера, писательский 
и нравственный облик, общественная позиция и т.д.), анализ его 
творчества. В тексте — письма Толстого к автору.

7903. Завадская А.А. А.Н.Толстой в годы нэпа // НРС. 1948. 
21 нояб. (№ 13358). С. 8.

Вторая половина 1920-х гг. Семейная жизнь и быт семьи Толстого 
в Детском Селе (Пушкине) под Ленинградом.

7904. Зайцев Б.К. Братья-писатели // Зайцев Б.К. Мои современ
ники. London, 1988. С. 122—124.

То же Ц РМ. 1947. 5 июля (№ 12); НРС. 1947. 3 авг. (№ 12883)*; 
ТЖ. 1990. № 17. С. 9—10; Зайцев Б.К. Братья-писатели. М., 1991.
С. 27—29; Собр. соч.: В 5 т. М., 1999. Т. 6 (доп.). С. 347—349.

Июль 1922. Беседа с Л.Н.Толстым перед его отъездом в СССР. 
Размышления о его судьбе и судьбе других писателей (С.М.Городец
кого, В.П.Катаева, К.М.Симонова, И.Г.Эренбурга) в СССР.

7905. Крымов В.П. А.Н.Толстой без ретуши // Мосты. 1961. № 7. 
С. 364-380.

1898 — конец 1930-х гг. Встреча в Самаре с предводителем дво
рянства, гр. Н.Л.Толстым, отцом будущего писателя, и старшими бра
тьями Л.Н.Толстого — воспитанниками Пажеского корпуса. Знаком
ство с Л.Н.Толстым в Целлендорфе вблизи Берлина (1922), переписка 
с ним после его отъезда в СССР, встречи в Париже во время его при
ездов во Францию (с середины 1930-х). Рассказы Толстого о жизни в 
Детском Селе (Пушкине), семье, детях, о женитьбе на своей секретар
ше Л.И.Крестинской, о встречах с И.В.Сталиным у М.Горького, с 
английским писателем Г.Д.Уэллсом и других эпизодах из жизни в 
СССР. Характер, художественные вкусы, нравственный облик писате
ля. Толстой о своем творчестве.

7906. Прянишников Б.В. А.Н.Толстой в Барвихе // НЖ. 1986. 
№ 162. С. 169-183.

1935—1941. Со слов жены автора К.Н.Бонафеде. Дружба Бонафеде 
с Л.И.Крестинской — женой Л.Н.Толстого. Посещение семьи Толстых 
в московской квартире и на их даче в Барвихе. Характер писателя, 
образ жизни, работа над романом «Петр Первый». Присутствие Толс
тых на приемах у И.В.Сталина, дружба с Г.Г.Ягодой. Участие семьи 
Толстых в судьбе К.Н.Бонафеде и ее матери В.Д.Бонафеде. В тексте — 
письма В.Д.Бонафеде дочери из концлагеря.

7907. Толстой А.Н. Как я был большевиком // ПН. 1920. 28 апр. 
(№ 2). С. 2.

Апр. 1914. Создание автором пьесы «Кровавая луна». Письмо ре
жиссера Московского Художественного театра Вл.И.Немировича-Дан
ченко по поводу пьесы.

7908. Тэффи Н.А. Алексей Толстой // НРС. 1948. 7 нояб. 
(№ 13344). С. 2.

То же. Мои современники // Слово. М., 1991. № 10. С. 68—71; 
Тэффи Н.А. Смешное в печальном. М., 1992. С. 484—494.
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1906—1935. Знакомство с Л.Н.Толстым на литературном вечере в 
Петербурге. Его первые рассказы, рост популярности. Женитьба Толс
того на Н.В.Крандиевской (1914). Дружба с писателем в эмиграции. 
Литературная жизнь русских эмигрантов в Париже. Эпизоды из жизни 
Толстого. Отношение к нему З.Н.Гиппиус и Д.С.Мережковского. 
Отъезд Толстого в Берлин (1921), последующее возвращение в СССР. 
Встреча с ним на Первом конгрессе писателей в защиту культуры 
(Париж, 21 июня 1935).

Толстой Лев Николаевич (1828—1910), 
прозаик, драматург, публицист

См. также №№ 5503, 5590, 5675, 5684, 5790, 5896, 
6496, 6896, 6897

7909. Авьерино Н.К. Музыкальный вечер / (Сообщ. гр. Н.Г.Стен- 
бок-Фермор) Ц РП. 1958. № 67. С. 20-27.

1890-е гг. Музыкальный вечер в доме любителя музыки В. Блока, 
исполнение Л.Н.Толстым и артистом Малого театра А.П.Ленским 
произведений П.И.Чайковского, Ф.Шуберта и А.К.Глазунова. Запись 
их беседы о театре на фонографе, рассказы Толстого во время ужина.

7910. Азов В.А. Две встречи // Сегодня. 1930. 18 нояб. (№ 319). 
С. 4.

1880-е гг. Работа репортером в московской газете «Новости дня». 
Посещение редакции Л.Н.Толстым. Дружба автора с Л.Н.Андреевым. 
Совместные прогулки в Хамовниках. Встреча с Толстым на прогулке.

7911. Айхенвальд Ю.И. Литературные заметки: Еще в стране вос
поминаний / Б.Каменецкий // Руль. 1925. 28 янв. (№ 1262). С. 2—3.

1898—1899. Встречи с Л.Н.Толстым в редакции журнала «Вопросы 
философии и психологии» и в его доме в Хамовниках в Москве. Ис
кажение цензурой трактата писателя «Что такое искусство?», печатав
шегося на страницах журнала. Философские споры Толстого с 
Н.Я.Гротом. Толстой в домашней обстановке, его внешний облик, от
ношение к собеседнику.

7912. Алданов М.А. В Ясной Поляне // ПН. 1935. 21 нояб. 
(№ 5355). С. 2.

То же // Сегодня. 1935. 21 нояб. (№ 322).
1912. Посещение Ясной Поляны, описание дома, кабинета, биб

лиотеки Л.Н.Толстого.
7913. Альтшуллер И.Н. Воспоминание о Толстом: (Из воспомина

ний врача) Ц НЖ. 1942. № 2. С. 339-359.
Др. публ. Как лечился Л.Толстой // Сегодня. 1931. 18 янв. (№ 18).
Нояб. 1901 — июль 1902. Обследование и лечение Л.Н.Толстого во 

время пребывания его в Гаспре (Крым) зимой 1901/1902 гг. Внешний 
облик писателя, его характер, темперамент, религиозные убеждения. 
Влияние психического фактора на течение его болезни. Письмо Толс
того Николаю II с изложением своих взглядов на необходимость ра
дикальных реформ в государственном управлении. Высказывания пи
сателя о литературе, отношение к посетившим его А.П.Чехову, 
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К.Д.Бальмонту, В. Г. Короленко. Критика им медицины, врачей. 
Врачи-консультанты: Л.Б.Бертенсон, В.А.Щуровский, М.П.Черинов, 
Д.В.Никитин. Посещение автором Толстых в Ясной Поляне. 
С.А.Толстая, старшая дочь Т.Л.Толстая.

7914. Амфитеатров А.В. Лев Толстой на «дне» // Возрождение.
1928. 9 сент. (№ 1195). С. 3-4.

1882. Участие Л.Н.Толстого в московской переписи населения, ра
бота автора счетчиком на его участке. Впечатления Толстого от обита
телей городского «дна». Статьи писателя «О московской переписи» и 
«Так что же нам делать?».

7915. Анненков Ю.П. Лев Толстой на сцене и экране: По лич. вос
поминаниям И Возрождение. 1960. № 107. С. 60—69.

1908, 1919—1947. Случайная встреча с Л.Н.Толстым в окрестнос
тях Ясной Поляны. Постановка автором пьесы писателя «Первый ви
нокур» на сцене Опытного Эрмитажного театра (1919). Зарубежные 
экранизации и постановки произведений Толстого. Встреча с Т.Л.Су
хотиной-Толстой в Риме.

7916. Бальмонт К.Д. Орлиные крылья: (Лев Толстой) // Дни. 1926. 
17 янв. (№ 906). С. 3.

1901. Пребывание с М.Горьким и А.П.Чеховым на отдыхе в 
Крыму. Совместная поездка в гости к Л.Н.Толстому в Гаспру. После
дующее посещение Толстого и беседа на литературные темы.

7917. Барятинский В.В. Встречи с Львом Толстым // Сегодня.
1929. 31 окт. (№ 302). С. 4. — (Сер. «Догоревшие огни»).

Др. публ. Странички воспоминаний // ПН. 1920. 20 нояб. 
(№ 178).

1900—1902. Поездка в Москву к Л.Н.Толстому, знакомство с его 
семьей, описание дома в Хамовниках, беседа с писателем и С.А.Тол
стой. Статья Толстого о жизни железнодорожных рабочих «Современ
ное рабство», попытка опубликования ее в издаваемой автором газете 
«Северный курьер», прием автора начальником Главного управления 
по делам печати кн. Н.В.Шаховским. Дальнейшая судьба рукописи 
статьи. Посещение Толстого автором вместе с актрисой Л.Б.Яворской, 
беседа о литературе и искусстве. Знакомство с кн. П.П.Трубецким.

7918. Булгаков В.Ф. В осиротелой Ясной Поляне: (Заметки из 
дневников, 1912-1919) Ц ГМнаЧС. 1926. № 3(16). С. 107-122; 
№ 4(17). С. 157-174; 1928. № 6(19). С. 53-78.

1912—1914. Работа над «Сводом мыслей Л.Н.Толстого» в имении
В.Г.Черткова Мещерском Серпуховского уезда Московской губ. Посе
щения Ясной Поляны, могилы Толстого. Приезд М.А.Стахович (по 
мужу Рыдзевской), АД.Радынского. Жизнь и работа автора в Ясной 
Поляне. Общение с С.А.Толстой, ее характеристика. Дети Толстого: 
Л.Л.Толстой, А.Л.Толстой, А.Л.Толстая, Т.Л.Сухотина-Толстая. Учи
тель детей писатель В.И.Алексеев. Приезд священника, панихида на 
могиле Толстого. Письмо автора Д.В.Философову.
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7919. Булгаков В.Ф. Замолчанное о Толстом // Ковчег. 1926. № 1.
С. 189-223.

1910. Эпизоды из жизни Толстого в Ясной Поляне, не вошедшие в 
рукопись дневника автора «У Толстого в последний год его жизни». 
Нравственные воззрения писателя: его отношение к человеческому и 
писательскому тщеславию, в частности, нетерпимость к К.Д.Бальмон
ту, В.Я.Брюсову, А.Белому, Г.Ибсену, проповедь полового воздержа
ния. Отношение к друзьям и сподвижникам (крестьянскому писателю 
С. Т.Семенову, доктору Д.П.Маковицкому, В.Г.Черткову). Толстой и 
его сыновья.

7920. Булгаков В.Ф. Трагедия Льва Толстого: Отр. из яснополян. 
дневника от 23 июня по 7 нояб. 1910 г. // НаЧС. 1924. № 4. С. 5—491.

Семейная жизнь Л.Н.Толстого в Ясной Поляне в последний год 
жизни. Отношения с С.А.Толстой, ее болезнь. Спор о рукописях 
Толстого между его близкими. Составление Толстым завещания. 
АЛ.Толстая. Семья В.Г. и А.К.Чертковых. Домашний врач Д.П.Мако- 
вицкий. Посетители Ясной Поляны: А.Б.Гольденвейзер, А.Д.Радын- 
ский, П.И.Бирюков, М.М.Клечковский. Уход Толстого из Ясной По
ляны. Попытка самоубийства С.А.Толстой. Отказ Черткова от прими
рения с женой писателя. Болезнь и смерть Толстого.

7921. Бунин И.А. О Толстом // Сегодня. 1930. 16 нояб. (№ 317). 
С. 2.

То же И Заря. 1930. 30 нояб. (№ 329); ПН // 1928. 9 сент. 
(№ 2727).

1910-е гг. Рассказы о Л.Н.Толстом И.Л.Толстого, П.Д.Боборыки
на, Л.А.Сулержицкого. Отдельные черты личности писателя. Отноше
ние к Толстому яснополянских крестьян, их участие в его похоронах 
(со слов литератора И.И.Попова).

7922. Бунин И.А. О Толстом Ц СЗ. 1927. № 32. С. 5-18.
То же [с сокр.] Записная книжка // Сегодня. 1927. 22, 29 мая 

(№№ 114, 119); Толстой // Собр. соч. Берлин, 1935. Т. 10. С. 241 — 
254; Бунин И.А. Воспоминания. Париж, 1950. С. 65—77; Париж, 1981. 
С. 65—77; Собр. соч.: В 5 т. М., 1956. Т. 5. С. 282—289; Толстой в вос
поминаниях современников. 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. T. 1. 
С. 562-570.

7923. Бунин И.А. [Толстой] // Бунин И.А. Освобождение Толстого. 
Париж, 1937*.

То же И Собр. соч. Париж, 1935. Т. 10. С. 241—254.
То же [с сокр.) И Бунин И.А. Повести; Рассказы; Воспоминания. 

М., 1961. С. 567-577; Собр. соч.: В 9 т. М., 1967. Т. 9. С. 50-72; 
Собр. соч.: В 6 т. М., 1988. Т. 6. С. 43—62; Толстой в воспоминаниях 
современников. М., 1978. Т. 2. С. 229—238.

1 Полный текст дневника напечатан под загл.: Л.Н.Толстой в последний год 
его жизни: Дневник секретаря Л.Н.Толстого. М., 1957; То же. М., 1960; М., 
1989.
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То же [отр.] К воспоминаниям о Толстом // Возрождение. 1926. 
20 июня (№ 383); О Толстом Ц ИР. 1936. № 32(586). С. 1-4; ПН. 
1937. 14, 21, 28 марта (№№ 5833, 5840, 5847); 11 апр. (№ 5861); Тол
стой И Бунин И.А. Окаянные дни; Воспоминания; Статьи. М., 1990. 
С. 210—219; Дом в Хамовниках Ц Слово. М., 1990. № 9. С. 73—75.

[К №№ 7922, 7923] 1890-е гг. — 1902, 1910. Увлечение автора 
творчеством и учением Л.Н.Толстого. Знакомство с толстовцами 
И.М.Клопским, А.А.Волкенштейном и др. в Полтаве. Служба библио
текарем в местной земской управе, торговля книгами издательства 
«Посредник». Поездка к крестьянам-толстовцам в с. Хилково Харь
ковской губ. и в Москву. Посещение писателя в Хамовниках. Внеш
ний облик, манера поведения Толстого, впечатление от С.А.Толстой,
B. Г.Черткова. Последующие встречи с Толстым в издательстве «По
средник», в его доме, на Арбате. Мнение Толстого о своей повести 
«Хозяин и работник». Отзыв А.П.Чехова о Толстом, посещение его 
Чеховым в Гаспре (Крым, 1902). Известие о смерти и похоронах писа
теля.

7924. Васильев О. Образок Льва Толстого: Воспоминание // Воз
рождение. 1929. 17 дек. (№ 1659). С. 3—4.

Нояб. 1914. Поездка в Ясную Поляну, общение в поезде с
C. Л.Толстым. Посещение могилы и усадьбы Л.Н.Толстого. Осмотр ка
бинета и спальни писателя. Разговор с С.А.Толстой, ее рассказ о пос
ледней ночи Толстого в Ясной Поляне. Личность С.А.Толстой.

7925. Виноградов С.А. Встречи с Л.Н.Толстым: (Листки из воспо
минаний) И Сегодня. 1928. 5 апр. (№ 93). С. 4: ил.

То же И НРС. 1928. 9 сент. (№ 5705); Л.Н.Толстой и художники. 
М., 1978. С. 321-323.

1885, 1894, 1910—1911. Осмотр Л.Н.Толстым экспозиций Товари
щества передвижных выставок в Москве. Писатель о картинах 
С.Я.Кишиневского, М.В.Нестерова. Интерес к картине И.Е.Репина 
«Иван Грозный и сын его Иван», к жанровым картинам. Первый при
езд автора в Ясную Поляну (весна 1910). Взаимоотношения в семье 
писателя. Посещения автором Толстого в имении его дочери Т.Л.Су
хотиной-Толстой Кочеты Новосильского уезда Тульской губ.
B. Г.Чертков. Отъезд автора за границу. Известие о смерти Толстого. 
Поездка в Ясную Поляну (весна 1911). С.А.Толстая.

7926. Гессен И.В. Встречи с Львом Толстым: Лев Толстой на 
судеб, деле в Туле: (К исполнению 20 нояб. 25-летия кончины Толсто
го) и Сегодня. 1935. 17 нояб. (№ 318). С. 4.

То же Ц НРС. 1935. 1 дек. (№ 8341).
1900-е гг. Служба в Тульском окружном суде, его председатель 

Н.В.Давыдов. Отношения Давыдова с Л.Н.Толстым, приезды писателя 
из Ясной Поляны в Тулу, посещение им одного из судебных заседа
ний. Знакомство автора с Толстым, присутствие на обеде с ним в 
доме Давыдова. Поведение Толстого, его отзыв о В. Г.Короленко, ре
акция на чтение Давыдовым рассказа А.П.Чехова «Дочь Альбиона».

7927. Гребенщиков Г.Д. У Льва Толстого // Зарница. 1925. № 6.
C. 4-7.
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То же. В Ясной Поляне // ПН. 1921. 20 нояб. (№ 490); Встреча с 
Львом Толстым И НРС. 1940. № 10145*.

19 марта 1909. Приезд автора — начинающего писателя в Ясную 
Поляну. Встреча и беседа с Л.Н.Толстым. Внешний облик Толстого, 
его интерес к творчеству автора, отзыв о пьесе «Сын народа», напутст
вие на дальнейшее творчество.

7928. Три А. Встреча с Александрой Львовной Толстой // Сегодня. 
1935. 4 янв. (№ 4). С. 2.

1930-е гг. Встреча с дочерью Л.Н.Толстого на птицеферме вблизи 
г. Нью-Хейвен (штат Коннектикут, США). Условия ее жизни и рабо
ты на ферме. Рассказы о жизни в Ясной Поляне, о поездках по аме
риканским городам с лекциями об отце. Выступление Толстой в Нью- 
Йорке на митинге протеста против массовых казней в СССР.

7929. Гусев Н.Н. Из воспоминаний // НРС. 1945. 23 дек. 
(№ 12291). С. 8.

1908—1909. Пребывание в Ясной Поляне в качестве секретаря 
Л.Н.Толстого. Работа писателя над языком своих произведений.

7930. Ефимовский Е.А. Контрасты // Возрождение. 1960. № 107. 
С. 70-72.

1900-е гг. Мировоззрение и вероучение Л.Н.Толстого. Знакомство 
с С.А.Толстой.

7931. Жигулев Н.В. Постная Пасха // РМ. 1959. 20 окт. (№ 1436). 
С. 6.

1910. Попытка автора с женой и друзьями перейти на вегетариан
скую диету в пасхальные дни в честь Л.Н.Толстого.

7932. Зензинов В.М. Встречи с Л.Н.Толстым // Новоселье. 1942. 
№ 7. С. 44-49.

1892—1893. Центральные бани в Москве, их отделения: «Народ
ные бани» и «Дворянские». Посещения «Дворянских бань» с отцом и 
братьями, их атмосфера, банщики. Две встречи с Л.Н.Толстым в 
«Дворянских банях». Общие впечатления от внешнего облика писате
ля.

7933. Иннокентий, игумен. Еще о Толстом // ПР. 1957. № 2. С. 4—5.
Окт.—нояб. 1910. Приезд Л.Н.Толстого в Козельскую Введенскую 

Оптину мужскую пустынь Козельского уезда Калужской губ. (28— 
29 окт.). Внешний облик писателя. Его прогулка вокруг монастыря, 
посещения настоятеля архим. Ксенофонта и келий старцев Иосифа 
(И.Е.Литовкина) и Варсонофия (П.И.Плиханкова). Поездка Варсоно- 
фия на ст. Астапово Рязано-Уральской ж.д. по поручению Синода с 
целью добиться примирения Толстого с церковью. Возвращение после 
отказа А.Л.Толстой допустить его к Толстому.

7934. Кизеветгер А.А. Моя встреча с Толстым // Сегодня. 1925. 
6 сент. (№ 199). С. 10.

1890. Участие в Московском обществе грамотности. Посещение 
Л.Н.Толстым одной из лекций автора для народа. Внешний облик пи
сателя, характеристика его личности.
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7935. Клименко Н.К. Совет Толстого: (Из воспоминаний) // Воз
рождение. 1960. № 108. С. 7—13.

1900-е гг. Поездка в Петербург для поступления в Духовную акаде
мию. Знакомство в поезде с доктором — знакомым Л.Н.Толстого. Ос
тановка в московской гостинице. Приход Толстого к доктору в гости
ницу, беседа с автором о его будущем.

7936. Кнорринг Л.С. Мои воспоминания о Л.Н.Толстом // НВр. 
1928. 13 июня (№ 2132). С. 2-3.

1890-е — 1900-е гг. Жизнь автора в имении родителей в с. Царево 
Крапивенского уезда Тульской губ., дружба с семьей С.Н.Толстого, 
брата Л.Н.Толстого, атмосфера в семье, воспитание детей. Посещение 
Л.Н.Толстым и его близкими семей брата и автора. Досуг гостей, бе
седы о толстовском учении, пропаганде Л.Н.Толстым своих идей 
среди окружающих, его встречи со своими последователями. Практи
ческая реализация идей толстовства семьей С.Н.Толстого, ее послед
ствия.

7937. Конисси Д.П. Отрывок из воспоминаний японца Конисси / 
Запись А.Толстой // НРС. 1940. 17 нояб. (№ 10145). С. 3, 7.

1894? Посещение автором и проф. Н.Я.Гротом дома Л.Н.Толстого 
в Москве. Внешний облик писателя и С.А.Толстой, манера общения. 
Беседа с Толстым о Японии и о японском философе Лао-Цзы, планы 
совместной работы над переводом на русский язык его книги о нрав
ственности.

7938. Коровин К.А. Толстовцы Ц НРС. 1978. 10 сент. (№ 24671). 
С. 3.

Конец XIX в. Жизнь автора летом вблизи г. Рузы Московской губ. 
Колония последователей учения Л.Н.Толстого, их внешний вид, бесе
ды с ними, отношение местного населения к ним и толстовству.

7939. Ксюнин А.И. Уход Толстого: К 25-летию со дня смерти Льва 
Толстого. — Берлин: Парабола, 1935. — 34 с.: ил.

Нояб. 1910. Приезд автора в Ясную Поляну в первые дни после 
похорон Л.Н.Толстого. Осмотр дома, кабинета и спальни писателя, 
посещение его могилы. Беседы с С.А.Толстой, Т.Л.Сухотиной-Тол
стой, Т.А.Кузминской, доктором Д.П.Маковицким, их рассказы о 
последних днях Толстого в Ясной Поляне, его уходе и болезни. Встре
ча с А.Л.Толстой в имении В.Г.Черткова Телятинки Крапивенского 
уезда Тульской губ. Яснополянские крестьяне о Толстом. Пребывание 
писателя в Казанской Свято-Амвросиевской Шамординской женской 
пустыни, по рассказам М.Н.Толстой, и Козельской Введенской Опти
ной мужской пустыни (Калужская губ.).

7940. Куприн А.И. В гостях у Толстого: Очерк: (Воспоминания 
А.И.Куприна для «Иллюстрир. России») // ИР. 1928. N2 36(173). 
С. 12-15.

1904. Знакомство с Л.Н.Толстым и С.А.Толстой в Ялте. Пересказ 
устных воспоминаний разных лиц о встречах с Толстым.

7941. Л.Б. Мое свидание со Львом Толстым // Зарница. 1926. 
№ 13. С. 14-16.
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1897. Беседа с Л.Н.Толстым в его московском доме в Хамовниках. 
Внешний облик писателя, его советы и наставления автору.

7942. Ламздорф-Галаган П.К. Встречи с Толстым // Возрождение. 
1939. 13 окт. (№ 4205). С. 6.

1897—1899. Служба камер-пажом, жизнь в доме гр. А.В.Олсуфьева 
на Фонтанке в Петербурге. Остановка в этом же доме Л.Н.Толстого с 
дочерью Т.Л.Толстой во время приезда в Петербург. Их присутствие 
на обеде у Олсуфьевых в числе других приглашенных (Н.И.Сторожен
ко, Е.Л.Олсуфьева, бар. Ф.Е.Мейендорф и др.). Спор по поводу толс
товской теории «непротивления злу насилием», обсуждение брошюры 
М.И.Драгомирова «Война и мир». Поездка автора в Москву (1899), 
посещение дома Толстого в Хамовниках. Принц П.А.Ольденбургский 
и другие гости Толстых. Разговор с С.А.Толстой. Беседа с Толстым о 
театре, его мнение о творчестве А.П.Чехова и М.Горького.

7943. Лопатина Е.М. Еще о Толстом / Запись И.А.Бунина // ПН. 
1931. 9 авг. (№ 3791). С. 2-3.

Др. публ. Воспоминания о Л.Н.Толстом // Бунин И.А. Собр. соч.. 
В 9-ти т. М., 1967. Т. 9. С. 68, 72-86.

1870-е — 1910-е гг. Первая встреча в детстве с Л.Н.Толстым в доме 
гр. А.В.Олсуфьева в Москве. Посещения дома Толстого в Хамовниках 
в Москве. С.А.Толстая. Т.Л.Толстая. Родственники писателя: С.Н.Тол
стой, М.Н.Толстая. Дружба автора с В.С.Толстой. Реакция Толстого 
на отлучение его от церкви. Посещение автором Козельской Введен
ской Оптиной мужской пустыни Козельского уезда Калужской губ. 
после смерти писателя, рассказ монаха о последнем посещении Толс
тым монастыря.

7944. Львов Н.Н. Лев Николаевич Толстой: (По лич. воспомина
ниям) И Возрождение. 1928. 27 сент. (№ 1213). С. 3.

1880-е гг. Детские и юношеские годы в Москве, учение вместе с 
сыном писателя И.Л.Толстым в гимназии Л.И.Поливанова. Жизнь в 
доме на Смоленском бульваре, посещение Л.Н.Толстым родителей ав
тора. Внешность, манера общения писателя. Визиты автора в дом 
Толстых в Хамовниках. Религиозные взгляды, учение Толстого, его 
последователи.

7945. Любимов Д.Н. На вечере у Толстого: Москва полвека 
назад И Возрождение. 1931. 1 янв. (№ 2039). С. 2.

1870-е — 1880-е гг. Старая Москва, ее церкви, православные 
праздники. Московское общество, быт, организация вечеров — «жур
фиксов». Присутствие на одном из вечеров в доме Л.Н.Толстого с 
участием учеников Лицея в память цесаревича Николая (Катковского 
лицея) и гимназии Л.И.Поливанова. Гостеприимство хозяйки дома 
С.А.Толстой, появление Л.Н.Толстого, его внешний облик, отноше
ния с молодежью.

7946. Маклаков В.А. Три первых встречи: Очерк В.А.Маклакова 
для «Иллюстрир. России» И ИР. 1928. № 36(173). С. 6—9.

То же Ц РМ. 1980. № 3316.
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1880—1891. Встречи с Л.Н.Толстым, знакомство с его сыновьями 
Л.Л., И.Л. и С.Л.Толстыми. Воззвание Толстого к обществу о помощи 
голодающим (1891), открытие им столовых для голодающих, работа в 
них автора в Самарской губ. Знакомство с директором Московского 
торгового банка А.Н.Дунаевым.

7947. Мельгунов С.П. У Л.Н.Толстого: (Из тюрем, зап.) // Дни. 
1923. 23 дек. (№ 344). С. 2-3.

Лето 1905, 1910. Посещение Толстого в Ясной Поляне по его при
глашению после опубликования в «Русских ведомостях» статьи автора 
о русских сектантах с. Павловка Сумского уезда Харьковской губ. От
ношение автора к личности писателя, его мировоззрению, образу 
жизни. Похороны Толстого.

7948. Невежин А. Предсмертное пребывание Льва Толстого в Оп
тиной пустыни: (Со слов оптин. монаха) // Возрождение. 1960. 
№ 107. С. 56-59.

То же И Грани. 1960. № 47. С. 144—147.
Окт. 1910. Со слов монаха-очевидца и по воспоминаниям прот. 

Василия (В.В.Шустина). Приезд Л.Н.Толстого в Козельскую Введен
скую Оптину мужскую пустынь Козельского уезда Калужской губ. 
Внешний облик писателя. Отношение монахов к Толстому. Попытка 
старца Варсонофия попасть к больному Толстому на ст. Астапово Ря
зано-Уральской ж.д.

7949. Новик И.Д. Из воспоминаний редактора // РЭ. 1920. № 5. 
С. 6-7.

1889—1901. Опубликование в газете «Курьер» текста беседы автора 
с Л.Н.Толстым о деле А.Дрейфуса, писем Толстого о помощи голода
ющим крестьянам. Посещение писателем редакции газеты, отклоне
ние цензором его статьи о необходимости введения в России нового 
летоисчисления.

7950. Оболенский А.А. Лев Толстой и Антон Чехов: Первое чтение 
«Душечки»: Из семейного арх. А.А.Оболенского / Запись [предполо
жительно] П.И.Бирюкова // РМ. 1954. 14 июля (№ 675). С. 7.

1899. Отношение Л.Н.Толстого к творчеству А.П.Чехова. Чтение в 
доме Толстого рассказа Чехова «Душечка», восхищение писателя.

7951. Орлов К.В. Как я искал Толстого: (Из зап. репортера) // Се
годня. 1920. 20, 21, 23, 25 нояб. (№N9 255, 256, 257, 259). С. 1,2.

30 окт. — 2 нояб. 1910. Известие об уходе Л.Н.Толстого из Ясной 
Поляны. Поездка автора, репортера одной из московских газет, по за
данию редакции по следам Толстого в Козельск Калужской губ., затем 
в Козельскую Введенскую Оптину мужскую пустынь. Разговор в поез
де с настоятелем Белевского мужского монастыря архим. Петром о 
возможности примирения Толстого с церковью. Известие о поездке 
писателя в Казанскую Свято-Амвросиевскую Шамординскую жен
скую пустынь к М.Н.Толстой, о приезде А.Л.Толстой и отъезде Толс
того с ней, о болезни писателя и остановке его на ст. Астапово Ряза
но-Уральской ж.д. Прибытие автора в Астапово и сообщение в редак
цию о местонахождении Толстого.
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7952. Пастернак Л.О. Встречи с Л.Н.Толстым // НРС. 1980. 
27 апр. (№ 25181). С. 8; 4, 11, 18, 25 мая (№№ 25187, 25193, 25199, 
25205). С. 7; 1 июня (№ 25211). С. 7; 8 июня (№ 25217). С. 2; 15, 
22 июня (№№ 25223, 25229). С. 7; 6 июля (№ 25241). С. 7.

Др. публ. Художник Л.О.Пастернак о Л.Н.Толстом // НРС. 1928. 
8 янв. (№ 5460).

1893—1904. Отношение автора к Толстому. Работа над иллюстра
циями к его роману «Война и мир», знакомство с писателем. Внеш
ность, одежда, походка Толстого, его отзыв о работах автора. Дом 
Толстых в Хамовническом переулке в Москве и в имении Ясная По
ляна. Рабочий кабинет писателя в Ясной Поляне. С.А.Толстая, дочери 
Т.Л. и М.Л.Толстые, сын И.Л.Толстой. Гости Толстых. Импровизиро
ванный концерт жены автора, Р.И.Пастернак, для Толстого и его 
семьи. Рассказ писателя о работе над романом «Война и мир». Тол
стой и его окружение в зарисовках и картинах автора, история их со
здания. Работа автора над иллюстрациями к роману «Воскресение» 
(1898). Толстой во время работы над романом, прогулки с ним и его 
рассказы о своей жизни, беседы об изобразительном искусстве. Об
суждение иллюстраций с Толстым. Публикация романа в журнале 
«Нива», издатель журнала А.Ф.Маркс. Отдельные издания «Воскресе
ния», успех романа, его зарубежные издания. Отзыв И.Е.Репина. Тра
гедия семейной жизни Л.Н. и С.А.Толстых. Толстовцы. Иллюстрация 
автора к рассказу «Чем люди живы», письмо-отзыв писателя (1904). 
Художники К.А.Савицкий, Н.Н.Ге, адвокат А.Ф.Кони.

7953. Пильский П.М. Коричневый дом: Воспоминания А.Л.Тол
стой и мои собственные // Сегодня. 1931. 14 февр. (№ 45). С. 3.

1890-е гг. Посещение автором-гимназистом Л.Н.Толстого в Ха
мовниках в Москве в связи с решением группы учащихся издавать ру
кописный журнал. Интерьер дома писателя. Внешний облик, манера 
общения Толстого. Беседа о смысле жизни, профессии, чтении Еван
гелия, литературе, И.С.Тургеневе. Просьба автора к Толстому быть со
трудником ученического журнала. Первая публикация в журнале ста
тьи писателя о трех ступенях нравственности. В тексте — пересказ 
воспоминаний А.Л.Толстой, опубликованных в № 45 журнала «Совре
менные записки».

7954. Полнер Т.И. О Толстом: Клочки воспоминаний // СЗ. 1920. 
№ 1. С. 107-124.

Февр. 1901, 1918. Реакция общества на отлучение Л.Н.Толстого от 
церкви. Посещение вместе с С.И.Шаховским и группой московской 
интеллигенции Толстого в его доме в Хамовниках для выражения 
поддержки. Повторное посещение Толстого вместе с А.А.Мануйло- 
вым, вручение адресов в поддержку Толстого, полученных из провин
ции. Личность писателя, его популярность за границей. Деятельность 
Общества первого полного издания творений Толстого, работа автора 
над рукописями, сличение текстов изданий.

7955. Поль В.И. Встречи с Толстым // Возрождение. 1935. 
20 нояб. (№ 3822). С. 3, 5.

То же И Родник. Рига, 1991. № 5. С. 77—79.
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1898—1910. Знакомство с Л.Н.Толстым в Москве. Встреча с писа
телем на званом вечере у общих знакомых в Оружейном переулке. 
Дальнейшие встречи с Толстым в его рабочем кабинете в доме в Ха
мовниках и у общих знакомых, совместные прогулки по Москве. Тео
рия Толстого о поисках смысла жизни, «внутреннего блага» человека. 
Толстой об И.Е.Репине. Знакомство автора с Н.Н.Ге. Мнение Толсто
го о картине Ге «Распятие», его отношение к искусству. Известие о 
смерти писателя на ст. Астапово Рязано-Уральской ж.д., приезд туда 
автора.

7956. Поплавский Ю.И. «Крейцерова соната» // Л С. 1953. № 4. 
С. 69-70.

Др. публ. И НРС. 1948. 1 февр. (№ 13065).
1892—1893. Интерес читателей к повести Л.Н.Толстого «Крейцеро

ва соната». Толстой на вечерах в музыкальном салоне С.А.Толстой, 
его отношение к музыке. Исполнение Крейцеровой сонаты Л.Бетхове
на в присутствии Толстого скрипачом И.В.Гржимали и пианистом
А.Н.Корещенко в мастерской Л.О.Пастернака. Беседа автора с писате
лем, его отзыв о Крейцеровой сонате как одном из своих любимых 
музыкальных произведений.

7957. Прокудин-Горский С.М. Неделя в Ясной Поляне у Л.Н.Толс
того: Воспоминания // ИР. 1936. № 8(562). С. 1—4: ил.

1907. Приезд в Ясную Поляну для фотографирования писателя. 
Внешность Толстого, особенности его характера и поведения, взаимо
отношения с женой С.А.Толстой. Гостеприимство семьи Толстых. 
Приезд американских репортеров. Фотосъемки писателя автором. 
Просьба Толстой к автору о содействии в создании в Москве музея 
Л.Н.Толстого.

7958. Раевский И.И. Толстой о науке: (Воспоминания) // НЖ. 
1979. № 134. С. 121-148.

Др. публ. Толстой и наука // Грани. 1960. № 47. С. 117—126.
1889, 1891 — 1892. Молодежь в гостях у Л.Н.Толстого в Ясной По

ляне во время рождественских каникул. Любительские спектакли. 
Первое представление комедии Толстого «Исхитрилась» (впоследст
вии «Плоды просвещения»), роль в ней В.М.Лопатина — в будущем 
актера Московского Художественного театра В.М.Михайлова, оценка 
Толстым его актерской работы. Общение с писателем в имении его 
друга — отца автора, И.И.Раевского, Бегичевка Данковского уезда Ря
занской губ. Суждения Толстого о художественном творчестве, отно
шение его к Г. де Мопассану, Н.С.Лескову, В.Г.Короленко. Увлечение 
писателя естественными науками, дружба с профессором Московско
го университета А.В.Цингером. Противоречия во взглядах писателя на 
науку, образование и на собственное творчество. Отношение к своим 
последователям-толстовцам.

7959. Репин И.Е. Из записей Репина: Мария Л.Толстая // РМ. 
1950. 27 апр. (№ 230). С. 5.

Конец XIX — нач. XX в. Внешность дочери писателя, М.Л.Тол- 
стой, исполнение ею русских песен и плясок. Любовь автора к цыган
скому пению.
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7960. Репин И.Е. Как я рисовал Льва Толстого // Сегодня. 1928. 
8 апр. (№ 95). С. 5; 9 сент. (№ 244). С. 4.

То же Ц НРС. 1928. 9 сент. (№ 5705); Сегодня. 1930. 16 нояб. 
(№ 317).

Др. публ. Из моих общений с Л.Н.Толстым в Ясной Поляне // 
Руль. 1929. 15 окт. (№ 2702); // Репин И.Е. Далекое близкое. Л.. 1986 
[и последующие изд. этой книги]. С. 367—369.

Сведения о др. публ. см. в кн. «История дореволюционной России 
в дневниках и воспоминаниях» (ИДРДВ). Т. 5, ч. 1, № 675.

1891, 1907. Поездки в Ясную Поляну, общение и прогулки с 
Л.Н.Толстым. Образ жизни писателя. Работа автора над этюдом по
ртрета босого Толстого и другими посвященными ему рисунками.

7961. Репин И.Е. Мои воспоминания о Толстом // Сегодня. 1925. 
20 сент. (№ 211). С. 3.

1907—1908. Встречи с Л.Н.Толстым. Вопросы религии в его миро
воззрении. Взаимоотношения с бывшими учениками яснополянской 
школы. Помощь писателя нищим, его отношение к собственности. 
Последнее посещение автором Ясной Поляны (зимой 1908).

7962. Репин И.Е. О графе Льве Николаевиче Толстом: Мои лич. 
впечатления и воспоминания // СЗ. 1921. № 3. С. 102—112.

Сведения о др. публ. см. в кн.: «История дореволюционной Рос
сии в дневниках и воспоминаниях» (ИДРДВ). Т. 5, ч. 1, № 676.

Авг. 1887. Жизнь Толстого в Ясной Поляне. Внешний облик писа
теля, описание его дома. Распорядок дня. Работа в поле, отношение к 
физическому труду. Материальная, медицинская, просветительская 
помощь крестьянам, по их рассказам. Досуг, музицирование и чтение 
вслух художественной литературы в семье Толстых. Прогулки автора с 
Толстым в Ясной Поляне и Москве. С.А.Толстая.

7963. Рерих Н.К. Встречи с Львом Толстым и Рабиндранатом Та
гором: (Листы из дневника) // Сегодня. 1937. 17 янв. (№ 17). С. 4.

То же [с сокр.] см. в кн. «История дореволюционной России в 
дневниках и воспоминаниях» (ИДРДВ). Т. 5, ч. 1, № 678.

То же [отр.] //Л.Н.Толстой и художники. М., 1978. С. 264—265.
Др. публ. Встреча с Львом Толстым // НРС. 1940. 17 нояб. 

(№ 10145).
1897, 1910, 1920—1930-е гг. Поездка после окончания Академии 

художеств в Москву к Л.Н.Толстому вместе с В.В.Стасовым, Н.А.Рим- 
ским-Корсаковым, И.Я.Гинцбургом. Дом Толстого в Хамовниках. 
Внешний облик, манера поведения писателя. Беседы о статьях Толс
того «Что такое искусство?» и др., о музыке. Интерес Толстого к кар
тине автора «Гонец». Отношение русского общества к смерти Толсто
го. Встречи с Р.Тагором в Англии и Америке. Его отзыв о картине ав
тора «Сны Востока», суждения об искусстве, о Толстом.

7964. Родичева А.Ф. Кончина Л.Н.Толстого // РМ. 1960. 17 нояб. 
(№ 1605). С. 2-4.

Окт.—нояб. 1910. Пребывание автора у родственницы в Москве. 
Известие об уходе Л.Н.Толстого из Ясной Поляны. Поездка отца ав
тора, Ф.И.Родичева и П.Н.Милюкова на похороны Толстого. Посеще
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ние ими Ясной Поляны. С.А. и А.Л.Толстые. Рассказ двоюродного 
брата автора, А.П.Левицкого, о похоронах Толстого. Недовольство 
части москвичей запретом церкви на похороны Толстого по христиан
скому обряду.

7965. Сабанеев Л.Л. Лев Толстой и музыка // РМ. 1959. 30 июня 
(№ 1388). С. 4—5; Музыкальный салон Толстых // РМ. 1960. 13 сент. 
(№ 1577). С. 7-6.

То же. Музыкальный салон Толстых // НРС. 1960. 18 сент. 
(№ 17359).

Др. публ. Лев Толстой // НРС. 1952. 18 мая (№ 14631).
1890-е — 1900-е гг. Обстановка дома Л.Н.Толстого в Москве и 

Ясной Поляне. Музыкальные вкусы Толстого и С.А.Толстой. Участие 
С.И.Танеева и А.Б.Гольденвейзера в домашних концертах Толстых. 
Выступление С.В.Рахманинова в доме Толстого. Восприятие писате
лем музыки Л.Бетховена, отношение к музыке Рахманинова.

7966. Сабанеев Л.Л. Отрывки воспоминаний о Льве Толстом // 
НРС. 1960. 20 нояб. (№ 17422). С. 8; 21 нояб. (№ 17423). С. 2.

1890-е гг. Знакомство с Л.Н.Толстым в Москве в доме композито
ра С.И.Танеева. Сближение Толстого и С.А.Толстой с родителями ав
тора. Речь писателя, восприятие музыки, отношение к собственной 
славе, бытовые детали его жизни. Семья Толстого.

7967. Сабанеев Л.Л. Толстой в музыкальном мире // СЗ. 1939. 
№ 69. С. 238-252.

1890-е — 1900-е гг. Знакомство с Л.Н.Толстым в Москве у С.И.Та
неева. Музыкальные вечера в Хамовниках в Москве и Ясной Поляне. 
Поведение Толстого на домашних концертах, его музыкальные вкусы. 
Посещение им репетиций оперы Р.Вагнера «Зигфрид», «Мессы Primi 
Toni» Д.П.Палестрины и репетиций других оперных спектаклей, вос
приятие музыки Л.Бетховена. Дружба С.А.Толстой с Танеевым, об
щность музыкальных интересов. Отношение Толстого к Танееву. 
Образ композитора в произведениях писателя.

7968. Сагацкая-Толстая А.М. Ясная Поляна // Возрождение. 1961. 
№114. С. 34-40.

1915—1916. Посещения усадьбы. Описание дома и личных вещей 
Л.Н.Толстого. Общение с бабушкой, С.А.Толстой, и Т.А.Кузминской. 
Быт семьи Толстых.

7969. Садиков К.В. Мальчик и Толстой // РМ. 1963. 2 июля 
(№ 2015). С. 4.

Конец XIX в. Детские воспоминания о жизни в Москве в Хамов
никах. Случайная встреча с Л.Н.Толстым на улице, вручение им 
книжки автору взамен утерянной.

7970. Серебров А. (Тихонов А.Н). Ясная Поляна: Из воспоминаний 
об Л.Н.Толстом Ц НРС. 1940. 20-26 сент. (№ 10087). С. 4; 
(№ 10088). С. 6; (№ 10089). С. 5; (№№ 10090-10093). С. 4.

1904. Поездка к Л.Н.Толстому для вручения адреса от русского 
студенчества и В.Г. Короленко. Санный путь из Тулы в Ясную Поля
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ну, рассказы ямщика о Толстом. Внешность Толстого, манера разго
вора, его домочадцы: жена С.А.Толстая, ее сестра Т.А.Кузминская, 
сын И.Л.Толстой, дочь АЛ.Толстая. Внутреннее убранство дома, лич
ные комнаты писателя и его жены. Беседы с С.А. и Л.Н.Толстыми, 
высказывания писателя о преобразованиях в России, российском пра
вительстве, революции, литературе, М.Горьком.

7971. Симонович С.В. Давние встречи // РМ. 1963. 25 июня 
(№ 2012). С. 4.

1905. Дружба с П.А.Берсом, братом жены Л.Н.Толстого. Домаш
няя обстановка в семье Берсов, их рассказы о Толстом. Случайная 
встреча автора в поезде с Л.Н.Толстым, его внешний облик, поведе
ние.

7972. Смагина В.Д. Встречи с Л.Н.Толстым // Сегодня. 1928. 
29 сент. (№ 264). С. 2.

Окт. 1894—1912. Переезд семьи автора в Москву. Учение братьев 
автора в гимназии Л.И.Поливанова вместе с Михаилом и Андреем 
Толстыми. Друзья Л.Сухотин и Д.Капнист. Посещения автором дома 
Л.Н.Толстого в Хамовниках. Внешность писателя, отношение к моло
дежи, участие в ее играх. Чтение Толстым вслух рассказов А.П.Чехова. 
М.Л., Т.Л., С.А.Толстые. Гости в доме Толстого. Ф.И.Шаляпин. 
Отъезд семьи автора из Москвы. Встреча с С.А.Толстой после смерти 
Л.Н.Толстого. Ее рассказы о муже, жалобы на А.Л.Толстую и
В.Г.Черткова.

7973. Сперанский В.Н. Женитьба и супружеская драма Толстого // 
РМ. 1953. 25 нояб. (№ 609). С. 4-5.

Май 1901. Беседа автора с С.А.Толстой о ее отношениях с 
Л.Н.Толстым.

л

7974. Сперанский В.Н. Малое о величайшем: Воспоминания проф.
B. Н.Сперанского Ц ИР. 1930. № 48(289). С. 12-13.

1899—1910. Мнение Л.Н.Толстого о своей внешности. Отношение 
писателя к собственному творчеству, отзывы о романе «Война и мир» 
и других произведениях. Его рабочий кабинет в московском доме в 
Хамовниках. Помощь автора Толстому в работе над корректурой его 
книг. Иконография писателя.

7975. Сперанский В.Н. Толстой о Тургеневе // ИР. 1938. N9 5(663).
C. 8, 17.

1896. Отзыв Л.Н.Толстого о творчестве и влиянии на него 
И.С.Тургенева, рассказ об отрицательном отношении последнего к 
смертной казни. Беседа Толстого о Тургеневе с Б.Н.Чичериным.

7976. Степанов А.Ф. Последние дни Толстого: (Из воспоминаний 
журналиста) // Звено. 1925. 21 дек. (№ 151). С. 3.

3—9 нояб. 1910. Приезд журналистов на ст. Астапово Рязано- 
Уральской ж.д., дежурство у дома начальника станции И.И.Озолина, 
сообщения в редакции газет о ходе болезни Л.Н.Толстого. Жалобы 
С.А.Толстой журналистам на недопущение к мужу. Послание Синода 
писателю. Получение автором телеграммы из редакции об отклике 
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Николая II на смерть Толстого, передача ее семье. Отправление траур
ного поезда на ст. Козлова Засека Московско-Курской ж.д.

7977. Сухотина-Толстая Т.Л. «Чурка»: Очерк дочери Толстого 
Т.Л.Сухотиной-Толстой для «Иллюстрир. России» // ИР. 1928. 
№ 36(173). С. 1-4: ил.

То же И РМ. 1978. 21 сент. (№ 3222).
1860-е — 1870-е гг. Детские воспоминания о Л.Н.Толстом. Внеш

ний облик отца, его влияние в доме. Взаимоотношения с детьми, 
игры, гимнастика, развлечения. Прозвище автора — «Чурка».

7978. Сухотина-Толстая Т.Л. Жизнь моего отца: [Отр. из дневни
ка] И НРС. 1972. 23 июня (№ 22685). С. 2, 8.

1882— 1891. Посетители Ясной Поляны. Беседы автора с отцом о 
своем будущем, о любви, нравственных поступках. Шутки, игры, раз
говоры с участием Л.Н.Толстого. Переписывание автором рукописей 
отца, помощь ему в подготовке календаря с пословицами. Конные 
прогулки писателя. Домашний концерт С.И.Танеева. Организация се
мьей Толстых столовых для голодающих крестьян. Переписка автора с 
И.Е.Репиным.

7979. Сухотина-Толстая Т.Л. О Пушкине и о моем отце // ИР. 
1937. № 23(629). С. 1-4.

То же // Заря. 1937. 19 июня (N9 161).
Отношение к творчеству А.С.Пушкина в семье Л.Н.Толстого. Рас

сказ отца о его встрече в детстве с Пушкиным в доме бабушки, 
П.Н.Толстой, на Плющихе в Москве. Чтения вслух Толстым и его 
друзьями Н.Н.Страховым и А.А.Фетом произведений Пушкина. Посе
щение автором дочери Пушкина М.А.Гартунг — одного из прототипов 
образа Анны Карениной.

7980. Сухотина-Толстая Т.Л. Первый уход Толстого из семьи // 
Руль. 1928. 9 сент. (№ 2368). С. 7-8.

1884. Причина разлада в семье, отношение старших детей к ссоре 
родителей.

7981. Сухотина-Толстая Т.Л. Юность: Дневник Татьяны Львовны 
Толстой, старшей дочери Л.Н. Толстого / Толстая Т.Л. // НРС. 1973. 
14 янв. (№ 22860). С. 2.

1883— 1887. Быт семьи Л.Н.Толстого в Ясной Поляне и в Москве. 
Беседы писателя с детьми. Помощь атора отцу в работе. Переписка 
Толстого, его посетители (Н.Н.Ге, А.А.Фет, С.П.Спиро, М.А.Стахо- 
вич). Размышления автора о религии, смысле жизни, осуждение 
праздности. Работа писателя над пьесой «Власть тьмы». Участие Толс
того и членов семьи в крестьянском труде.

7982. Тверской Е.Ф. В Ясной Поляне: (Из воспоминаний моего 
детства) // Возрождение. 1951. № 16. С. 87—96.

1907, 1910—1925. Намерение деда автора, И.Д.Сытина, издать пол
ное собрание сочинений Л.Н.Толстого в виде бесплатного приложе
ния к газете «Русское слово». Поездка автора с дедом и братом в 
Ясную Поляну, знакомство с писателем. Его внешний облик, рабочий 
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кабинет, беседа с ним о прочитанном и получение в подарок книги 
«Детство. Отрочество. Юность» с автографом Толстого. Участие ре
портеров «Русского слова» в розыске писателя после его ухода из 
дома. Приобретение Сытиным права на издание полного собрания со
чинений Толстого (1913). Встреча автора с Сытиным и разговор в 
предместье Праги (1925).

7983. Толстая А.В. Лев Николаевич // Возрождение. 1951. № 16. 
С. 80-87.

1894 или 1895—1906. Первая встреча с Л.Н.Толстым на детском 
танцевальном вечере в его хамовническом доме в Москве. Посещение 
им дома родителей автора накануне ее свадьбы с М.Л.Толстым. Жизнь 
с мужем в Ясной Поляне. Толстой в повседневной жизни, его внеш
ность, черты характера, взгляды на воспитание детей. Гости Толстых. 
Дочь писателя М.Л.Толстая (Оболенская).

7984. Толстая А.Л. Воспоминания об обычном дне Льва Николае
вича // ЗРАГ. 1974. Т. 8. С. 7-11.

1900-е гг. Распорядок дня писателя в Ясной Поляне. Литературная 
работа, просмотр писем, диктовка автору новых произведений, про
гулки, отдых. Характер Толстого, манера общения, обаяние.

7985. Толстая АЛ. Гости Ясной Поляны // НРС. 1978. 10 сент. 
(№ 24671). С. 2.

Нач. XX в. Развлечения молодежи в Ясной Поляне. Посещение 
Л.Н.Толстого С.И.Танеевым, Ф.И.Шаляпиным, пианистами К.Н.Игум
новым и ВЛандовской, отношение последней к толстовцам. Участие 
Танеева в праздновании Масленицы.

7986. Толстая А.Л. Дочь. — London (Ont.): Заря, 1979. — 501 с.: 
портр.

То же. - М., 1992; М., 2000.
То же [Ч. 1]. Из прошлого: Кавказ, и Зап. фронт // НРС. 1974. 

31 марта (№ 22278); 7 апр. (№ 22284); 14 апр. (№ 22290). С. 3; 21, 
28 апр. (№№ 22296, 22302); 5 мая (№ 22308).

То же [Ч. 2]. Отрывки воспоминаний // СЗ. 1934. № 56. С. 215— 
237; 1935. № 57. С. 267-284; № 59. С. 227-257; 1936. № 60. С. 287— 
303; № 62. С. 192—210; Мое пребывание в Чека // Сегодня. 1935. 
№№ 57—65*; Проблески во тьме. — Вашингтон, 1965; М., 1991.

То же [Ч. 3]. Волшебная страна Япония // НРС. 1974. 30 июня 
(No 22356); 7, 14, 21, 28 июля (№№ 22362, 22368, 22374, 22380); 4, 11, 
18, 25 авг. (№№ 22386, 22392, 22398, 22404); 1, 8, 15, 22, 29 сент. 
(№№ 23410, 23416, 23422, 23428, 23434); 6, 13, 20, 27 окт. (№№ 23440, 
23446, 23452, 23458); 3, 10, 17, 24 нояб. (№№ 32164, 23470, 23476, 
23482); 1, 8, 15, 22, 29 дек. (№№ 23488, 23494, 23500, 23506, 23512); 
5 янв. (№ 23518).

То же [Ч. 4]. Первые шаги в Америке // НРС. 1975. 26 янв. 
(№ 23536); 9, 16, 23 февр. (№№ 23542, 23554, 23560); 2, 9, 16, 23, 
30 марта (№№ 23566, 23572, 23578, 23584, 23590); 6, 13, 20, 27 апр. 
(№№ 23596, 23602, 23608, 23614); 4, 11, 18, 25 мая (№№ 23620, 23626, 
23632, 23638); 1 июня (№ 23644).

268



То же [отр.] Бриллианты // Сегодня. 1931. 24, 26 мая (№№ 143, 
144); Служащие в Ясной Поляне // НРС. 1960. 20 нояб. (№ 17422); 
Из воспоминаний лектора // НРС. 1973. 21 окт. (№ 23132); Шауфус и 
создание Толстовского фонда // НРС. 1986. 24 авг. (№ 27184); Млад
шая дочь // НМ. 1988. № И. С. 188-214; № 12. С. 206-216; Про
блески во тьме И Слово. М., 1989. № 9. С. 77—79; № 12. С. 73—75; 
1990. № 3. С. 77—80; № 9. С. 82—84; Первые шаги в Америке // Ро
дина. М., 1990. № 4. С. 92—96.

1915—1939. Служба во время Первой мировой войны сестрой ми
лосердия на Кавказском, затем на Западном фронте. Работа уполно
моченной в санитарном отряде Всероссийского земского союза. Лече
ние в минском госпитале после отравления газами. Увольнение из 
армии (дек. 1917), возвращение в Ясную Поляну. Работа в Обществе 
изучения и распространения творений Л.Н.Толстого. Религиозно
нравственные воззрения автора, отношение к революционным преоб
разованиям в стране. Обыски и аресты по подозрению в хранении не
легальной литературы. Тюрьма на Лубянке в Москве, ее сотрудники, 
заключенные, допросы у А.С.Агранова. Арест по делу контрреволюци
онной организации «Тактический центр» (авг. 1920). Суд. Заключение 
в лагере в Новоспасском монастыре в Москве. Письмо В.И.Ленину. 
Освобождение по амнистии и благодаря заступничеству яснополян
ских крестьян. Деятельность автора по сохранению усадьбы-музея 
Л.Н.Толстого в Ясной Поляне в качестве хранителя, а затем директо
ра. Организация при музее толстовской коммуны, производственных 
мастерских, опытно-показательной станции. Обращения по служеб
ным делам к А.С.Енукидзе, М.И.Калинину, А.В.Луначарскому. Хода
тайство перед В.Р.Менжинским об освобождении и облегчении участи 
заключенных. Визит к И.В.Сталину в связи с празднованием столетия 
со дня рождения Толстого. Путешествия автора на Кавказ, в Мур
манск, Кандалакшу, Ярославль, Астрахань, условия жизни местного 
населения. Уход из музея. Поездка по приглашению в Японию (лето 
1929), чтение лекций об отце, общение со сторонниками его учения. 
Уклад жизни, обычаи и традиции, религия и искусство японцев. 
Отказ от возвращения в СССР (февр. 1931). Путь на пароходе до Сан- 
Франциско. Поиски заработка и пристанища в США. Чтение лекций 
«Толстой и русская революция», их восприятие слушателями, дискус
сии с оппонентами. Статьи и выступления автора. Первое организа
ционное собрание Комитета помощи беженцам (Толстовского фонда, 
15 апр. 1939).

7987. Толстая АЛ. Игрушки Ц ПН. 1935. 21 нояб. (№ 5355). С. 3, 5.
Др. публ. Ц НРС. 1974. 24 марта (№ 22272).
1890-е, 1930-е гг. Детские воспоминания о любимых животных, 

отношении к ним отца, Л.Н.Толстого. Условия работы автора на пти
чьей ферме в США (1930-е).

7988. Толстая А.Л. Из воспоминаний // СЗ. 1931. № 45. С. 5—54; 
№ 46. С. 138-159; № 47. С. 182-223; 1932. № 48. С. 217-246; № 49. 
С. 213-240; № 50. С. 235-270; 1933. № 51. С. 188-227; № 52. 
С. 194-237.

То же [отр.] Как работал граф Л.Н.Толстой // Заря. 1929. 16 дек. 
(№ 339); ЗаС. 1930. 2 февр. (№ 31); Отлучение моего отца от цер
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кви И Сегодня. 1930. 14 мая. (№ 132); НРС. 1931. 3 июня (№ 6702); 
О моем отце и матери // Сегодня. 1932. 17 янв. (№ 17); Смерть Льва 
Толстого И Сегодня. 1933. №№ 154—155; Уход Льва Толстого // 
НРС. 1933. 15, 29, 30 июня (№№ 7442, 7459, 7460); Отец всегда все 
понимал // Возрождение. 1960. № 107. С. 7—11; НРС. 1977. 17 апр. 
(№ 24233); Гости Ясной Поляны // НРС. 1978. 10 сент. (№ 24671); 
Младшая дочь Ц НМ. 1988. № 11. С. 188-214; № 12. С. 206-212; 
Лев Николаевич и Софья Андреевна // ВиМ. 1988. № 100. С. 253— 
263; № 101. С. 246-275.

Конец 1890-х гг. — нояб. 1910. Рассказ няни о рождении автора. 
Детство. Описание хамовнического дома в Москве. Семья: мать, 
С.А.Толстая, сестры и братья. Тетя Т.А.Кузминская. Домашние учите
ля и гувернеры. Жизнь семьи в Ясной Поляне. Взаимоотношения ро
дителей, причины их разъединения. Духовная близость автора с 
отцом. Черты его характера, образ жизни, религиозно-философские и 
политические взгляды. Письмо писателя Николаю II о необходимости 
свободы для народа. Позиция Толстого в крестьянском вопросе. Учас
тие в организации помощи голодающим (1898—1899). Основные по
ложения учения Толстого, его последователи: В.Г.Чертков, П.И.Бирю
ков, И.И.Горбунов-Посадов, И.М.Трегубов, М.А.Шмидт. Репрессии 
правительства против толстовцев, их аресты и ссылки. Работа писате
ля над художественными произведениями и публицистическими ста
тьями, переписывание автором его рукописей. Отзывы Толстого о 
М.Горьком, А.П.Чехове, Л.Н.Андрееве и др. Посетители Ясной Поля
ны, друзья и близкие: А.Б.Гольденвейзер, доктор Д.П.Маковицкий, 
С.И.Танеев и др. Содействие отца массовым переселениям духоборов 
на Кипр, а затем в Канаду. Постановление Синода об отлучении 
Толстого от церкви, его «Ответ Св. Синоду» (1901). Уход за отцом во 
время его болезни в Крыму (1901 — 1902), в Ясной Поляне. Завещание 
Толстого, разлад автора с родными. Последний месяц жизни отца в 
Ясной Поляне, уход его из дома. Приезд автора по вызову отца в Ша- 
мордино и сопровождение его в поезде до ст. Астапово Рязано-Ураль
ской ж.д. Последние часы пребывания в доме начальника станции, 
приезд матери и старших детей, смерть отца. Встреча траурного поез
да на ст. Козлова Засека Московско-Курской ж.д.

7989. Толстая А.Л. Из воспоминаний: Кто и как помогал 
Л.Н.Толстому в работе // ПН. 1931. 17 мая (№ 3707); Чертков // ПН. 
1931. 30 мая (№ 3720); Посетители // ПН. 1931. 6, 10, 16, 20, 29 июня 
(№№ 3727, 3731, 3737, 3741, 3750); Поездка в Крекшино // ПН. 1931. 
3 июля (№ 3754); Соседи // ПН. 1931. 11, 14, 20 июля (№№ 3762, 
3765, 3771); «Не могу молчать»; Юбилей // ПН. 1931. 24 июля 
(№ 3775); Конгресс мира // ПН. 1931. 5 авг. (№ 3787). С. 2, 3 |во всех 
указ. №№].

Конец 1890-х гг. — 1909. Характер работы и распорядок дня 
Л.Н.Толстого в Ясной Поляне. Помощь автора в разборе корреспон
денции, переписке рукописей и дневника. Переписчик рукописей 
Толстого А.П.Иванов. Секретари писателя: Н.Н.Гусев, В.Ф.Булгаков. 
В.Г.Чертков, образ жизни его семьи в соседнем имении Телятинки 
Крапивенского уезда Тульской губ., влияние на Толстого, отношение 
к нему С.А.Толстой, высылка его из Тульской губ. (1909). Дружба 



семьи Толстого с М.А.Стаховичем и его сестрой С.А.Стахович, 
М.А.Олсуфьевым и А.М.Олсуфьевой, двоюродной сестрой автора 
Е.С.Денисенко и ее мужем И.В.Денисенко, художником Н.В.Орло
вым. Приезды И.Е.Репина в Ясную Поляну, его работа над портрета
ми Толстого. Посетители Толстого: С.И.Танеев, М.Г.Эрденко, В.В.Ста- 
сов, П.П.Трубецкой, И.И.Мечников, ЧЛомброзо, У.Д.Брайан, П.В.Ве
ригин, крестьяне-сектанты. Сестра Толстого монахиня М.Н.Толстая. 
Соседи — последователи Толстого: М.В.Булыгин, С.Д.Николаев, 
И.И.Горбунов, М.А.Шмидт. Работа П.И.Бирюкова над биографией 
писателя. Ученики писателя — крестьяне В.С.Степанов, Т.К.Фоканов, 
П.Осипов, А.Н.Агеев. Занятия Толстого с яснополянскими детьми. 
Конфликт С.А.Толстой с крестьянами (1906—1908). Поездка Толстого 
в имение Крекшино Звенигородского уезда Московской губ., проводы 
его на Курском вокзале в Москве. Статья Толстого «Не могу молчать» 
против смертной казни. Празднование 80-летнего юбилея писателя в 
Ясной Поляне. Получение приглашения на Всемирный конгресс мира 
в Стокгольме (июнь 1909), отказ Толстого от поездки.

7990. Толстая А.Л. Служащие в Ясной Поляне // НРС. 1960. 
20 нояб. (№ 17422). С. 3.

То же Ц НРС. 1969. 31 авг. (N? 21628).
1890-е — 1910-е гг. Служащие семьи Л.Н.Толстого в Ясной Поляне: 

повар и флейтист Н.И.Румянцев, его сын повар С.Н.Румянцев, пере
писчик рукописей, поручик в отставке А.П.Иванов, кучер А.П.Елисе
ев и др. Внешний облик слуг, их характерные особенности, дальней
шая судьба. Смотритель дома-музея в Ясной Поляне И.В.Сидорков.

7991. Толстая А.Л. Цыганская музыка в семье Толстых // НРС. 
1972. 24 сент (№ 22748). С. 5.

1900-е гг. Увлечение молодежи в семье Л.Н.Толстого цыганскими 
романсами, отношение к ним Толстого и толстовцев. Брат писателя 
С.Н.Толстой и его жена — цыганка М.М.Толстая. Музыкальная ода
ренность брата автора С.Л.Толстого, отношение к нему профессора 
музыки А.Б.Гольденвейзера. Певицы В.В.Панина и А.Т.Полякова.

7992. Толстая М.А. Ясная Поляна // НРС. 1941. 21 дек. (№ 10533). 
С. 8; 1942. 16 янв. (№ 10561); (№ 10588). С. 8.

1900-е гг. Поездки к деду и бабушке, Л.Н.Толстому и С.А.Толстой, 
их внешний облик. Смерть Л.Н.Толстого (1910). Прогулки по окрест
ностям и за грибами с бабушкой, ее любовь к природе, рисунки. Се
стра бабушки Т.А.Кузминская. Вечерние собрания семьи, рассказы, 
игры, импровизированные концерты. Игры и развлечения детей.

7993. Толстая-Попова А.И. Дедушка Лев Николаевич: (Воспомина
ния внучки) Ц СЗ. 1928. № 37. С. 242-274.

Др. публ. И КН. 1928. № 9. С. 150—179; В родовом имении Толс
тых И НМ. 1935. № 11. С. 188—203; Л.Толстой в имении сына // 
НРС. 1940. № 10145.

1890-е гг. — нояб. 1910. Атмосфера дома Л.Н.Толстого в Хамовни
ках в Москве. Внешность деда, его рабочий кабинет. Посещение с 
ним Зоологического сада, его любовь к животным, знание их жизни и 
привычек. Распорядок дня писателя в Ясной Поляне, занятия. Бабуш
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ка С.А.Толстая. Взгляды Л.Н.Толстого на положение фабричного ра
бочего, споры по этому вопросу с профессором политической эконо
мии В.Э. Деном. Посещение Л.Н.Толстым имения сына И.Л.Толстого 
Гриневка Чернского уезда Тульской губ., помощь писателя голодаю
щим крестьянам. Уход автора за Толстым во время его болезни (1902, 
1908). Доктор Д.П.Маковицкий. Встреча поезда с телом Толстого на 
ст. Козлова Засека Московско-Курской ж.д., его похороны.

7994. Толстой Л Л. В Ясной Поляне: Правда об отце и его жизни. — 
Прага: Пламя, 1923. — 103 с.

То же [отр.] Ночь в Ясной Поляне // ПН. 1921. 11 февр. (№ 249); 
В Ясной Поляне: (Разговор о бессмертии души) // ПН. 1921. 3 марта 
(№ 266); В Ясной Поляне: Тургенев и Лев Толстой на тяге // ПН. 
1921. 11 марта (№ 273); В Ясной Поляне: «Дьявол» и «Крейцерова со
ната» — как они писались; Посещение Андреева-Бурлака // ПН. 1921. 
7 мая (№ 322); Первые толстовцы // ПН. 1922. 15 янв. (№ 537); 
В Ясной Поляне: (Его жена и моя мать) // ПН. 1922. 29 янв. (№ 549); 
В Ясной Поляне: (Наша ближайшая родня) // ПН. 1922. 20 апр. 
(№ 617); В Ясной Поляне: (Мои отношения с отцом) // ПН. 1922.
I июля (№ 676); Граф Николай Николаевич Толстой // ПН. 1925.
II июля (№ 1599).

Др. публ. Правда о моем отце. — Л., 1924. — 112 с.
1870-е гг. — 1910. Родители, их образ жизни, взаимоотношения. 

Ближайшие родственники: С.Н. и Н.Н.Толстые, М.Н.Толстая, 
Т.А.Кузминская. Детские годы в Ясной Поляне и в Хамовниках в 
Москве. Друзья, гости, посетители: писатели В.М.Гаршин, С.Т.Семе- 
нов, А.Ф.Кони, художники Н.Н.Ге, И.Е.Репин, И.Н.Крамской, актер 
В.Н.Андреев-Бурлак и др. Посещение Ясной Поляны И.С.Тургене- 
вым. Отношения автора с отцом. Занятия Л.Н.Толстого сельским хо
зяйством. Его философия, взгляды на семью, общество, власть, науку 
и искусство, отношение к религии и церкви. Работа над произведе
ниями: «Власть тьмы», «Плоды просвещения», «Живой труп», «Крей
церова соната». Последователи его учения — толстовцы: И.Б.Файнер- 
ман, В.Г.Чертков, М.А.Шмидт. Причины ссор между отцом и мате
рью — С.А.Толстой. Завещание отца.

7995. Толстой М.Л. Мои родители // НЖ. 1968. № 93. С. 80—108; 
1969. № 94. С. 55-88; № 95. С. 120-145.

То же [с сокр.] И Яснополянский сборник. Тула, 1976. С. 137— 
154.

То же [отр.] И Отчизна. М., 1971. № 4. С. 16—18.
1880-е гг. — 1910. Краткая родословная Толстых и Волконских — 

предков Л.Н.Толстого. Родители Толстого. Духовный облик брата пи
сателя, С.Н.Толстого. Сестра М.Н.Толстая, ее религиозные убежде
ния. Эпизоды детства автора, игры и занятия отца с детьми. Характер 
Толстого, любовь к физическому труду, литературные вкусы и при
страстия, любимые музыкальные произведения и композиторы. 
Ф.И.Шаляпин в Ясной Поляне. Толстой и крестьяне. Яснополянская 
школа для крестьянских детей. Организация Толстым помощи голода
ющим (1892). История женитьбы родителей, их семейная жизнь и вза
имоотношения. Причины разлада писателя с С.А.Толстой, роль в этом 
В.Г.Черткова. Уход из Ясной Поляны и смерть Толстого.
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7996. Толстой С.Л. Из воспоминаний о Л.Н.Толстом // Руль. 1928. 
28 окт. (№ 2410). С. 7-8.

1870-е гг. Изучение Л.Н.Толстым своей родословной, рассказы о 
предках и родственниках. Интерес к образу жизни окружавших его 
людей. Отношение к материальному благополучию семьи, предсказа
ние в письме к Т.А.Кузминской о его грядущем разрушении. Приба
утки, поговорки, анекдоты отца.

7997. Толстой С.Л. Последние дни моей матери: (Отр. из дневни
ка) // Сегодня. 1928. 9 сент. (№ 244). С. 5: ил.

21 окт. — 6 нояб. 1919. Письмо А.Л.Толстой о болезни С.А.Тол- 
стой. Приезд автора в Ясную Поляну. Течение болезни матери, ее 
смерть и похороны. Т.Л.Сухотина-Толстая. Т.А.Кузминская. Д.В.Ни
китин.

7998. Тотомианц В.Ф. Мои поездки к Л.Н.Толстому // Сегодня. 
1928. 24 окт. (№ 289). С. 3.

То же И РМ. 1957. 3 янв. (№ 999).
Др. публ. Л.Н.Толстой был против марксизма // НРС. 1941. 

7 марта (№ 10254).
Конец XIX в. — 1900, 1909. Две поездки автора в Ясную Поляну 

по поручению редакторов журнала «Научное обозрение» и газеты «Се
верный курьер». Отношение Л.Н.Толстого к автору. Обстановка в 
Ясной Поляне. Беседы с Толстым о марксизме, анархизме, коопера
тивном движении. Запрещение цензурным комитетом статьи Толстого 
по рабочему вопросу для «Северного курьера» и закрытие газеты 
(1900). Ее издатель В.В.Барятинский. Публикация письма Толстого о 
кооперации (1909), написанного по просьбе автора, и его влияние на 
кооперативное движение в России и Европе.

7999. Троцкий И.М. Август Стриндберг: (Скандинав, воспомина
ния) И Дни. 1923. 5 авг. (№ 232). С. 9, 11.

То же. Встреча с Стриндбергом // Сегодня. 1929. 30 июня. 
(№ 179).

1911. Визит к шведскому писателю Ю.А.Стриндбергу в Стокгольме 
с целью получения от него статьи о Л.Н.Толстом. Мировоззрение 
Стриндберга, его эрудиция, высказывания о М.Горьком и Толстом.

8000. Троцкий И.М. Зудерман и Толстой: (Из воспоминаний жур
налиста) И Сегодня. 1928. 2 дек. (№ 328). С. 4.

То же Ц НРС. 1928. 30 дек. (№ 5817).
1910-е гг. Подготовка редакцией газеты «Русское слово» специаль

ного номера о Л.Н.Толстом. Переговоры автора по поручению редак
тора Ф.И.Благова с некоторыми немецкими и скандинавскими писа
телями о написании статей для газеты. Г.Брандес. Г.Гауптман. Отно
шение К.Гамсуна к Толстому. Посещение имения писателя Г.Зудер- 
мана в Германии и интервью с ним.

8001. Тхоржевский И.И. Под Пасху у Толстого // Возрождение. 
1933. 15 апр. (No 2874). С. 3.

1900-е гг. Посещение Л.Н.Толстого по просьбе отца с целью полу
чения текста повести «Хаджи-Мурат» для еженедельного иллюстриро
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ванного журнала «Аргонавты». Знакомство и разговор с писателем, 
его отказ.

8002. Фовицкий А.Л. У Л.Н.Толстого: (Отр. из воспоминаний) // 
Зарница. 1925. № 6. С. 8—9.

Др. публ. [Воспоминания о Л.Н.Толстом] // ВЛ. 1984. № 2. 
С. 182-187.

Конец XIX в. Посещение автором — студентом Московского уни
верситета вместе с отцом, Л.Е.Оболенским, редактором-издателем 
журналов «Мысль» и «Русское богатство», хамовнического дома 
Л.Н.Толстого в Москве. Внешность писателя, обстановка его комнат. 
Беседы с ним о немецких философах Ф.Ницше и Г.В.Лейбнице, изло
жение Толстым собственного учения.

8003. Хирьяков А.М. Толстой в жизни // Руль. 1928. 9 сент. 
(№ 2368). С. 6-7.

Нач. 1900-х гг. — 1906. Черты личности Л.Н.Толстого, по расска
зам его сестры М.Н.Толстой. Его занятия сельским хозяйством в 
Ясной Поляне, организация банка для выдачи ссуд крестьянам. Пере
писка с Толстым в период редактирования автором газеты «Голос» в 
Петербурге.

8004. Цуриков Н.А. Встречи с Толстым // Мосты. 1959. № 2. 
С. 435-460.

Др. публ. И Возрождение. 1926. 19—21, 23 апр. (№№ 321—323, 
325); 24, 27 мая (№№ 356, 359); Спор Ц Октябрь. М., 1978. № 8. 
С. 218-220.

1894—1895, 1898, 1909. Приезды Л.Н.Толстого в имение Цурико- 
вых Ефремовского уезда Тульской губ., встречи с ним в имениях его 
сыновей: С.Л.Толстого — Никольско-Вяземское и ИЛ.Толстого — 
Гриневка той же губ. Воспоминания деда автора, Н.С.Кашкина, о 
знакомстве с Толстым (1853) и службе на Кавказе. Поездка Толстого 
по Ефремовскому уезду с отцом автора, А.А.Цуриковым для оказания 
помощи голодающим крестьянам (1898). Пребывание автора-студента 
в Ясной Поляне в качестве учителя внука Толстого — С.С.Толстого. 
Черты личности писателя, его мировоззрение и педагогические взгля
ды. Атмосфера яснополянского дома, влияние толстовцев на писате
ля. В.Г.Чертков. Д.П.Маковицкий. Посещение Толстого И.И.Мечни
ковым. Высказывания автора о вегетарианстве и ответ Толстого.

8005. Чавчавадзе Л.В. Живая Наташа Ростова // РМ. 1965. 19 окт. 
(№ 2375). С. 4.

1916—1917, 1924. Пребывание автора в санатории под Выборгом. 
Приезд Т.А.Кузминской, ее внешний облик, манера поведения, отно
шение к молодежи в санатории. Рассказы о своей жизни, Л.Н.Толс
том, Ясной Поляне. Известие о смерти ее мужа, сенатора А.М.Куз- 
минского, отъезд Кузминской в Петроград. Встречи автора с Кузмин- 
ской в Петрограде перед ее отъездом в Ясную Поляну. Известие о 
смерти Кузминской. В тексте — письма Кузминской автору.

8006. Шмелев И.С. Как я ходил к Толстому // Возрождение. 1936. 
7 янв. (№ 3870). С. 2.
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То же И Сегодня. 1936. 5 янв. (№ 5).
1880-е гг. Знакомство автора с произведениями Л.Н.Толстого. Со

чинение собственного романа. Попытки увидеться с писателем, посе
щение дома писателя в Хамовниках в Москве, встреча с его обитате
лями.

8007. Шубаков Н. У Л.Н.Толстого в 1908 г.: (Воспоминания) // 
Руль. 1928. 9 сент. (№ 2368). С. 2-3.

27 дек. 1908. Приезд автора в составе делегации петербургских сту
дентов к Толстому, вручение приветственного адреса по случаю его 
80-летия. Внешность писателя, интерес к жизни студенчества, раз
мышления о науке и университетском образовании. Отношение Толс
того к идеям социализма и анархизма. Посещение по просьбе писате
ля В.Г.Черткова в имении Телятинки Крапивенского уезда Тульской 
губ.

8008. Эверлинг С.Н. Из бесед с Л.Н.Толстым (апрель 1901 г.) // 
Сполохи. 1923. № 15/16. С. 3—4.

То же Ц РГ. 1923. 21 апр. (№ 802).
Встреча с Л.Н.Толстым в Хамовниках в Москве. Высказывания 

писателя о смысле жизни и смерти, отношение к различным эконо
мическим учениям, трактовка своего собственного учения.

8009. Яблоновский А.А. Похороны Толстого // Сегодня. 1928. 
9 сент. (№ 244). С. 8: ил.

Др. публ. И Заря. 1928. 24 сент. (№ 258); Сегодня. 1930. 16 нояб. 
(№ 317); Как хоронили Толстого // Заря. 1930. 28 нояб. (№ 327).

1902, нояб. 1910. Случайная встреча с Л.Н.Толстым в Ялте. Работа 
автора сотрудником газеты «Киевская мысль». Известие о болезни и 
смерти Толстого. Поездка в Ясную Поляну на похороны писателя.

8010. Яблоновский С.В. Почти воспоминания к толстовскому юби
лею И РМ. 1950. 24 нояб. (№ 296). С. 4-5.

1900-е гг. Письма секретаря Л.Н.Толстого Н.Н.Гусева и А.К.Черт- 
ковой по поводу отношения Л.Н.Толстого к статьям автора. Встреча 
Толстого почитателями на Курском вокзале в Москве во время приез
да его из Крыма. Участие автора в любительском спектакле «Плоды 
просвещения», присутствие на нем С.А.Толстой, С.Л. и И.Л.Толстых.

Трифонов Юрий Валентинович (1925—1981),
прозаик

8011. Гершкович А.А. Постскриптум Юрия Трифонова // РМ. 1983. 
14 июля (№ 3473). С. 9.

То же И Трифонов Ю.В. Избр. М., 1994. С. 181 — 184.
1950-е гг. — 1981. Знакомство с Ю.В.Трифоновым во время уче

ния автора в Литературном институте, дружба с писателем. Последняя 
встреча (март 1981), похороны Трифонова.

8012. Дружников Ю.И. Судьба Трифонова: Два пути за границу // 
ВиМ. 1990. № 108. С. 247-278.

1969—1980-е гг. Знакомство с Ю.В.Трифоновым на праздновании 
50-летия газеты «Московский комсомолец» (1969), общение с ним в 
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дальнейшем. Характерные черты личности Трифонова, окружающая 
литературная среда, писательская судьба, зарубежные поездки, анализ 
его творчества. Гонения на автора как писателя, запрет на публика
цию его произведений, исключение из Союза писателей СССР (1977). 
Смерть и похороны Трифонова (1981). Встреча автора в эмиграции с 
американским проф. Д.Галантом (1988), его рассказ о посещении 
Трифоновым Калифорнийского университета в Дейвисе (22 нояб. 
1977), выступление с лекцией перед студентами и профессорами.

8013. Леснидов П.Л. Другая жизнь // НРС. 1981. 10 апр. 
(No 25479). С. 4.

1954—1980. Дружба автора с Ю.В.Трифоновым, внешность, харак
тер, творчество писателя, беседа с ним, в частности, о творчестве и 
приспособленчестве, Е.А.Долматовском, А.И.Солженицыне.

Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883), 
прозаик, поэт, драматург, литературный критик, публицист

См. также №N2 6044, 6761, 6972
8014. Встречи с Тургеневым: Из воспоминаний актера [труппы 

П.М.Медведева] // ИР. 1935. N2 34 (536). С. 1—2, 4. — Подпись: Ста
рый актер.

То же Ц НРС. 1942. (№ 10789)*.
1867—1883. Посещение И.С.Тургенева в Буживале. Высказывания 

писателя о Франции и французских зрителях, русской колонии в Па
риже, своей тоске по России. Оценка им спектакля труппы П.М.Мед
ведева «Русская свадьба» по пьесе П.П.Сухонина. Приезд писателя в 
Москву на открытие памятника А.С.Пушкину (1881), его отношение к 
русской молодежи. Известие о смерти Тургенева. Протокол о его бо
лезни и смерти, прочитанный врачом С.П.Боткиным в Обществе вра
чей (1883).

8015. Бретцель А. Мои воспоминания о Достоевском и Тургене
ве И Возрождение. 1930. 6 февр. (N2 1710). С. 3.

То же. Мои воспоминания о Тургеневе и Достоевском // НРС. 
1930. 9 марта (№ 6251).

1880. Организация литературно-музыкального вечера курсисток 
Высших женских (Бестужевских) курсов в зале Благородного собра
ния в Петербурге. Приглашение И.С.Тургенева и Ф.М.Достоевского 
на вечер. Выступление их с чтением своих произведений.

8016. Герцен Н.А. Воспоминания Нат. Ал. Герцен о Тургеневе / 
Пер. с фр.; Сообщ. А.Ф.Родичевой // РМ. 1958. 30 окт. (N2 1284). 
С. 6.

1852—1878. Посещения И.С.Тургеневым семьи А.И.Герцена. Даль
нейшие встречи автора с ним. Внешность писателя, его манера оде
ваться и говорить, отношение к своему здоровью.

8017. Е. Тургенев и молодежь 70-х годов: (Из лич. воспомина
ний) И ПН. 1933. 21 сент. (№ 4565). С. 3.

1879. Собрание студенческого кружка на квартире у автора в связи 
с приездом И.С.Тургенева из-за границы, выработка текста обраще
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ния к писателю с указанием на незнание им русской жизни и настро
ения учащейся молодежи. Чтение обращения во время встречи с Тур
геневым.

8018. Камышников Л.М. А. Кони о Тургеневе: Из воспоминаний // 
НРС. 1958. 21 сент. (№ 16621). С. 3.

1908—1909, 1917. Получение Петербургским художественным са
лоном бюста И.С.Тургенева работы скульптора Г.Я.Аронсона из Па
рижа, отправка его на выставку Академии наук в память Тургенева, 
экспонаты выставки. Торжественное заседание, посвященное памяти 
писателя (1909), речь на нем А.Ф.Кони о влиянии Тургенева на крес
тьянскую реформу. Жизнь Кони во время революции 1917 г., его вы
ступления с лекциями для красноармейцев и рабочих.

8019. Минский Н.М. Три часа у Тургенева // ПН. 1921. 2 янв. 
(№215). С. 2.

1881. Встречи с И.С.Тургеневым в Буживале (Франция) и Петер
бурге. Характеристика писателя. Тургенев как рассказчик, его внеш
ность, лексика, рассказы о Ф.М.Достоевском, Л.Н.Толстом и фран
цузских писателях.

8020. Мшанецкая А.Н. Несостоявшаяся встреча // РМ. 1972. 14 
сент. (№ 2912). С. 9.

1883. Со слов деда автора — журналиста, участника народническо
го движения Е.П.Семенова. Попытки встречи Семенова с И.С.Турге
невым в Париже. Отношение русской эмигрантской молодежи к 
П.Виардо. Э.Золя о Тургеневе.

8021. Немирович-Данченко Вас.И. Мои встречи с Тургеневым: 
(Из воспоминаний) // Сегодня. 1931. 14 авг. (№ 223). С. 2—3.

1870-е — 1890-е гг. Посещение автора И.С.Тургеневым, его отно
шение к молодым писателям. Д.В.Григорович как знаток и ценитель 
живописи, его отношение к творчеству художника В.И.Якоби. Взгля
ды Якоби на искусство.

Тэффи (псевд., урожд. Лохвицкая, в замужестве Бучинская) 
Надежда Александровна (1872—1952), 

прозаик, поэт, драматург, литературный критик, журналист; 
с 1919 г. в эмиграции

8022. Алексинский Г.А. Ее доброй и светлой памяти: (Воспомина
ния о Н.А.Тэффи) Ц Грани. 1952. № 16. С. 131-138.

1905—1952. Первые встречи с писательницей в редакции газеты 
«Новая жизнь» в Петербурге (1905) и во II Государственной думе 
(1907). Отъезд Тэффи в эмиграцию, встреча с ней в Константинополе, 
начало многолетней дружбы. Личность Тэффи, ее внешность, особен
ности характера, способность предвидения событий. Жизнь в эмигра
ции, одиночество, болезни, тоска по родине, попытки воссоздания 
вокруг себя атмосферы петербургской жизни, организация своего ли
тературно-артистического салона «Птичий двор». Поэтическое творче
ство Тэффи, отношение ее к лирической поэзии. Оценка ею личности 
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И.В.Сталина и ген. А.А.Власова. Отказ от возвращения в СССР. 
Смерть и похороны на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

8023. Васютинская В.Д. Н.А.Тэффи: Из лич. воспоминаний // Воз
рождение. 1962. № 131. С. 87—95.

1930-е гг. — 1952. Знакомство с Тэффи. Дружба, совместная жизнь 
в доме автора в Париже. Литературная деятельность Тэффи, ее харак
тер, жизненные принципы, отношение к музыке, религии. Беседы с 
ней о творчестве Ф.М.Достоевского, современных прозаиков и поэ
тов. Болезнь Тэффи, посещение ее перед смертью.

8024. Верещагина М.Н. Как жила Тэффи // НРС. 1952. 16 нояб. 
(№ 14813). С. 3.

Конец 1940-х — нач. 1950-х гг. Обстановка квартиры Н.А.Тэффи, 
детали быта, ее внешность в последние годы жизни. Прогулки с 
Тэффи по Парижу.

8025. Кашина-Евреинова А.А. Н.А.Тэффи: Запоздалый венок на 
могилу Ц РМ. 1955. 5 нояб. (№ 81). С. 4-5.

1922—1952. Встречи автора и ее мужа, драматурга и режиссера 
Н.Н.Евреинова, с Тэффи в Париже, совместные прогулки и развлече
ния. Бал в доме автора (1926). Постановка Евреиновым пьесы Тэффи, 
обед у нее с И.А.Буниным и М.А.Алдановым.

8026. Кашина-Евреинова А.А. Тэффинька: (К 100-летию со дня 
рождения) // РМ. 1975. 13 нояб. (№ 3077). С. 8—9.

1920—1940-е гг. Личность Н.А.Тэффи. Рассказ Н.Н.Евреинова о 
постановке ее пьесы «Эволюция дьявола» в театре-кабаре «Кривое 
зеркало» в Петрограде (1920). Пьесы Тэффи в Русском театре в Пари
же. Тэффи в домашней обстановке, ее внешность, черты характера, 
отношение к окружающим. Друг Тэффи П.А.Пикстон.

8027. Крымов В.П. Тэффи и другие ушедшие // НРС. 1965. 
28 февр. (№ 18983). С. 5, 8.

1920-е — 1940-е гг. Дружба автора с Н.А.Тэффи, характер писа
тельницы, ее творчество, отношения с А.Н.Толстым. Поведение Толс
того в эмиграции. Посещение им Парижа (1937). Его участие в фаль
сификации результатов расследования массовых убийств польских 
военнослужащих в Катыни.

8028. Макеев А.Н. Памяти Н.А.Тэффи // РП. 1952. N9 3. С. 20— 
21.

1930-е гг. — 1952. Дружба с Тэффи, ее личность, литературный та
лант. Переписка автора с писательницей, встречи с ней в Париже и 
Брюсселе, ее смерть.

8029. Ржевский Л. У Н.А.Тэффи // Грани. 1952. N2 16. С. 7—9.
Июль 1952. Встречи с писательницей в Париже. Внешний облик 

Тэффи, беседы с ней. Ее переписка с автором по поводу предстоящих 
публикаций в журнале «Грани».

8030. Седых А. Н.А.Тэффи в письмах // ВП. 1963. N2 3. С. 191 — 
213.
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1948—1952. Встречи с Тэффи в Париже. Квартира писательницы 
на улице Буассьер. Бытовые подробности ее жизни, материальные 
трудности, случайные заработки. Сотрудничество в газете «Новое рус
ское слово». Продажа книг Тэффи с ее автографом состоятельным 
американцам. Организация юбилея в связи с 50-летием литературной 
деятельности. Издание книги «Земная радуга». Тэффи о И.А.Бунине. 
Смерть писательницы (6 окт. 1952). В тексте — выдержки из ее писем.

8031. Ставров П.С. Н.А.Тэффи: Ко второй годовщине со дня смер
ти //Л С. 1954. С. 254-256.

Нач. 1950-х гг. Последние годы жизни Тэффи. Болезнь сердца, 
борьба с заболеванием.

8032. Тэффи Н.А. Первое посещение редакции // Сегодня. 1929. 
29 сент. (№ 270). С. 17.

То же Ц Собр. соч.: В 3 т. СПб., 1999. T. 1. С. 334-336.
1880-е гг. — 1893. Первые детские и юношеские стихотворные 

опыты. Семья. Сестра М.А.Лохвицкая. Посещение редакции журнала 
«Осколки», реакция его редактора Н.А.Лейкина на стихотворение ав
тора «Песенка Маргариты».

8033. Тэффи Н.А. Последние дни: (Из воспоминаний) // Сегодня. 
1930. 30 янв. (№ 30). С. 2.

Осень 1919. Впечатления от жизни в Екатеринодаре, Ростове-на- 
Дону, Кисловодске, Новороссийске перед отъездом за границу. Ар
тист М.В.Дальский. Отплытие из Новороссийска на пароходе «Вели
кий князь Александр Михайлович».

Фадеев Александр Александрович (1901—1956), 
прозаик, литературный критик, общественный деятель

8034. История самоубийства Фадеева: (По рассказу сов. писателя, 
знавшего его лично) // НОД. 1961. № 3. С. 2, 4.

1940-е гг. — 1956. Место А.А.Фадеева в советской литературе, его 
характеристика, отношение к событиям периода сталинских репрес
сий. Позиция официальной критики по отношению к роману «Моло
дая гвардия» в разное время. Близость Фадеева к высшему руководст
ву страны, встречи с И.В. Сталиным. Болезнь, самоубийство.

8035. Зелинский К.Л. В июне 1954 года / Публ. и предисл. В.Стри
жа И Минувшее. 1988. Вып. 5. С. 54—103.

То же И Минувшее. М., 1991. Вып. 5.
1930-е гг. — 1956. Встречи автора с А.А.Фадеевым в Переделкине 

и Москве. Сведения о родителях Фадеева. Работа писателя над рома
нами «Последний из удэге», «Молодая гвардия». Его рассказы об от
ношениях с И.В.Сталиным и Л.П.Берией (1930-е — 1940-е), встрече 
Сталина с группой писателей (26 окт. 1932), его последующих замеча
ниях по поводу «Молодой гвардии». Уход Фадеева из своего дома в 
Переделкине на дачу М.С.Бубенного во Внукове (июнь 1954), беседы 
там с писателями. Отказ от доклада на 2-м Всесоюзном съезде писате
лей. Характерные черты личности Фадеева, его настроение незадолго 
до смерти, отзыв о нем Л.МЛеонова. Последняя встреча автора с пи
сателем за неделю до его гибели. Самоубийство Фадеева.
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Хармс (псевд., наст, фамилия Ювачев) Даниил Иванович (1905—1942), 
поэт, прозаик, драматург; репрессирован

8036. Хармс Д.И. Дневниковые записи Даниила Хармса / Публ.
А.Устинова и А.Кобринского. — Минувшее. 1991. Вып. 11. С. 417— 
583. — Коммент.

То же И Минувшее. М.; СПб., 1992. Вып. 11.
Др. публ. Дневниковые записи // Хармс Д.И. Горло бредит бри

твою. М., 1991. С. 67-194; Соч. М., 1994. Т. 2. С. 227-274.
1924—1941. Отрывочные записи. Литературная и культурная жизнь 

Ленинграда. Литературная группа Обернуты (Объединение реального 
искусства). Круг друзей и знакомых автора. Записи литературных сю
жетов, наброски стихотворений, рассказов, драматических сцен. Ми
ровоззрение автора, его отношение к религии. Неприятие метода со
циалистического реализма, невозможность публикации своих произ
ведений. Жизнь в ссылке в Курске (июль—нояб. 1932) вместе с
А.И.Введенским после ареста по «делу» детского сектора Госиздата. 
Быт. Личная жизнь, отношения с Э.А.Русаковой. В комментариях — 
биографические сведения о деятелях культуры Ленинграда.

Хейфец Михаил Рувимович (р. 1934), 
писатель, историк, правозащитник; с 1980 г. в эмиграции

8037. Марамзин В.Р. Мой друг Михаил Хейфец // РМ. 1976. 
22 апр. (№ 3100). С. 5: портр.

1970-е гг. Дружба с М.Р.Хейфецем. Черты его характера, отноше
ние к окружающим, семья. Книга «Секретарь тайной полиции». Арест 
и заключение в лагерь за статью о стихах И.А.Бродского.

Хлебников Велимир (наст, имя Виктор) Владимирович (1885—1922), 
поэт, прозаик

8038. Лурье А.С. Детский рай // ВП. 1963. №3. С. 161 — 172.
1910-е гг. Встреча с В.В.Хлебниковым в доме О.А.Глебовой-Су- 

дейкиной в Петербурге. Посещение автором родителей Хлебникова в 
Астрахани (лето 1917). Жизнь О.Э.Мандельштама в Петербурге, быт 
поэта.

8039. Митурич П.В. Как умирал Хлебников // РМ. 1987. 5 июня 
(№ 3676). Лит. прил. № 3/4. С. IV-V: ил.

1922. Жизнь автора вместе с В.В.Хлебниковым в дер. Санталово 
Новгородской губ. Болезнь Хлебникова, пребывание в больнице, 
ухудшение состояния здоровья. Возвращение из больницы в деревню. 
Последние дни поэта, смерть и похороны.

Ходасевич Владислав Фелицианович (1886—1939), 
поэт, переводчик, литературный критик, историк литературы, публицист; с 

1922 г. в эмиграции
См. также № 6887

8040. Вишняк М.В. Владислав Ходасевич: Из лич. воспоминаний и 
арх. 6. ред. // НЖ. 1944. № 7. С. 277-287.
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1924— 1939. Встреча с В.Ф.Ходасевичем в редакции журнала «Со
временные записки» в Париже. Общение с ним на почве издательских 
дел, дальнейшая дружба. Рассказ Ходасевича об его участии в заседа
нии в Кремле под председательством О.Д.Каменевой по вопросам раз
вития искусства в СССР. Ходасевич как собеседник, язвительность 
его суждений, литературные антипатии (в частности, в отношении к
B. Я.Брюсову, М.Горькому). Черты его личности, одиночество, попыт
ки самоубийства. Неустроенность быта, нужда. Обвинение им пушки
ниста М.Л.Гофмана в присвоении чужих литературных открытий. 
Празднование 25-летия литературной деятельности Ходасевича (10 
апр. 1939), приветственные речи И.А.Бунина и Д.С.Мережковского.

8041. Ледницкий В.А. Воспоминания и литературные заметки // 
Опыты. 1953. Кн. 2. С. 152-174.

1910—1930-е гг. Учение на историко-филологическом факультете 
Московского университета. Знакомство с В.Я.Брюсовым во время 
Первой мировой войны, беседы с ним о поэтах-романтиках. Переезд в 
Польшу (1918), научная работа, преподавание русской литературы в 
Польше и Бельгии. Знакомство с В.Ф.Ходасевичем в Париже, его ре
цензии на работы автора, беседы и переписка с ним. Рассказы Хода
севича о семье и своем творчестве.

8042. Ледницкий В.А. Тяжелая лира // РМ. 1982. 4 нояб. (№ 3437).
C. 8, 9, 12.

1920-е гг. — 1939. Встречи с В.Ф.Ходасевичем в Париже, беседы о 
литературе, рассказы поэта о своей семье, о фотографировании его 
отцом-фотографом Л.Н.Толстого. Создание автором в Кракове Поль
ского общества для изучения Восточной Европы и Ближнего Востока 
(1930). Мечта Ходасевича побывать на родине, в Польше, приглаше
ние его Обществом в Краков (1939), невозможность поездки из-за бо
лезни поэта.

8043. Прегель С.Ю. О В.Ходасевиче // НРС. 1941. 25 мая 
(№ 10333). С. 8.

1925— 1939. Жизнь В.Ф.Ходасевича в Париже, работа в газете 
«Возрождение» (с 1927). Болезнь, смерть, похороны поэта.

8044. Семенов-Тян-Шанский А.Д. Воспоминания: К девяностоле
тию со дня рождения Владислава Ходасевича / Александр, епископ // 
РМ. 1976. 29 июля (№ 3114). С. 8-9.

1920-е — 1930-е гг. Знакомство с поэзией В.Ф.Ходасевича. После
дующие встречи с ним в Париже, чтение им стихов автора, его лите
ратурные советы. Характеристика Ходасевича как человека. Беседы с 
ним о литературе, о В.Я.Брюсове, об антисемитизме и др., помощь 
поэта в публикации стихов автора. Переезд Ходасевича в Медон, по
ездка автора к нему, знакомство с Н.Н.Берберовой. Известие о болез
ни и смерти Ходасевича. Последующее знакомство с его сестрой, 
Е.Ф.Нидермиллер.

8045. Терапиано Ю.К. О В.Ф.Ходасевиче // НРС. 1947. 16 марта 
(№ 12740). С. 8.

Май 1925 — июнь 1939. Писательская организация — Союз моло
дых поэтов и писателей в Париже, деятельность автора на посту его 
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председателя. Посещение Ходасевичем заседаний Союза. Характерис
тика личности и творчества поэта. Редактирование им литературного 
отдела газеты «Дни». Болезнь и смерть Ходасевича, гибель его литера
турного архива.

8046. Ходасевич В.Ф. [О себе] // Ходасевич В.Ф. Белый коридор: 
Воспоминания. Нью-Йорк, 1982. С. 9—11. — (Избр. проза. T. 1).

То же U НРК. 1922. № 7. С. 136—137; Ходасевич В.Ф. Собрание 
стихов. Paris, 1982. T. 1. С. 205-207; ВЛ. 1987. № 9. С. 229-231; Хо
дасевич В.Ф. Колеблемый треножник. М., 1991. С. 617—618.

Весна 1916—1922. Заболевание туберкулезом позвоночника, лече
ние в Коктебеле (Крым). Служба в Театральном отделе Наркомпроса 
(весна 1918), заведывание московским отделением издательства «Все
мирная литература» (конец 1918), организация вместе с П.П.Мурато
вым «Книжной лавки писателей» (1918), служба в Книжной палате 
Московского совета (конец 1919 — нояб. 1920). Быт зимой 1919— 
1920 гг. Заболевание фурункулезом (весна 1920). Призыв и освобожде
ние от службы в армии. Переезд в Петроград. Жизнь в Доме искусств 
и в летней колонии литераторов Вельское Устье (Псковская губ., 1921 — 
февр. 1922). Отъезд в Берлин.

8047. Ходасевич В.Ф. Во Пскове; Поездка в Порхов: (Из сов. вос
поминаний) И Ходасевич В.Ф. Белый коридор: Воспоминания. Нью- 
Йорк, 1982. С. 133—159. — (Избр. проза. T. 1).

То же. Во Пскове // Возрождение. 1935. 24 окт. (№ 3795); Библи
отекарь. М.,1990. № 12. С. 54—55, 56—91; Ходасевич В.Ф. Колебле
мый треножник. М., 1991. С. 424—428; Поездка в Порхов // Возрож
дение. 1935. 9, 16 мая (№№ 3627, 3634); ЛО. 1989. № 11. С. 104-112; 
Ходасевич В.Ф. Белый коридор. Омск, 1991. С. 116—132.

1921. Организация усилиями К.И.Чуковского и М.В.Добужинско- 
го летней колонии для отдыха литераторов и их детей в поместьях 
Порховского уезда Псковской губ. Условия жизни и быта в колонии. 
Поездка автора в Вельское Устье под Порховым для отдыха и чтения 
лекций по поэтике в литературной студии при Отделе народного об
разования (Наробраз) Порховского совета. Вынужденная остановка и 
связанные с ней неудобства в Пскове. Коллегия Наробраза в Порхове, 
ее председатель З.В.Баранова. Лекции для молодежи в студии. Облик 
и быт провинциального Порхова.

8048. Ходасевич В.Ф. Младенчество: (Отр. из автобиогр.) // Хода
севич В.Ф. Белый коридор: Воспоминания. Нью-Йорк, 1982. С. 12— 
35. — (Избр. проза. T. 1).

То же И Возрождение. 1933. 12, 15, 19 окт. (№№ 3054, 3057, 
3061); ВП. 1965, № 4. С. 100—119; Ходасевич В.Ф. Белый коридор. 
Омск, 1991. С. 5—26; Ходасевич В.Ф. Колеблемый треножник. М., 
1991. С. 255-268.

1886 — лето 1895. Частично по рассказам родных. Детские годы в 
Москве. Семья. Родственники. Крещение. Болезненность. Летние ме
сяцы на даче в Петровском-Разумовском. Обучение чтению. Первое 
впечатление от посещения Большого театра. Увлечение балетом, зна
комство с танцовщиком Д.С.Литавкиным, его занятия с автором. 
Первые поэтические и драматургические опыты (1892). Занятия в дет
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ском училище Л.Н.Балицкой (1894). Жизнь в гостинице при ярослав
ском Толгском мужском монастыре (лето 1895), встреча с Иоанном 
Кронштадтским.

8049. Ходасевич В.Ф. Торговля // Ходасевич В.Ф. Белый коридор: 
Воспоминания. Нью-Йорк, 1982. С. 112—118. — (Избр. проза. T. 1).

То же И Возрождение. 1937. 27 февр. (№ 4067); Сегодня. 1937. 
28 февр. (№ 59); Ходасевич В.Ф. Литературные статьи и воспомина
ния. Нью-Йорк, 1954. С. 387—395; Огонек. М., 1989. № 13. С. 10—11; 
Библиотекарь. М., 1990. № 11. С. 59—60; Ходасевич В.Ф. Белый ко
ридор. Омск, 1991. С. 96—102; Ходасевич В.Ф. Колеблемый тренож
ник. М., 1991. С. 408—412.

1918—1922. Жизнь автора в Москве и Петрограде. Вынужденное 
занятие торговлей.

8050. Чулкова-Ходасевич А.И. О Владиславе Ходасевиче / Публ. и 
примеч. Дж. Миллера Ц 4P. 1981/1982. № 2/3. С. 263-294.

1890-е гг. — 1922. Частично по рассказам В.Ф.Ходасевича. Его 
детские и юношеские годы в Москве. Семья. Учение в Московской 
3-й классической гимназии, поступление в Московский университет. 
Первые поэтические опыты (1904). Женитьба на Л.Д.Рындиной 
(1904), увлечение Е.В.Муратовой. Знакомство автора с Ходасевичем 
(1907), совместная жизнь с ним (1911 — 1921). Посещение вечеров Ли
тературного кружка, театр-кабаре «Летучая мышь» Н.Ф.Балиева. 
Дружба поэта с Муни (С.В.Киссин), его смерть (22 марта 1916). Отно
шение Ходасевича к Октябрьскому перевороту. Служба автора и Хода
севича в «Книжной лавке писателей» (1918) и в Книжной палате 
(конец 1919 — нач. 1920). Встречи с А.Н.Толстым, К.А.Липскеровым,
B. В.Маяковским, В.Я. и А.Я.Брюсовыми. Переезд в Петроград по 
приглашению М.Горького (конец 1920), жизнь в Доме искусств и в 
его летней колонии — бывшем имении Вельское Устье Псковской 
губ. (лето 1921). Знакомство с Н.Н.Берберовой (конец 1921), увлече
ние поэта ею. Отъезд Ходасевича в Москву, затем за границу вместе с 
Берберовой (окт. 1922). Поэтическое мастерство Ходасевича, его инте
рес к творчеству А.С.Пушкина. Внешний облик поэта, его характер. 
В тексте — посвященное автору стихотворение Ходасевича «Бедный 
бараночник болен...» и его письма.

Цветаева Марина Ивановна (1892—1941),
поэт, прозаик, драматург, переводчик; в эмиграции в 1922—1939 гг.

См. также №№ 6887, 7131

8051. Волконский С.М. Марине Цветаевой // Волконский С.М. 
Быт и бытие: Из прошлого, настоящего, вечного. Берлин, 1924.
C. VII-XIV.

То же И Волконский С.М. Быт и бытие. Paris, 1978. С. VII—XIV; 
Цветаева М.И. Избранная проза, 1917—1937. Нью-Йорк, 1979. T. 1. 
С. 430-433.

Нач. 1920-х гг. Воспоминания о М.И.Цветаевой в форме письма- 
посвящения к книге. Квартира Цветаевой в Москве в Борисоглебском 
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переулке. Бытовые условия. Ожидание ареста. Беседы Цветаевой с ав
тором об искусстве, литературе, философии.

8052. Городецкая Н.Д. В гостях у Цветаевой // Возрождение. 1931. 
7 марта. (№ 2104). С. 4.

1931. Встреча с М.И.Цветаевой и ее сыном, Г.С.Эфроном, на па
рижском вокзале. Ее рассказы о своей жизни и работе над поэмой 
«Перекоп».

8053. Жернакова-Николаева А.Е. Цветаевский дом // РМ. 1963. 
23 марта (№ 1972). С. 6; 26 марта (№ 1973). С. 4.

1910-е гг. Дружба отца автора с проф. И.В.Цветаевым. Обстановка 
цветаевского дома в Москве, взаимоотношения детей, семейные 
обеды. Стихотворения А.И.Цветаева, сводного брата М.И.Цветаевой, 
его музыкальные способности. Взаимоотношения автора и М.И.Цве
таевой. Рождественский благотворительный базар (1914).

8054. Зайцев Б.К. Другие и Марина Цветаева // Зайцев Б.К. Дале
кое: Очерки о писателях, путевые заметки. Washington, 1965. С. 128— 
134.

То же Ц РМ. 1951. 16 февр. (№ 320); НРС. 1975. 16 февр. 
(№ 23554); Зайцев Б.К. Мои современники. London, 1988. С. 143— 
146; Зайцев Б.К. Далекое. М., 1991. С. 498—501; Собр. соч.: В 3 т. М.,
1993. Т. 3. С. 430-434; Собр. соч.: В 5 т. М., 1999. Т. 6 (доп.). С. 239- 
243.

1910-е гг. — 1941. Отрывочные воспоминания о С.А.Есенине, 
Б.А.Пильняке, переводчике и критике А.М.Эфросе. Чтение стихов се
страми М.И. и А.И.Цветаевыми с эстрады в предреволюционные 
годы. Выступления М.И.Цветаевой как поэта во Всероссийском союзе 
писателей, ее жизнь с дочерью Алей (А.С.Эфрон) в Москве. Годы 
эмиграции, деятельность мужа Цветаевой С.Я.Эфрона. Возвращение 
Цветаевой и ее семьи в СССР, дальнейшая судьба.

8055. Иваск Ю.П. Из воспоминаний о Марине Цветаевой: По ма
териалам париж. дневника 1938 г. // Цветаева М.И. Лебединый стан; 
Перекоп. Париж, 1971. С. 29—34. — В ст.: Иваск Ю.П. Благородная 
Цветаева.

То же И Воспоминания о Марине Цветаевой. М., 1992. С. 429— 
432.

Дек. 1938. Три встречи с М.И.Цветаевой в Париже. Беседы с ней о 
современных поэтах и поэзии. Внешний облик Цветаевой. Упомина
ние ее о возвращении в СССР.

8056. Извольская Е.А. Тень на стенах: (О Цветаевой) // Опыты. 
1954. Кн. 3. С. 152-159.

То же И Воспоминание о Марине Цветаевой. М., 1992. С. 398— 
404.

Др. публ. Поэт обреченности // ВП. 1963. № 3. С. 150—160.
1920-е — 1930-е гг. Знакомство и встречи с М.И.Цветаевой в Па

риже, Медоне, летний отдых вместе с ней в Савойе (1930). Матери
альное положение ее семьи. Литературные вечера Цветаевой в Пари
же, чтение ею стихов, процесс стихосложения. Окружение поэта 
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(Д.П.Святополк-Мирский, С.М.Волконский, Н.П.Гронский и др.), ее 
отношение к людям. Совместные прогулки, беседы о поэзии, литера
туре, искусстве. Неудачная попытка заинтересовать ее творчеством 
французские литературные круги. Арест и допрос Цветаевой в поли
ции (1937) в связи с деятельностью С.Я.Эфрона.

8057. Кленов А. Три встречи с Мариной Цветаевой // НРС. 1974. 
29 дек. (№ 23512). С. 5.

1941 — 1960-е гг. Встреча автора с М.И.Цветаевой в Центральном 
доме литераторов в Москве, ее внешность. Интерес к творчеству Цве
таевой, сведения о ее отношениях с сыном, Г.С.Эфроном, и ее само
убийстве в Елабуге, по рассказу друга Эфрона В.Сикорского. Знаком
ство автора с книгами Цветаевой, посвященная ей поэма «Реквием».

8058. Одоевцева И.В. Несостоявшаяся встреча // РМ. 1977. 21 апр. 
(№ 3148). С. 10: портр.

Лето 1938. Встреча с М.И.Цветаевой у А.С.Гингера в Париже 
перед ее отъездом в СССР. Г.В.Иванов, А.С.Присманова и др. Рассказ 
поэта о своей жизни в Париже и Праге. Сообщение автора Цветаевой 
об отношении H.С.Гумилева к ее стихам. Прощание с ней.

8059. Резникова Н.В. Памяти Марины Ивановны Цветаевой // 
ВРХД. 1981. № 135. С. 159-163.

То же [с сокр.] О Марине Цветаевой // РМ. 1974. № 3008.
Др. публ. [с доп.] И Воспоминания о Марине Цветаевой. М., 1992. 

С. 380-386.
1924—1939. Совместная жизнь с М.И. Цветаевой, ее мужем 

С.Я.Эфроном и детьми в парижской квартире матери автора О.Е.Кол
басиной-Черновой. Наружность, манера общения, быт, особенности 
личности Цветаевой. Ее поэтический талант, восприятие стихов дру
гих авторов. Отношения с мужем и дочерью, А.С.Эфрон, характерис
тика последней. Переезд Цветаевой в Медон под Парижем. Отъезд в 
СССР.

8060. Рейтлингер-Кист Е.Н. Была ли Марина Цветаева верую
щей? И ВРХД. 1991. № 161. С. 201-202.

1920-е — 1930-е гг. Отдельные моменты жизни М.И.Цветаевой в 
Париже. Ее отношение к религии.

8061. Слоним М.Л. О Марине Цветаевой: Из воспоминаний // 
НЖ. 1970. № 100. С. 155-179; 1971. № 104. С. 143-176.

То же [отд. отт.] — Женева, 1970—1971.
1922—1944. Знакомство с М.И.Цветаевой в Берлине, ее переезд в 

Прагу. Внешность Цветаевой, манера разговора, рассказы о своей 
семье и жизни в Москве в 1918—1920 гг. Дружба с чешской писатель
ницей А.А.Тесковой. Прогулки с автором по Праге, совместное лите
ратурное сотрудничество в пражском журнале «Воля России», публи
кация в нем цикла стихов и поэм: «Земные приметы», «Деревья», 
«Сивилла», «Крысолов» и др. Издатель журнала народник Е.Е.Лаза- 
рев, его отношение к поэзии Цветаевой. Круг авторов журнала: 
Б.К.Зайцев, М.А.Осоргин, А.Белый, В.Ф.Ходасевич и др. Литератур
ная молодежь. Атмосфера в редакции. Увлечение Цветаевой К.Родзе- 
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вичем, ее отношение к Б.Л.Пастернаку. Жизнь в Париже (1925—1939). 
Сложность положения Цветаевой в русской эмигрантской среде, лите
ратурная вражда с Г.В.Адамовичем, политическая изоляция в связи с 
причастностью мужа, С.Я.Эфрона, к убийству бывшего работника 
ГПУ И.Рейсса. Трудности семейной жизни, отношения с мужем и 
детьми. Вынужденное возвращение на родину (15 июня 1939). Сведе
ния о жизни и смерти Цветаевой в СССР, со слов общих знакомых.

8062. Федотова Е.Н. Письма М.Цветаевой к Г.П.Федотову // НЖ. 
1961. № 63. С. 162—164. — Из содерж.: Предисл. С. 162—163.

Осень 1938. Встреча с М.И.Цветаевой и ее сыном Муром (Г.С.Эф
роном) перед их возвращением в СССР.

8063. Цветаева М.И. Аля: (Зап. о моей первой дочери) // ВРХД. 
1981. № 135. С. 181-192.

То же // ЛА. 1966. № 1. С. 52—69; Собр. соч. М., 1994. Т. 4. 
С. 556-567.

Сент. 1912 — дек. 1918. Рождение дочери, А.С.Эфрон. Крестная 
мать — Е.О.Волошина. Пребывание с нею в Коктебеле и в Феодосии. 
Развитие ребенка, ее высказывания в шестилетнем возрасте. Взаимо
отношения Цветаевой с дочерью.

8064. Цветаева М.И. Башня в плюще // Цветаева М.И. Несобран
ные произведения. Мюнхен, 1971. С. 462—468.

То же И ПН. 1933. 16 июня (№ 4498); Звезда. Л., 1970. № 10. 
С. 163—166; Цветаева М.И. Избранная проза. Нью-Йорк, 1979. Т. 2. 
С. 191-197; Соч. М., 1980. Т. 2. С. 28-37; М., 1984. Т. 2. С. 25-33; 
Цветаева М.И. Проза. М., 1989. С. 164—173; Цветаева М.И. Автобио
графическая проза. М., 1991. С. 136—147; Собр. соч. М., 1994. Т. 5. 
С. 141-148.

1904—1905. Жизнь вместе с сестрой, А.И.Цветаевой, в немецком 
пансионе во Фрейбурге (Германия). Поездка по приглашению в име
ние в окрестностях Фрейбурга, описание проведенного дня.

8065. Цветаева М.И. Из дневника 1918—19 гг.: Грабеж, расстрел
царя; покушение на Ленина; чесотка; Fraulein; ночевка в коммуне; 
воин Христов // Цветаева М.И. Стихотворения и поэмы. New York, 
1981 T 2 С 325_ 332

То же // ПН. 1925. 25 дек. (№ 1741); 1926. 21 янв. (№ 1765); ЛУ. 
1989. № 1. С. 117-123; Собр. соч. М., 1994. Т. 4. С. 488-496.

1918—1919. Дневниковые записи об отдельных эпизодах жизни в 
Москве. Оценка текущих событий.

8066. Цветаева М.И. Мой Пушкин Ц СЗ. 1937. № 64. С. 196-234.
То же. — М., 1967; — М., 1981; // Цветаева М.И. Проза. Нью- 

Йорк, 1953. С. 17—65; Цветаева М.И. Избранная проза. Нью-Йорк,
1979. Т. 2. С. 249-279; Соч. М., 1980. Т. 2. С. 327-367; М., 1984. Т. 2. 
С. 302-339; Избранное. М„ 1989. С. 267-299; М., 1990. С. 267-299; 
Цветаева М.И. Проза. М., 1989. С. 17—57; Цветаева М.И. Автобио
графическая проза. М., 1991. С. 3—51; Собр. соч. М., 1994. Т. 5. 
С. 57-91.
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То же [отр.] И День поэзии. М., 1962. С. 287—291; Дон. Ростов 
н/Д, 1965. № 3. С. 180-190; НиЖ. 1967. № 2. С. 122-138.

1890-е гг. — 1902. Образ А.С.Пушкина в представлении автора, ее 
любимые пушкинские произведения. Влияние творчества поэта на 
формирование личности автора.

8067. Цветаева М.И. О Германии: (Выдержки из дневника 
1919 г.) И Цветаева М.И. Несобранные произведения. Мюнхен, 1971. 
С. 469-479.

То же /ДДни. 1925. 13 дек. (№ 878); Цветаева М.И. Избранная 
проза. Нью-Йорк, 1979. T. I. С. 123—131; Цветаева М.И. Об искусст
ве. М., 1991. С. 362-367; Собр. соч. М., 1994. Т. 4. С. 543-554.

1900-е гг. Жизнь с сестрой, А.И.Цветаевой, в Германии (Дрездене 
и в других местах). Впечатления от страны, ее природы, искусства, 
поэзии. Характеристика немцев и их быта.

8068. Цветаева М.И. Октябрь в вагоне: (Зап. тех дней); Вольный 
проезд; Мои службы // Цветаева М.И. Избранная проза. Нью-Йорк, 
1979. T. 1. С. 21-71.

То же. Октябрь в вагоне // ВР. 1927. № 11/12. С. 3—13; Цветае
ва М.И. Несобранные произведения. Мюнхен, 1971. С. 667—677; Цве
таева М.И. Поклонись Москве... М., 1989. С. 354—364; Собр. соч. М.,
1994. Т. 4. С. 418-426.

То же. Вольный проезд // СЗ. 1924. № 21. С. 247—278; Простор. 
Алма-Ата, 1988. № 4. С. 193—203; НиР. 1989. № 4. С. 56—60; Литера
тура русского зарубежья. М., 1990. T. 1, кн. 1. С. 81—88; Собр. соч. 
М., 1994. Т. 4. С. 427-450.

То же. Мои службы // СЗ. 1925. № 26. С. 258—286; Цветаева М.И. 
Проза. Нью-Йорк, 1953. С. 102—134; Цветаева М.И. Поклонись Мос
кве... М., 1989. С. 365-393; Согласие. М., 1991. № 1. С. 201-219; 
Собр. соч. М., 1994. Т. 4. С. 451—475.

То же [отр.] Мои службы // ЗаС. 1925. 24 дек. (№ 323); Сегодня. 
1925. 31 дек. (№ 294).

Окт. 1917 — июль 1919. Разговоры в вагоне по пути из Феодосии в 
Москву об октябрьских событиях в Москве. Поездка в Тамбовскую 
губ. за продуктами под видом изучения кустарных промыслов. Рекви
зиционный пункт на ст. Усмань. Служба в Народном комиссариате по 
делам национальностей и в Центральной коллегии по делам пленных 
и беженцев (Центропленбеж, нояб. 1918 — июль 1919). Особенности 
служебной деятельности. Характеристика сослуживцев, их бытовые 
нужды, обеспечение продуктами. Недовольство служебной обстанов
кой, уход со службы. Вечер поэзии во Дворце искусств в Москве, чте
ние автором своей пьесы «Фортуна».

8069. Цветаева М.И. Страховка жизни // Цветаева М.И. Избран
ная проза. Нью-Йорк, 1979. T. 1. С. 409—414.

То же И Аврора. Л., 1978. № 6. С. 56—59; Соч. М., 1980. Т. 2. 
С. 85-93; М., 1984. Т. 2. С. 78-85; Цветаева М.И. Проза. М., 1989. 
С. 532-539; Собр. соч. М., 1994. Т. 5. С. 213-219.

То же [отр.] Ц ПН. 1934. 3 авг. (№ 4880).
1932—1934. Жизнь в эмиграции в Кламаре (предместье Парижа). 

Бытовые трудности, личные переживания.
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8070. Цветаева М.И. Хлыстовки // Встречи. 1934. № 6. С. 243— 
248.

То же. Кирилловны // Тарусские страницы. Калуга, 1961. С. 252— 
263; Хлыстовки // Цветаева М.И. Избранная проза. Нью-Йорк, 1979. 
Т. 2. С. 145-150; Соч. М., 1980. Т. 2. С. 77-84; М., 1984. Т. 2. С. 71- 
77; Цветаева М.И. Проза. М., 1989. С. 114—121; Цветаева М.И. Авто
биографическая проза. М., 1991. С. 119—127; Собр. соч. М., 1994. 
Т. 5. С. 92-97.

Нач. 1900-х гг. Эпизоды из раннего детства на даче в окрестностях 
Тарусы Калужской губ. Местные жительницы-сектантки.

8071. Цветаева М.И. Чердачное: (Из моек, записей, 1919—
1920 гг.) И Цветаева М.И. Избранная проза. Нью-Йорк, 1979. T. 1. 
С 82_ 89

То же И Дни. 1924. 25 дек. (№ 650); Огонек. М., 1988. № 29. 
С. 13; Цветаева М.И. Поклонись Москве... М., 1989. С. 406—415; 
Собр. соч. М., 1994. Т. 4. С. 534-542.

Жизнь с дочерью Алей (А.С.Эфрон) в чердачной комнате дома в 
Борисоглебском переулке в Москве. Бытовые трудности и лишения. 
Помощь соседей, поддержка К.Д.Бальмонта.

8072. Цветаева М.И. Черт; Сказка матери; Мать и музыка // Цве
таева М.И. Избранная проза. Нью-Йорк, 1979. Т. 2. С. 151 — 190.

То же. Черт Ц СЗ. 1935. № 59. С. 206-226; Л Г. 1967. № 9. С. 73- 
84; Соч. М., 1980. Т. 2. С. 127-156; М., 1984. Т. 2. С. 117-144; Цве
таева М.И. Проза. М., 1989. С. 84—113; Цветаева М.И. Поклонись 
Москве... М., 1989. С. 252—281; Цветаева М.И. Автобиографическая 
проза. М., 1991. С. 83-118; Собр. соч. М., 1994. Т. 5. С. 32-56.

То же. Сказка матери // ПН. 1935. 17 февр. (№ 5078); Соч. М.,
1980. Т. 2. С. 120-126; М., 1984. Т. 2. С. 110-116; Цветаева М.И. 
Проза. М., 1989. С. 174—180; Цветаева М.И. Автобиографическая 
проза. М., 1991. С. 128—135; Собр. соч. М., 1994. Т. 5. С. 149—154.

То же. Мать и музыка // СЗ. 1935. № 57. С. 241—266; Цветаева 
М.И. Проза. Нью-Йорк, 1953. С. 66—95; Октябрь. М., 1979. № 1. 
С. 203-217; Соч. М., 1980. Т. 2. С. 94-119; М., 1984. Т. 2. С. 86-109; 
Цветаева М.И. Проза. М., 1989. С. 58—83; Цветаева М.И. Поклонись 
Москве... М., 1989. С. 226-251; Собр. соч. М., 1994. Т. 5. С. 10-31.

То же [отр.] Мать и музыка // Цветаева М.И. Об искусстве. М., 
1991. С. 251-254.

1890-е гг. — 1906. Мать автора, М.А.Мейн, воспитание ею детей, 
обучение музыке. Старшая сестра Валерия (В.И.Цветаева) и брат Анд
рей (А.И.Цветаев). Дед по отцу В.В.Цветаев, священник с. Талицы 
Шуйского уезда Владимирской губ. Эпизоды из раннего детства в 
Москве и Тарусе Калужской губ. Поэтическое восприятие автором ок
ружающей действительности, отношение к религии.

8073. Чернова-Колбасина О.Е. О Марине Цветаевой / О. Е. Колба
сина-Чернова И Мосты. 1970. № 15. С. 311—317.

То же. Марина Цветаева // Воспоминания о Марине Цветаевой. 
М., 1992. С. 292-298.

1923—1930-е гг. Знакомство с М.И.Цветаевой, встречи с нею и ее 
дочерью А.С.Эфрон в Праге и Париже. Ее внешность, черты характе
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ра, творчество. Увлечение поэзией Б.Л.Пастернака. Беседы с ней об 
искусстве и поэтическом творчестве.

8074. Чирикова В.Е. Костер Марины Цветаевой // НЖ. 1976. 
№ 124. С. 141-143.

То же И Воспоминания о Марине Цветаевой. М., 1992. С. 275— 
277.

1922—1923, 1927. Жизнь семьи автора в пос. Вшеноры вблизи 
Праги. Встречи с М.И.Цветаевой, ее дружба с отцом автора, Е.Н.Чи
риковым. Личность, стиль одежды Цветаевой, переписка с ней сестры 
автора, Л.Е.Чириковой. Встреча с Цветаевой и ее мужем С.Я.Эфроном 
в Париже.

8075. Чуковская Л.К. Предсмертие // ВиМ. 1982. № 66. С. 201 — 
231.

26—31 авг. 1941. Знакомство с М.И.Цветаевой в эвакуации в Чис
тополе (Татарская АССР). Ее внешний облик, моральное состояние. 
Рассмотрение в Совете Литфонда и на заседании совета эвакуирован
ных просьбы Цветаевой о прописке в Чистополе и устройстве на ра
боту судомойкой в писательской столовой. Позиция Н.Н.Асеева и 
К.А.Тренева. Участие в ее судьбе Л.М.Квитко, Т.А.Арбузовой и др. 
Известие о самоубийстве Цветаевой в Елабуге.

8076. [Швейцер В.А.] Поездка в Елабугу // Цветаева М.И. Неиз
данные письма. Париж, 1972. С. 639—647.

Др. публ. О последних днях Марины Цветаевой // РМ. 1969. 
16 янв. (№ 2721); Швейцер В.А. Поездка в Елабугу // Швейцер В.А. 
Быт и бытие Марины Цветаевой. М.; СПб., 1992. С. 7—14.

Лето 1967. Плавание автора на экскурсионном теплоходе по Каме. 
Остановка в Елабуге. Поиски могилы М.И.Цветаевой на местном 
кладбище. Посещение дома — места жительства Цветаевой, рассказ 
его хозяйки о последних днях жизни Цветаевой, ее похоронах, реак
ции сына, Г.С.Эфрона, на смерть матери.

8077. Юдина М.В. Несколько слов о великом поэте (и мученице) 
Марине Цветаевой: Из неопубл, воспоминаний М.В.Юдиной // РМ. 
1991. 22 марта (№ 3871). С. 13: портр.

Лето 1940. Встреча с Г.Г.Нейгаузом, его просьба о предоставлении 
работы М.И.Цветаевой — переводов «Песен» Ф.Шуберта. Поездка к 
Цветаевой на дачу на ст. Пески Казанской ж.д. Внешний облик Цве
таевой. Характер ее творчества. Последующая встреча и беседа о пере
водах Цветаевой из произведений И.В.Гете.

Цетлин Михаил Осипович (1882—1945), 
поэт, прозаик, переводчик, литературный критик, издатель; 

с 1919 г. в эмиграции
8078. Берберова Н.Н. М.О.Цетлин Ц НЖ. 1950. № 24. С. 209-213.
Конец 1920-х гг. — 1939. Знакомство и встречи с М.О.Цетлиным, 

редактором стихотворного отдела журнала «Современные записки». 
Его литературная деятельность, внешний облик.

8079. Зайцев Б.К. М.О.Цетлин // НЖ. 1946. № 14. С. 199-203.
10 - 55 289



1917, 1924—1945. Знакомство автора с М.О. и М.С.Цетлиными в 
Москве. Посещения их дома. Гости: А.Н.Толстой, М.И.Цветаева, 
И.Г.Эренбург, В.Ф.Ходасевич, С.Я.Парнок. Встречи с Цетлиным в 
Париже, его литературная деятельность. Отъезд в Нью-Йорк после на
чала Второй мировой войны. Создание «Нового журнала». Смерть.

8080. Коварская Л.А. Памяти М.О.Цетлина // НРС. 29 нояб. 1945 
(№ 12267). С. 3.

1919,1945. Эвакуация из Одессы с М.О.Цетлиным, его характер, 
помощь автору. Совместное устройство утренников для детей в Пари
же.

Чеботаревская Анастасия Николаевна (1877—1921), 
прозаик, драматург, переводчик, критик, издатель

8081. Пильский П.М. А.Н.Сологуб-Чеботаревская // Сегодня. 
1921. 9 окт. (№ 231). С. 2-3.

1904—1921. Первая встреча с А.Н.Чеботаревской в редакции «Жур
нала для всех» в Петербурге. Чтение ею реферата «Неореализм в со
временной литературе» на заседании литературного кружка. Чебота
ревская и Ф.К.Сологуб. Характеристика писательницы, ее интерес к 
искусству. Последняя встреча с нею у Л.Н.Андреева на чтении его 
пьесы «Милые призраки» (1916). Известие о самоубийстве Чеботарев- 
ской.

Черный Саша (псевд., наст, имя Гликберг Александр Михайлович, 
1880-1932),

поэт, прозаик, драматург, переводчик, литературный критик, журналист;
с 1918 г. в эмиграции

8082. Андреев Вал.Л. Саша Черный, мой учитель // РМ. 1978. 
19 окт. (№ 3226). С. 10.

1919—1932, 1978. Жизнь автора с семьей после смерти отца, 
Л.Н.Андреева, в Берлине. Знакомство с Сашей Черным (А.М.Гликбер- 
гом) и его женой. Совместный переезд в Рим. Обучение им детей 
Л.Н.Андреева русскому языку и литературе. Характер Черного, отно
шения с детьми. Отъезд автора с семьей в Париж (1926). Известия о 
последующей жизни и смерти Черного (1932). Открытие памятной 
доски ему на кладбище в г. Лаванду (Франция).

8083. Каннак Е.О. О Саше Черном // РМ. 1975. 10 мая (№ 3079). 
С. 8-9.

То же И РМ. 1978. № 3216; Каннак Е.О. Верность. Paris, 1992. 
С. 220-226.

1920. Учение в русской гимназии в Вильно. Знакомство с поэтом 
Сашей. Черным, мужем преподавательницы истории М.И.Васильевой, 
посещения их гимназистками. Талант поэта.

8084. Коноплин И.С. Саша Черный: (Памяти умершего) // НРС. 
1932. 28 авг. (№ 7154). С. 8.

1920. Литературные занятия автора в Берлине, знакомство с 
Сашей Черным в редакции журнала «Русский эмигрант». Последую
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щие встречи с ним, его отзыв о стихах автора и о К.Д.Бальмонте. Вы
ступление Черного с чтением своих стихов на вечере, посвященном 
10-летию со дня смерти Л.Н.Толстого.

Чехов Антон Павлович (1860—1904),
прозаик, драматург

См. также № 6896
8085. Азов В.А. Вагон для перевозки устриц // ИР. 1929. 

№ 29(218). С. 8-9.
1904. Чествование А.П.Чехова на премьере «Вишневого сада» в 

Московском Художественном театре. Известие о его смерти в Герма
нии, встреча в Москве поезда с телом писателя.

8086. Айхенвальд Ю.И. «Дай оглянусь...»: Чехов и Соловьев // Се
годня. 1923. 14 дек. (№ 279). С. 2. — Подпись: Айхенвальд Ю. (Б.Ка
менецкий).

То же [с сокр.] Соловьев и Чехов // Москва. Чикаго, 1929. № 5. 
С. 4—6; Руль. 1929. 6 марта (№ 2516).

1899—1900-е гг. Встречи с А.П.Чеховым в редакции журнала «Рус
ская мысль». Присутствие его на празднестве в честь 100-летия со дня 
рождения А.С.Пушкина. Личность Чехова. Премьера пьесы «Вишне
вый сад» в Московском Художественном театре (17 янв. 1904). Смерть 
Чехова, посещение автором могилы писателя на Новодевичьем клад
бище. Знакомство и встречи с Вл.С.Соловьевым во время работы в 
редакции журнала «Вопросы философии и психологии». Внешний 
облик, личность, философские взгляды Соловьева.

8087. Альтшуллер Г.И. Воспоминания о семье Чехова // НРС. 
1960. 21 февр. (№ 17139). С. 2.

1898—1954. Дружба отца автора, врача И.Н.Альтшуллера, с
А.П.Чеховым, его рассказы о писателе. Посещения автором дачи Че
хова в Ялте. Круг общения Чехова в Ялте: писатель и врач С.Я.Елпа- 
тьевский, земский врач И.И.Орлов, владелец книжного магазина 
И.А.Синани, начальница женской гимназии В.К.Харкевич и др. Об
щение и переписка И.Н.Альтшуллера с сестрой писателя М.П.Чехо
вой, ее отношение к брату, забота о его памяти. Взаимоотношения 
М.П.Чеховой и жены писателя О.Л.Книппер-Чеховой.

8088. Альтшуллер И.Н. Еще о Чехове // НЖ. 1943. № 4. С. 332- 
356.

То же // ЛН. 1960. Т. 68. С. 681-702: ил.
8089. Альтшуллер И.Н. О Чехове: (Из воспоминаний) // СЗ. 1930. 

№ 41. С. 470-485.
То же И А.П.Чехов в воспоминаниях современников. М., 1986. 

С. 536-555.
[К №№ 8088, 8089] 1898—1904. Знакомство с А.П.Чеховым в 

Ялте. Внешность писателя, черты характера, жизнь в Ялте, ялтинский 
дом. Отношение к молодым писателям. Интерес к общественным во
просам, взаимоотношения с А.С.Сувориным. Чехов и медицина. Ис
тория его болезни, лечение автором. О.Л.Книппер-Чехова. Сотрудни
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чество с Московским Художественным театром, премьера пьесы 
«Вишневый сад» (17 янв. 1904) и чествование Чехова. Влияние обсто
ятельств личной жизни писателя на ухудшение его здоровья. Отъезд 
Чехова на лечение в Баденвейлер (Германия), известие о его смерти.

8090. Амфитеатров А.В. Мои встречи с Чеховым // Сегодня. 1929. 
15 сент. (№ 256). С. 5.

То же // НРС. 1929. 6 окт. (№ 6097).
1890-е гг. Личность А.П.Чехова, его взаимоотношения с окружаю

щими, литературные суждения. Чехов о мистических рассказах автора, 
о его поэме «Демон». Встреча с Чеховым у редактора-издателя журна
ла «Артист» Ф.А.Куманина. Отношение Чехова к игре актрисы 
Л.Б.Яворской.

8091. Байков Н.А. Встреча с Антоном Павловичем Чеховым: Из 
воспоминаний Н.А. Байкова//Л уч А. 1945. bfe 131/135. С. 9, 12.

1901. Знакомство с А.П.Чеховым в купе поезда, следующего по 
маршруту Вильно—Петербург, совместный обед, беседа о здоровье 
писателя и о природе России.

8092. Бунин И.А. [Чехов] // Бунин И.А. О Чехове. Нью-Йорк, 
1955. С. 35, 48-116, 207-215, 220-221.

То же [с сокр.] О Чехове // Собр. соч.: В 9 т. М., 1967. Т. 9. 
С. 167—250; А.П.Чехов в воспоминаниях современников. М., 1986. 
С. 482-506.

То же [отр.] И РСЛ. 1928. 1, 3 июля (№№ 710, 711); О Чехове // 
ПН. 1929. 14 июля (№ 3035); К моим «Воспоминаниям» // НРС. 1953. 
17 мая (№ 14995); Из незаконченной книги о Чехове // ЛН. 1960. 
Т. 68. С. 640—680; Отрывок из незаконченной книги о Чехове // 
Бунин И.А. Повести; Рассказы; Воспоминания. М., 1961. С. 594—606; 
Чехов И Бунин И.А. Окаянные дни; Воспоминания; Статьи. М., 1990. 
С. 230-237.

8093. Бунин И.А. Чехов // Собр. соч. Берлин, 1935. Т. 10. С. 211 — 
240.

То же // Бунин И.А. Воспоминания. Париж, 1950. С. 78—104; 
Париж, 1981. С. 78-84; Собр. соч.: В 5 т. М., 1956. Т. 5. С. 265-281.

То же [отр.] И Полное собр. соч.: В 6 т. Пг., 1915. Т. 6. С. 292— 
302; ПН. 1928. 7 июня (№ 2633).

[К 8092, 8093] 1895-1905, 1910, 1948. Знакомство с А.П.Че
ховым. Посещения писателя и жизнь в его доме в дер. Аутка на ок
раине Ялты. Обстановка чеховского дома, гости, его мать и сестра 
Е.Я. и М.П.Чеховы. Отношения автора с Чеховым, беседы о литерату
ре и на другие темы. Внешность писателя, черты характера, привы
чки, литературные вкусы, отзывы о творчестве М.Ю Лермонтова, 
Л.Н.Андреева, М.Горького, С.А.Найденова и др. Чехов и Л.Н.Толстой. 
Чехов о писательском труде, писателях-декадентах, литературной кри
тике, собственном творчестве, человеческой памяти, смерти и бес
смертии и др. Гастроли Московского Художественного театра в Ялте 
(весна 1900). Встречи с Чеховым в Москве после его женитьбы. 
ОЛ.Книппер-Чехова. Постановки чеховских пьес. Просьба Чехова о 
снятии с него звания почетного академика в связи с отказом в при
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своении этого звания М.Горькому (1902). Болезнь и смерть Чехова. 
Последнее посещение дома Чехова в Ялте (1905), встреча с его се
строй М.П.Чеховой и матерью Е.Я.Чеховой. Празднование 50-летия 
со дня рождения писателя в Москве (17 янв. 1910), свидание с его 
родными. Артист М.А.Чехов. Чтение автором литературных воспоми
наний о Чехове в Париже (1948), мнение о его пьесах. В тексте — 
письма Чехова автору.

8094. Волькенштайн Л.Ф. Чехов: Воспоминания // ИР. 1934. 
№ 28(478). С. 1-6.

1870-е гг. — 1904. Совместное учение с А.П.Чеховым в таганрог
ской гимназии, общие друзья, частные уроки. Учение в Петербург
ском университете, известия об успехе первого сборника Чехова «Пе
стрые рассказы» и пьесы «Иванов», присуждении ему Петербургской 
академией наук Пушкинской премии за сборник рассказов «В сумер
ках». Судьба пьесы «Чайка» на сценах Александрийского и Москов
ского Художественного театров (1896, 1898). Жизнь Чехова в Крыму. 
Характеристика его творчества Л.Н.Толстым, В.Г.Короленко, А.В.Ам- 
фитеатровым. Торжества в день рождения и 25-летия литературной 
деятельности писателя. Премьера «Вишневого сада» (17 янв. 1904). 
Известие об ухудшении здоровья и смерти Чехова.

8095. Зайцев Б.К. Памяти Чехова // Зайцев Б.К. Москва. 2-е изд. 
Мюнхен, 1960. С. 11 — 16.

То же И Возрождение. 1931. 15 февр. (№ 2084); Зайцев Б.К. Мои 
современники. London, 1988. С. 21—23; Зайцев Б.К. Голубая звезда. 
М., 1989. С. 435-441; Собр. соч.: В 3 т. М., 1993. Т. 2. С. 343-349; 
Собр. соч.: В 5 т. М., 1999. Т. 6 (доп.). С. 13—19.

Др. публ. Чехов И Возрождение. 1928. 13 мая (№ 1076); Крестный: 
Из лит. воспоминаний // Перезвоны. 1926. № 26. С. 808; Россия Че
хова: К годовщине со дня смерти писателя 2(15) VII 1904 // ИР. 1938. 
№ 33(691). С. 1-4.

Конец 1890-х гг. — 1904. Увлечение творчеством А.П.Чехова. По
сещение под видом покупателя чеховского имения Мелихово Москов
ской губ., осмотр дома и сада, беседа с М.П.Чеховой. Посещение Че
хова в Ялте, показ ему рукописей своих произведений. Встречи с пи
сателем в Москве на телешовских «средах», на премьере «Вишневого 
сада» в Московском Художественном театре. Внешний облик Чехова. 
Смерть писателя в Баденвейлере (Германия), встреча на московском 
вокзале гроба с телом покойного, похороны на Новодевичьем кладбище.

8096. Коровин К.А. Апельсины // Возрождение. 1930. 31 авг. 
(№ 1916). С. 3-4.

То же И Константин Коровин вспоминает... М., 1971. С. 222—230; 
М., 1990. С. 147-153.

Аннотацию см. в кн. «История дореволюционной России в днев
никах и воспоминаниях» (ИДРДВ). Т. 5, ч. 1. № 941.

8097. Коровин К.А. В дни юности // Возрождение. 1934. 8 дек. 
(№ 3475). С. 3, 5.

То же. Из моих встреч с А.П.Чеховым // РиС. 1929. № 33*; Кон
стантин Коровин вспоминает... М., 1971. С. 214—222; М., 1990. 
С. 141-147.
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Аннотацию см. в кн. «История дореволюционной России в днев
никах и воспоминаниях» (ИДРДВ). Т. 5, ч. 1. № 942.

8098. Лазаревский Б.А. «Минувших дней очарованье...» // ПН. 
1923. 21 окт. (№ 1073). С. 2.

1900—1902. Знакомство с А.П.Чеховым в Ялте. Творческие планы 
писателя. Гастроли Московского Художественного театра в Севасто
поле. Успех «Чайки», чествование Чехова. Посещение автором спек
такля «На дне» в Москве, рассказ Чехову о своем впечатлении после 
возвращения в Крым.

8099. Лазаревский Б.А. Ялта: (Из далекого прошлого) // Сегодня. 
1931. 7 июня (№ 156). С. 4; 28 июня (N2 176). С. 5.

То же И НРС. 1931. 28 июня (№ 6728); 25 июля (№ 6754).
Конец XIX в. — 1917. Поездки в Ялту. Первое знакомство автора- 

студента с А.П.Чеховым на его строящейся даче в Аутке. Последую
щие посещения писателя. М.П.Чехова, Е.Я.Чехова. Чехов о Л.Н.Толс- 
том. Встреча у писателя с М.Горьким, восприятие автором его лич
ности и раннего творчества. К.С.Станиславский, Вл.И.Немирович- 
Данченко, О.Л.Книппер, М.Ф.Андреева в Ялте. Впечатления от чте
ния стихов автора К.Д.Бальмонтом. Встречи с М.П.Арцыбашевым и
В.И.Ребиковым в Ялте после окончания русско-японской войны. 
Последнее посещение Ялты после Октябрьского переворота. 
И.П.Чехов, директор Московского городского училища, в Ялте. 
Отъезд автора к дочери в Батум.

8100. Нолькен И.С. фон. Чехов — предвестник куэ // Нолькен И. фон. 
Строптивый генерал-адъютант: Из прошлого. Рига, 1929. С. 40—42.

1880-е гг. Случайная встреча в поезде с А.П.Чеховым. Помощь пи
сателя в качестве доктора больной попутчице.

8101. Первухин М.К. А.П.Чехов и «начинающие гении»: Из воспо
минаний И Сегодня. 1924. 28 сент. (№ 221). С. 6.

1900-е гг. Беседы с А. П.Чеховым в Ялте о присылаемых ему руко
писях начинающих писателей. Хлопоты писателя об организации но
вого издательства.

8102. Полонский Я.Б. Там, где умер Чехов: К 25-летию со дня 
смерти И НРС. 1929. 14 июля (№ 6013). С. 10.

1904. Запись рассказа доктора Шверера о пребывании А.П.Чехова 
на немецком курорте Баденвейлер и его лечении. Прогулки писателя 
по окрестностям, его рассказы о России, литературные планы. Пос
ледние часы жизни, смерть Чехова.

8103. Сабанеев Л.Л. Воспоминания и мысли // РМ. 1960. 28 янв. 
(№ 1479). С. 3, 6.

1890-е — 1900-е гг. Встречи автора с А.П.Чеховым, внешний 
облик, манера поведения писателя, его отношение к политике, рели
гии, музыке, живописи. Анализ прозы и драматургии Чехова.

8104. Сабанеев Л.Л. Что я помню о Чехове // НРС. 1960. 14 февр. 
(№ 17132). С. 8.
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1884—1903. Публикация А.П.Чеховым своего рассказа в редакти
руемом отцом автора журнале «Природа и охота». Встречи и беседы 
автора с Чеховым, его внешность и черты характера. Беседы автора с 
женой писателя О.Л.Книппер-Чеховой.

8105. Серебров Н. (Тихонов А.Н.) Воспоминания о Чехове: 
К празднованию 75-летия со дня рождения // Возрождение. 1935. 
2 июня (№ 3651). С. 6.

1902. Встречи с А.П.Чеховым в имении С.Т.Морозова Соликам
ского уезда Пермской губ. Состояние здоровья Чехова. Беседы с писа
телем об искусстве, о К.С.Станиславском.

8106. Скиталец С. Г. Встречи с Чеховым: Из забытого или ненапе- 
чат. // НРС. 1973. 16 дек. (№ 23180). С. 5.

1897—1904. Встречи автора с А.П.Чеховым в доме писателя в Ялте, 
во время представления пьес «Вишневый сад» и «Дядя Ваня» в Мос
ковском Художественном театре, в московской квартире Чехова. 
Внешность, манера поведения Чехова, гости, темы разговоров. 
О.Л.Книппер-Чехова.

8107. Тройное В.П. Чехов смеется: (Из воспоминаний о встречах с 
писателем) // Сегодня. 1937. 26 сент. (№ 264). С. 4.

1903—1904. Встречи и беседы с А.П.Чеховым на его даче в Аутке 
(Ялта). Л.А.Сулержицкий в гостях у Чехова. Чествование писателя на 
премьере пьесы «Вишневый сад» в Московском Художественном теат
ре. Отъезд Чехова за границу. Известие о его смерти.

8108. Чехов М.П. А.П.Чехов и мангусты // Руль. 1929. 4 авг. 
(N9 2641). С. 8.

1890—1891. Привязанность А.П.Чехова к двум цейлонским ман
густам, привезенным им с Сахалина. Забавные случаи с ними в мос
ковской квартире писателя и на даче. Передача их в Московский зоо
логический сад.

8109. Чириков Е.Н. Девушка с цветами: (Из воспоминаний о Чехо
ве) Ц Сполохи. 1922. N9 12. С. 38—40.

Др. публ. Встреча с Чеховым // НН. 1991. N9 9. С. 66—69.
Весна 1897. Знакомство с А.П.Чеховым в Ялте. Рассказ писателя 

об одной из своих поклонниц — сельской учительнице, приехавшей в 
Ялту для встречи с ним.

8110. Шмелев И.С. Как я встречался с Чеховым // Возрождение. 
1934. 29 июля (№ 3343). С. 3; 16 сент. (N9 3392). С. 3, 5.

1880-е гг. Гимназические годы автора в Москве. Наблюдение за 
Чеховым во время свадьбы в доме купца Клименкова на Якиманке и 
рыбной ловле на прудах на Мещанской улице. Публикации рассказов 
Чехова в журнале «Будильник».

8111. Эдигер В. В гостях у Чехова: Из воспоминаний // РМ. 1950. 
16 июня (№ 250). С. 4—5.

1898. Поездка автора к А.П.Чехову, ялтинский дом писателя, сад. 
Беседа с ним о литературе.
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8112. Яблоновский С.В. Из жизни Чехова // НРС. 1949. 11 сент. 
(№ 13652). С. 5, 7.

1903—1907. Знакомство в доме певца Большого театра А.М.Успен
ского с С.П.Кувшинниковой — прототипом Ольги Дымовой в расска
зе А.П.Чехова «Попрыгунья», ее судьба, смерть, похороны (1907). 
Ссора Чехова с И.ИЛевитаном. Устройство Московским Художест
венным театром юбилея Чехова (1904).

Чириков Евгений Николаевич (1864—1932),
прозаик, поэт, драматург, публицист, журналист; с 1920 г. в эмиграции

8113. Чириков Е.Н. Мои детские годы // Сегодня. 1927. 9 янв. 
(№ 6). С. 4; Мои студенческие годы // Там же. 1927. 11 янв. (№ 7).
С. 3; Мой первый рассказ // Там же. 1927. 13 янв. (hfe 9). С. 2; Моя 
ссылка в Нижний Новгород // Там же. 1927. 16 янв. (№ 12). С. 5; 
Встреча с Н.Г.Чернышевским и пребывание в тюрьме // Там же. 1927. 
17 янв. (№ 12 а). С. 2—3; Встречи с Чеховым и другими писателя
ми И Там же. 1927. 19 янв. (№ 14). С. 2—3; Мое участие в группе 
«Знание» // Там же. 1927. 20 янв. (№ 15). С. 2.

Др. публ. Притча Н.Г.Чернышевского // Сегодня. 1924. 26 авг. 
(№ 192); Встреча с Чеховым // НРС. 1953. 22 февр. (№ 14911); Встре
ча с Чеховым; Максим Горький и его «Знание» // НН. 1991. № 9. 
С. 66—67, 69—73. — В публ. «На путях жизни и творчества».

1870-е — 1900-е гг. Детство в уездных городах Казанской и Сим
бирской губерний. Переезд в Казань, поступление в гимназию (1875). 
Интерес к народничеству. Участие в издании нелегального рукописно
го журнала. Первые поэтические опыты. Учение на юридическом фа
культете, затем на естественном отделении физико-математического 
факультета Казанского университета. Работа в газете «Волжский вест
ник». Писатели Н.Е.Каронин-Петропавловский, Д.Н.Мамин-Сиби
ряк. Участие в студенческих волнениях. В.И.Ульянов. Арест автора и 
высылка в Нижний Новгород (1887). Тюрьма. Ссылка в Астраханскую 
губ. Работа в газетах «Астраханский вестник» и «Астраханский лис
ток». Встречи и беседы с Н.Г.Чернышевским. Арест и высылка в Ка
зань. Последующая жизнь в Самаре, Минске, Петербурге. Поездка в 
Ялту, встреча с А.П.Чеховым (1897). Литературная деятельность в пе
тербургских журналах. Сотрудничество в журнале «Жизнь». Издатель
ство «Знание», М.Горький.

8114. Чириков Е.Н. Обрывки воспоминаний: (Глава из автобиогр. 
очерка «На путях жизни и творчества») // СЗ. 1936. № 60. С. 250— 
262.

Др публ. Первая тюрьма; Встреча с Н.Г.Чернышевским // РМ. 
1973. №№ 2959, 2963.

Конец 1880-х гг. Студенческие годы в Казани. Первая публика
ция — рассказ «Рыжий» в газете «Волжский вестник». Высылка в 
Нижний Новгород за «неблагонадежность». Дружба с писателем С.Ка- 
рониным и его семьей. Арест и заключение в нижегородскую тюрьму 
по обвинению в принадлежности к тайному революционному общест
ву и за сочинение сатирической оды на Александра III. Ссылка в Аст
раханскую губ. Служба смотрителем станции пароход но-нефтяного и 
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керосинового товарищества «Лебедь» в Царицыне. Н.Г.Чернышевский 
в Астрахани.

8115. Чириков Е.Н. Перелом в моем творчестве: (Отр. воспомина
ний) // Сегодня. 1927. 26 янв. (№ 20). С. 6.

1900—1920. Интерес автора к Московскому Художественному теат
ру, посещение его спектаклей. Знакомство с А.П.Чеховым в Крыму, 
встреча с ним в Москве. Постановка пьесы автора «Иван Мироныч» в 
Московском Художественном театре. Влияние революционных собы
тий на мировоззрение автора, увлечение общественной деятельнос
тью. Участие в съезде Всероссийского крестьянского союза в Химках 
под Москвой. Арест, заключение в Бутырской тюрьме. Переезд в Пе
тербург после освобождения. Сотрудничество в книгоиздательском то
вариществе «Знание» под руководством М.Горького. Уход из него в 
связи с отъездом Горького на Капри и переходом издательского дела в 
руки большевиков. Сотрудничество в сборниках московского книго
издательства «Земля» и в журнале «Вестник Европы». Перелом в твор
честве автора, выход его новых книг «Цветы воспоминаний», «Волж
ские сказки», романов «Юность», «Изгнание», «Возвращение», 
«Семья». Отъезд в эмиграцию.

Чуковский Корней Иванович (псевд., наст, имя Корнейчуков 
Николай Васильевич, 1882—1969),

поэт, прозаик, переводчик, литературный критик, литературовед
8116. Мои встречи с Корнеем Чуковским // Алеф. 1985. № 64. 

С. 19-21.
1965—1969. Поездки автора к К.И.Чуковскому в Переделкино. Ат

мосфера дома писателя. Рассказы Чуковского о А.А.Блоке, А.А.Ахма
товой, И.А.Бунине, И.Е.Репине. Дружба писателя в молодые годы с 
публицистом В.Е.Жаботинским. Отношение к диссидентам, участие в 
судьбах А.И.Солженицына, поэтов Л.М.Квитко, И.А.Бродского. Инте
рес Чуковского к жизни в современном Израиле, знакомство и пере
писка с родственниками автора.

8117. Бергер И.А. Встречи с Чуковским // НРС. 1980. 23 марта 
(№ 25151). С. 5.

1960-е гг. Лечение автором К.И.Чуковского, рассказ писателя о 
своем первом посещении зубного врача, беседы на различные темы.

8118. Дымов О. Корней Чуковский: Из воспоминаний // НРС. 
1946. 10 нояб. (№ 12614). С. 8.

1904—1905. Дружба с К.И.Чуковским в Петербурге, его рецензия 
на книгу автора «Солнцеворот». Создание журнала «Сигнал», арест его 
участников, оправдание Чуковского благодаря защитнику О.О.Грузен- 
бергу.

8119. Кашина-Евреинова А.А. Корней Иванович Чуковский // РМ. 
1969. 27 нояб. (№ 2766). С. 4: ил., портр.

Февр. 1917—1969. Учение автора на Высших женских (Бестужев
ских) курсах в Петрограде. Лекция К.И.Чуковского об О.Уайльде. Его 
внешний облик, манера поведения. Знакомство и дружба автора с Чу
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ковским. Его помощь в работе автора над книгой о Ф.М.Достоевском 
«Подполье гения». Чуковский как собеседник. Н.К.Чуковский. При
езд автора в Москву (1965), посещение Чуковского в больнице, беседа 
с ним. Известие о его смерти.

8120. Орлова Р.Д., Копелев Л.З. Чудо Корнея Чуковского // СССР 
ВП. 1982. № 4. С. 99-171.

То же // РМ. 1982. №№ 3406-3408.
1950-е — 1960-е гг. Встречи авторов с К.И.Чуковским в Москве и 

Переделкине. Личность, внешность, черты характера писателя, отно
шение к смерти. Рассказы о своих встречах с И.А.Буниным, H.С.Гу
милевым, М.Горьким, М.И.Будберг и др. Строительство детской биб
лиотеки в Переделкине, помощь И.А.Бродскому, А.И.Солженицыну, 
филологам А.В.Белинкову, Ю.Г.Оксману, отношение к творчеству
A. А.Галича. Литературно-критические статьи Чуковского о писателях- 
разночинцах 1860-х гг., очерк «Поэт и палач» о Н.А.Некрасове, иссле
дования о М.Горьком, А.А.Блоке, А.А.Ахматовой, М.А.Зощенко и др. 
Просветительская деятельность. Высказывания писателя о советской 
власти и В.И.Ленине. Дом-музей Чуковского в Переделкине.

8121. Пантелеев Л. Две встречи // Память. Париж, 1980. Вып. 3. 
С. 31 1—325. — Примеч.

1936—1946. Аресты среди детских писателей Ленинграда. Жизнь 
автора на даче в Разливе. Аресты в поселке. Посещение автора 
К.И.Чуковским после возвращения в Ленинград, сообщение Чуков
ского о вызове в НКВД в качестве литературного эксперта повести ав
тора «Часы», отказе от участия в «разработке его дела». Гражданское 
мужество Чуковского, преследование его и автора в печати после по
становления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», невоз
можность публикаций, возвращение принятых рукописей. Встреча ав
тора с Чуковским в Переделкине, его просьба о помощи. Посещение 
автором А.А.Фадеева, обещание Фадеева о прекращении гонений на 
Чуковского, записка писателю.

8122. Чуковская Л.К. Памяти детства / Послесл. Е.Эткинда. — 
New York: Chalidze Publ., 1983. — 281 с.

To же. — M., 1989.
То же [отр ] Ц НЖ. 1977. № 128. С. 7-22; ЛвШ. 1988. № 6. 

С. 19-23.
1910-е, 1940-е — 1960-е гг. Жизнь семьи К.И.Чуковского в Куок- 

кале (Финляндия) и в Петрограде. Внешний облик и характер писате
ля. Взаимоотношения с детьми, методы их воспитания и обучения. 
Круг общения, друзья (И.Е.Репин, В.В.Маяковский, В.Б.Шкловский,
B. В.Хлебников, Ф.И.Шаляпин и др.). Литературная деятельность. Вы
ступление с лекцией в зале Тенишевского училища в Петербурге 
(1913). Усадьба Репина «Пенаты», мастерская художника. Альбом 
автографов и рисунков посетителей Чуковского и Репина «Чукокка- 
ла». Литературные вкусы Чуковского, любовь к поэзии, его библиоте
ка, размышления о круге детского чтения. Отдельные эпизоды из 
жизни писателя в Переделкине под Москвой. Сведения о происхож
дении и родителях Чуковского.
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Шагинян Мариэтта Сергеевна (1888—1982), 
прозаик, общественный деятель

8123. Ходасевич В.Ф. Мариэтта Шагинян // Ходасевич В.Ф. 
Белый коридор: Воспоминания. Нью-Йорк, 1982. С. 210—217. — 
(Избр. проза. T. 1).

То же И Дни. 1925. 4 окт. (№ 818); Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. М., 
1997. С. 336-342.

1907—1911, 1920—1921. Знакомство с М.С.Шагинян. Экспансив
ность ее натуры, увлечения искусством, идеями, людьми. Восприятие 
коммунистической идеологии, публикация в газете «Правда» (конец 
1920) статьи о русской интеллигенции. Отношения Шагинян с авто
ром.

8124. Яблоновский С.В. Мой выкормок: Встречи с поэтессой Ма
риэттой Шагинян И НРС. 1939. 24 июня (№ 9636). С. 4, 5.

То же И Сегодня. 1939. № 160*.
1905—1919. Посещение автора ученицами гимназии Л.Ф.Ржевской 

в Москве, знакомство с М.С.Шагинян, беседы с ней о ее стихах. Пер
вые поэтические публикации Шагинян — книги «Первые встречи» 
(1909), «Orientalie». Дружба ее с семьей автора, отношение к А.Белому. 
Общение с З.Н.Гиппиус и Д.С.Мережковским после переезда в Пе
тербург. Последняя встреча с ней в Нахичевани (1919).

Шаламов Варлам Тихонович (1907—1982), 
прозаик, поэт; репрессирован в 1929—1932 гг. и 1937—1951 гг.

8125. Айги Г. Один вечер с Шаламовым // ВРХД. 1982. № 137.
С. 157—161: портр.

Дек. 1967. Встреча с В.Т.Шаламовым на квартире И.Д.Рожанско- 
го, чтение им своих рассказов. Оценка автором Шаламова как писате
ля, особенности его прозы, языка, влияние на творчество автора.

8126. Шаламов В.Т. Воскрешение лиственницы / Предисл. М.Гел
лера. — Париж: YMCA-Press, 1985. — 320 с.: ил. — Из содерж.: Крат
кое жизнеописание Варлама Тихоновича Шаламова, составленное им 
самим. С. 11 — 16; Четвертая Вологда. С. 17—219.

То же Ц Шаламов В.Т. Четвертая Вологда. Вологда, 1994. С. 9— 
174.

То же [отр. J Четвертая Вологда //НН. 1988. № 3. С. 55—77; № 4. 
С. 86-102; Лад. Вологда, 1991. №№ 3-10.

1910—1945. Детство и юность в Вологде (1910—1920-е). Гимназия, 
увлечение литературой, занятия в драматическом кружке, друзья. Ду
ховная атмосфера и быт семьи. Сестры и братья, их судьбы. Личность 
матери. Отец — священник Т.Н.Шаламов, его мировоззрение, исто
рия жизни, церковная служба. Февральская революция. Красный тер
рор, один из его организаторов — командующий Северным фронтом 
М.С.Кедров. Учение на факультете советского права Московского 
университета (1926—1929). «Обновленческое» церковное движение в 
России. Митрополит А.И.Введенский как оратор и церковный рефор
матор, его диспут с А.ВЛуначарским «Бог ли Христос?», выступление 
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в Вологде. Аресты автора (1929, 1937), заключение в лагерях на Колы
ме. повторное осуждение (1945).

Шевченко Тарас Григорьевич (1814—1861),
поэт, драматург, художник

8127. Макшеев А.И. Воспоминания о Т.Г.Шевченко // ВС. 1966. 
№ 11. С. 31.

1848—1861. Служба вместе с Шевченко в армии в Оренбурге, за
прещение ему заниматься живописью. Совместное участие в экспеди
ции по обследованию Аральского моря. Ссылка Шевченко в Новопет
ровское укрепление. Возвращение в Петербург после освобождения, 
смерть.

Шейнин Лев Романович (1906—1967), 
прозаик, драматург, сценарист, юрист

8128. Львов А.Л. Самый известный следователь // НРС. 1982. 3 
марта (№ 25759). С. 6.

1960-е гг. Сведения об образовании и служебной карьере следова
теля, писателя Л.Р.Шейнина. Критика им рассказов автора. Еврейская 
тема в произведениях Шейнина.

Шишова (Брухнова) Зинаида Константиновна (1898—?), 
поэт, прозаик

См. также № 6935

8129. Логунова Н.А. Зика Ц НРС. 1972. 6 авг. (№ 22699). С. 7.
1919, 1930-е гг. Знакомство и приятельские отношения автора с 

З.К.Шишовой, беседы с ней, черты ее характера.

Шкловский Виктор Борисович (1893—1984), 
прозаик, сценарист, литературовед, литературный критик; 

в 1922—1923 гг. в эмиграции
8130. Рубинштейн Н.Н. Памяти скандалиста с Васильевского ост

рова И Синтаксис. 1985. № 14. С. 148—153.
Конец 1950-х гг., зима 1968. Знакомство с В.Б.Шкловским на его 

даче вблизи пос. Шереметьево под Москвой. Его участие в вечере па
мяти Ю.Н.Тынянова в музее-квартире А.С.Пушкина на Мойке в Ле
нинграде (1968). Книга Шкловского «Сентиментальное путешествие», 
особенности литературного стиля писателя.

8131. Рубинштейн Л. Рассказ о Викторе Шкловском: Из воспоми
наний И НРС. 1984. 14 окт. (№ 26604). С. 9.

1927—1933. Знакомство автора с В.Б.Шкловским, беседы с ним о 
литературном стиле. Его помощники, литературоведы Т.С.Гриц и 
В.В.Тренин. Внешность Шкловского, противоречивость его поступков 
и характера, манера письма, преследования советской властью. Книги 
Шкловского, его вклад в теорию литературы, художественный вкус, 
афоризмы. Отношение Шкловского к книге автора «Три самурая».
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8132. Чудаков А.П. Спрашиваю Шкловского: Отр. из воспомина
ний И РМ. 1990. 1 июня (№ 3830). С. 10; 8 июня (№ 3831). С. 8; 15, 
22 июня (№№ 3832, 3833). С. 10.

1961 — 1984. Первая встреча с В. Б. Шкловским на вечере, посвя
щенном В.В.Хлебникову, его рассказ о Петербургском университете. 
Посещение Шкловского на даче. Запись автором бесед с писателем. 
Высказывания Шкловского о романе М.А.Булгакова «Мастер и Мар
гарита», о В.М.Жирмунском, Р.О.Якобсоне, Ю.Н.Тынянове, о поэти
ке, о структурализме, об идеях Общества изучения поэтического 
языка (ОПОЯЗ). Празднование юбилеев Шкловского.

Шмелев Иван Сергеевич (1873—1950), 
прозаик, литературный критик, литературовед, публицист;

с 1922 г. в эмиграции
8133. Памяти Ивана Сергеевича Шмелева: Сборник / Под ред.

B. А.Маевского. — Мюнхен, 1956. — 128 с.
Из содерж.: Зеелер В.Ф. Последний день Шмелева; Похороны.

C. 9—14; Ковалевский П.Е. Иван Сергеевич Шмелев. С. 18—20; Дени
кина К.В. Иван Сергеевич Шмелев. С. 24—32; Зернин А.В. У Шмеле
ва в Женеве. С. 33—35; Дьяченко М.Н. У Шмелева в Севре. С. 36—39; 
Маевский В.А. Шмелев в воспоминаниях. С. 40—50; Расловлев М.С. 
Из личных воспоминаний об И.С.Шмелеве. С. 51—57; Гребенщи
ков Г.Д. Как много в этом звуке С. 57—60.

То же. Дьяченко М.Н. У Шмелева в Севре // РМ. 1950. 13 окт. 
(№ 284). С. 4-5.

1900-е гг. — 1950. Сведения о родителях и юношеских годах Шме
лева. Внешность, мировоззрение писателя, его отношение к религии. 
Расстрел сына красными в Крыму во время Гражданской войны. Бы
товые трудности жизни Шмелевых в Париже. Смерть жены, 
О.А.Шмелевой (1936). Отказ Шмелеву во въезде в США в связи с его 
сотрудничеством в годы Второй мировой войны в профашистском 
«Парижском вестнике». Лечение в Женеве (1948). Смерть в Бюсси-ан- 
От (1950), отпевание в Александро-Невском храме, похороны на клад
бище в Сент-Женевьев-де-Буа. В тексте — отрывки из писем Шмеле
ва, цитаты из его литературных произведений и др.

8134. Бальмонт К.Д. Шмелев, какого никто не знает: К 35-летию 
лит. деятельности И.С.Шмелева // Сегодня. 1930. 14 дек. (№ 345). 
С. 5: ил.

1920-е гг. — 1930. Жизнь автора в эмиграции во Франции (Пасси, 
Капбретон). Знакомство с творчеством И.С.Шмелева благодаря 
И.А.Бунину. Чтение его повести «Неупиваемая чаша». Последующие 
встречи и совместная жизнь летом 1927—1930 гг. в Капбретоне. 
О.А.Шмелева. Личность писателя, его отношение к России, характер 
творчества, работа над повестью «История любовная», стихи. Шмелев 
как рассказчик. Его воспоминания о юношеском увлечении театром, 
музыкой и попытках сочинять либретто. Отношение автора к Шмеле
ву. В тексте — стихотворение автора «Пролетьем в лето».

8135. Дакварт-Баркер В. Иностранец о Шмелеве // Возрождение. 
1954. № 36. С. 165-169.
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1920-е гг. Жизнь И.С.Шмелева в Париже, творческие искания. 
Роман «Небесные пути», его религиозная направленность. Встреча ав
тора со Шмелевым, беседы о литературе. Болезнь и смерть писателя.

8136. Зайцев Б.К. О Шмелеве // РМ. 1968. 31 окт. (N2 2710). С. 8: 
ил.

Др. публ. И Зайцев Б.К. Мои современники. Лондон, 1988. 
С. 140-142; Дон. Ростов н/Д., 1990. N2 10. С. 165-166; Зайцев Б.К. 
Братья-писатели. М., 1991. С. 44—46; Собр. соч.: В 5 т. М., 1999. Т. 6 
(доп.). С. 365—367.

1900-е гг. — 1950. Встречи с И.С.Шмелевым в литературном круж
ке Н.Н.Баженова, Клубе писателей и артистов в Москве. Совместное 
участие в «Книгоиздательстве писателей» (1920-е). Жизнь Шмелева 
после Октябрьского переворота. Известие о расстреле сына, белого 
офицера, в Крыму. Встреча с писателем в Берлине (1922). Литератур
ная деятельность Шмелева в Париже. Выход его книг «Солнце мерт
вых», «Лето господне», «Богомолье». Смерть жены. Последние годы 
жизни. Смерть и похороны на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

8137. Зеелер В.Ф. Писанка // РМ. 1952. 18 апр. (N2 442). С. 3.
1920-е гг.—1950. Встречи автора с И.С.Шмелевым в Париже, бесе

ды о жизни в России. История создания и публикации Шмелевым по
вести «Служители правды».

8138. Зеелер В.Ф. У Шмелева Ц РМ. 1951. 27 апр. (№ 340). С. 3.
1920-е гг. — 1950. Посещение И.С.Шмелева в Париже, беседы с 

ним. Рассказы писателя о гибели сына после взятия Крыма красны
ми, о собственном спасении от смерти незнакомым комиссаром. 
Жизнь Шмелева в эмиграции.

8139. Зоммеринг Л. Воспоминания об И.С.Шмелеве // Возрожде
ние. 1952. № 24. С. 99-105.

1936. Жизнь с матерью в деревне вблизи Псково-Печерского мо
настыря (Эстония). Приезд Шмелева, осмотр с ним окрестностей и 
монастыря, экскурсия в Изборск. Публичные чтения Шмелевым 
своих произведений в Риге.

8140. Клименко Н.К. И.С.Шмелев и его «Неупиваемая чаша»: 
К десятилетию со дня кончины // Возрождение. 1960. N2 103. С. 108— 
120.

1917—1924. Впечатления от чтения повести «Неупиваемая чаша» и 
других произведений Шмелева, особенности его творчества. Пребыва
ние автора в Одессе, назначение при белых начальником литературно
издательской части Новороссийской обл. (1919). И.А.Бунин, Д.Н.Ов
сянико-Куликовский, Н.П.Кондаков. Присылка Шмелевым рассказа 
«Матрос Всемога» в газету «Южное слово». Знакомство и встречи со 
Шмелевым в Париже.

8141. Климова С. Т. Иван Шмелев // НРС. 1965. 11 июля 
(№ 19116). С. 8.

1936. Приезд И.С.Шмелева в Ригу по приглашению Русского ака
демического общества. Беседы автора с писателем, чтение им своих 
произведений, поездки по Латвии и Эстонии.
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8142. Кутырина Ю.А. Ольга Александровна Шмелева // РМ. 1969. 
30 окт. (№ 2762). С. 8.

1920-е гг. — 1936. Воспоминания о сестре матери автора, 
О.А.Шмелевой. Ее характер, отношение к мужу, И.С.Шмелеву. Друж
ба с В.Н.Буниной. Смерть Шмелевой в результате сердечного присту
па. В тексте — письма Шмелевой автору, В.Н.Буниной, И.С.Шмелеву, 
отклики на ее смерть К.Д.Бальмонта, Б.К.Зайцева, А.М.Ремизова.

8143. Кутырина Ю.А. Светлая кончина Ивана Сергеевича Шмеле
ва: (К двенадцатой годовщине) // Возрождение. 1962. № 126. С. 21 — 
24.

Июнь 1950. Жизнь писателя в Париже. Ухудшение здоровья, посе
щение обители Покрова Пресвятой Богородицы, смерть, завещание.

8144. Мищенко А.Л. Ив.С.Шмелев // Возрождение. 1971. № 233. 
С. 126-131.

То же И Россия. Нью-Йорк, 1968. 26 июня (№ 7924).
1944. Встречи и беседы с писателем в Париже. Его духовный мир, 

черты характера, высказывания об А.С.Пушкине, Ф.М.Достоевском, 
А. Н. Островском.

8145. Муромцева В.Н. Умное сердце // ПН. 1936. 24 июля 
(№ 5600). С. 5.

1910-е — 1930-е гг. Знакомство с О.А.Шмелевой в Москве, обще
ние в эмиграции (Париж и Грасс). Биографические сведения о ней, 
черты характера, ее религиозность, самопожертвование, страдания, 
связанные с гибелью сына. Последняя встреча с ней (весна 1935).

8146. Пильская Е. Вечера Шмелева в Риге // НРС. 1965. 15 авг. 
(N9 19151). С. 8.

1936. Выступления И.С.Шмелева в Риге, чтение им своих произ
ведений. Реакция слушателей. Переписка Шмелева с мужем автора, 
писателем П.М.Пильским.

8147. Ремизов А.М. Центурион // НРС. 1952. 5 окт. (hfe 14771). 
С. 2.

1896—1950. Сведения о происхождении И.С.Шмелева и его семье. 
Учение в одно время со Шмелевым в Московском университете, раз
личия в социальном положении, окружении, политических взглядах в 
студенческие годы, сходство в дальнейшей судьбе. Литературные и 
жизненные истоки творчества Шмелева. Годы немецкой оккупации во 
время Второй мировой войны в Париже. Чтение Шмелевым поэмы 
«Центурион».

8148. Шмелев И.С. Из воспоминаний: Как мы открывали Пушки
на; Как я узнавал Толстого; Как я стал писателем // Шмелев И.С. 
Родное. Белград, 1931. С. 129—169.

То же. Как мы открывали Пушкина // Возрождение. 1926. 7 июня 
(№ 370); Как я стал писателем // Сегодня. 1929. 29 сент. (bfe 270); 
Возрождение. 1956. № 50. С. 42—47.

1880—1895. Знакомство в детстве с поэзией А.С.Пушкина. По
стройка отцом С.И.Шмелевым трибун для публики при открытии па
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мятника Пушкину в Москве (июнь 1880), рассказ подрядчика В.В.Ко
сого о празднике. Чтение в детстве произведений Л.Н.Толстого, отзы
вы людей из народа о писателе и его образе жизни. Дружба с сыном 
арендатора бань И.Сахаровым, его библиотека и занятия сочинитель
ством, получение им автографа Толстого. Первые литературные 
опыты автора в гимназии. Визит к редактору журнала «Русское обо
зрение» А.А.Александрову после публикации первого рассказа автора 
«У мельницы» (1895), история его написания.

8149. Шмелев И.С. Первая книга // Встречи. 1934. № 3. С. 99— 
104.

1896—1897. Перипетии издания первой книги автора «На скалах 
Валаама». Переговоры с редактором журнала «Русское обозрение». 
Цензурные препятствия, выход книги, отзывы в печати.

8150. Шмелев И.С. Филипповки: Из дет. воспоминаний // Сегод
ня. 1938. 6, 9 янв. (№№ 6, 9); Ледяной дом // Сегодня. 1938. 13, 
14 февр. (№№ 44, 45); Говенье // Сегодня. 1938. 27 марта (№ 86); 
Вербное воскресенье: Из воспоминаний // Сегодня. 1938. 24 апр. 
(№ 113); Крестный ход; «Донская» // Сегодня. 1939. 6, 7 янв. (№№ 6, 
7). С. 2, 3, 4, 5 [во всех указ. №№].

1870-е гг. Жизнь семьи автора в Москве, ее духовный мир, рели
гиозное воспитание детей. Православные праздники. Зимние детские 
развлечения.

Шолом-Алейхем (псевд., наст, имя Рабинович Шолом Нохумович, 
1859-1916),

прозаик; с 1905 г. в эмиграции
8151. Кауфман Л. Мой отец — Шолом-Алейхем // НЖ. 1961. 

№ 66. С. 204-224.
Др. публ. Рабинович Л. Мой отец Шолом-Алейхем // НРС. 1941. 

(№ 10445).
1890-е гг. — 1916. Детство автора в Киеве. Семья. Внешний облик 

отца, черты характера, образ жизни, особенности творческой работы. 
Домашние музыкальные и литературные вечера. Отъезд семьи из 
Киева после еврейских погромов, жизнь в эмиграции. Общение отца с 
русскими революционерами в Женеве, лечение в Италии, дружба с 
М.Горьким и А.В.Амфитеатровым. Триумфальная поездка по городам 
России с чтением своих произведений, признание писателя в России. 
Отъезд в США после начала Первой мировой войны (1914). Возвра
щение автора с мужем и дочерью в Россию. Известие о смерти 
Шолом-Алейхема.

8152. Троцкий И.М. Провал Шолом-Алейхема: (Из воспоминаний 
журналиста) // Сегодня. 1931. 18 янв. (№ 18). С. 5.

1900-е гг. Работа корреспондентом газеты «Русское слово» в Бер
лине. Русские и немецкие артисты и писатели в кафе «Монополь». 
Переезд Шолом-Алейхема из России в Берлин, знакомство с ним ав
тора. Работа писателя над пьесой из еврейской жизни, чтение ее у 
М.И.Бубера, реакция слушателей.
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Шолохов Михаил Александрович (1905—1984), 
прозаик, публицист, общественный деятель

8153. Плетнев Р.В. О М.Шолохове Ц НЖ. 1977. № 128. С. 283— 
284.

1927— 1928. Встреча с М.А.Шолоховым в Праге во время его рабо
ты в Русском заграничном историческом архиве по изучению матери
алов о Гражданской войне.

Штейгер Анатолий Сергеевич (1907—1944), 
поэт, прозаик, публицист; с 1920 г. в эмиграции

См. также № 6853
8154. Штейгер А.С. Детство Анатолия Штейгера: Из его воспоми

наний // НЖ. 1984. № 154. С. 109-138.
1910-е гг. — 1920. Детство в имении Стебелевская Николаевка Ки

евской губ. Отец С. Э. фон Штейгер, его деятельность на посту пред
водителя дворянства Каневского уезда Киевской губ. Атмосфера се
мейной жизни, домашнее воспитание. Сводный брат Б.С.Штейгер. 
Жизнь в Каневе. Посещение могилы Т. Г.Шевченко. Переезд семьи в 
Петербург после избрания отца членом IV Государственной думы. 
Жизнь в Одессе во время Гражданской войны, наступление Красной 
Армии. Бегство из города, обстановка в одесском порту. Эвакуация на 
английском ледоколе (25 февр. 1920).

Штейнберг Аркадий Акимович (1907—1984),
поэт, переводчик, художник

8155. Липкин С.И. Вторая дорога // НЖ. 1986. № 162. С. 32—46.
То же Ц ВЛ. 1989. № 8. С. 258-268.
1928— 1930-е гг. Литературная жизнь Одессы. Южнорусское обще

ство писателей. Кружок молодых литераторов при газете «Известия», 
литературные вечера в Доме печати. Знакомство с А.А.Штейнбергом. 
Особенности его личности и творчества, увлечение живописью. Мате
риальные условия жизни в Одессе и в Москве. Друзья — поэты 
М.С.Петровых, А.А.Тарковский. Э.Г.Багрицкий и В.В.Маяковский о 
поэзии Штейнберга. В тексте — сведения об арестах, заключениях 
Штейнберга в лагерях, участии в Великой Отечественной войне.

Штильмарк Роберт Алексадрович (1909—1985),
писатель

8156. Шенфельд И. Наследник из Калькутты // Континент. 1985. 
№ 43. С. 195-207.

1943—1963. Заключение в лагере, дружба с писателем и преподава
телем русского языка Р.А.Штильмарком, пребывание вместе с ним в 
ссылке в Енисейске. История написания им в заключении романа 
«Наследник из Калькутты», присвоение рукописи лагерным нарядчи
ком В.П.Василевским, обстоятельства ее публикации (1958) в соавтор
стве с последним. Признание единоличного авторства Штильмарка 
через суд (1959). Посещение автором и Ю.О.Домбровским дачи 
Штильмарка (1963).
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Шукшин Василий Макарович (1929—1974), 
прозаик, кинорежиссер, киноактер

8157. Некрасов В.П. Вася Шукшин // НРС. 1977. 27 февр. 
(N9 24191). С. 2

1950-е — 1960-е гг., 1974. Знакомство автора с В.М.Шукшиным, 
его внешний облик и черты характера, беседы с ним. Литературные 
опыты Шукшина, помощь автора в публикации их в журнале «Новый 
мир». Шукшин-кинорежиссер. Чтение им своих рассказов в Цент
ральном доме литераторов в Москве. Причины смерти Шукшина.

Щеглов (псевд., наст, фамилия Леонтьев) Иван Леонтьевич 
(1856-1911),

прозаик, драматург
8158. Дризен Н.В. Н.В.Гоголь у монахов: Из далеких воспомина

ний И Возрождение. 1934. 10 июля (№ 3324). С. 3.
Последняя четверть XIX в. Знакомство с И.Л.Щегловым. Рассказ 

писателя о молодости: встречах с актерами (Н.П.Рощиным-Инсаро
вым, М.Г.Савиной и др.), о собственной постановке «Ревизора» 
Н.В.Гоголя в небольшом провинциальном театре для монахов местно
го монастыря.

Щепкина-Куперник Татьяна Львовна (1874—1952), 
прозаик, поэт, драматург, переводчик

См. также № 6899
8159. Лыжин П.П. Т.Л.Щепкина-Куперник // РМ. 1970. 8 окт. 

(№ 2811). С. 8; М. В. Крестовская-Картавцева // РМ. 1971. 9 сент. 
(N2 2859). С. 7; Наина Ц РМ. 1971. 21 окт. (№ 2865). С. 9; Зачитав
шийся барин // РМ. 1971. 11 нояб. (№ 2868). С. 6.

1900-е гг. Встречи и общение в Мариокках и в имении семьи авто
ра в дер. Воммельсуу (Выборгской губ.) с Т.Л.Щепкиной-Куперник и 
ее приятельницами М.В.Крестовской-Картавцевой и Ю.М.Загуляевой. 
Их внешний облик, черты характера, причуды. Поэтическое творчест
во Щепкиной-Куперник, переводческая деятельность. Почитатель 
Крестовской-Картавцевой проф. М.М.Коркунов.

Эренбург Илья Григорьевич (1891—1967), 
прозаик, поэт, переводчик, публицист, журналист, общественный деятель; 

в 1924—1940 гг. за рубежом
8160. Гендлин Л.Е. Человек, не ставший пророком // НРС. 1981. 

5 сент. (№ 25606). С. 8.
1942—1965. Посещение И.Г.Эренбурга с просьбой о помощи по 

облегчению участи отца автора, поведение Эренбурга. Обсуждение 
пьесы Эренбурга «Лев на площади» в Камерном театре А.Я.Таирова. 
Беседа с Эренбургом о советском кинематографе по заданию журнала 
«Советский экран». Обсуждение романа Эренбурга «Буря» в Союзе 
писателей СССР, записка И.В.Сталина. Посещения Эренбурга, бесе
ды о его работе над романом «Оттепель», об Израиле.
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8161. Гладилин А.Т. Визит к Эренбургу // НРС. 1980. 26 нояб. 
(№ 25363). С. 2.

1960-е гг. Противоречивость личности И.Г.Эренбурга, его попу
лярность в связи с публикацией книги «Люди, годы, жизнь». Поездка 
автора с писателями В.П.Аксеновым, Ю.П.Казаковым и Э.Ю.Шимом 
(наст. фам. Шмидт) на дачу к Эренбургу, обстановка дома, беседа с 
писателем, его рассказ об отьезде с женой во Францию, о роли слу
чайности в его судьбе, о публикации книги «Французские тетради». 
Автограф Эренбурга на подаренной автору книге. Отражение этой 
встречи в заключительных главах книги «Люди, годы, жизнь».

8162. Терапиано Ю.К. Илья Эренбург // РМ. 1967. 5 окт. (№ 2655). 
С. 8-9.

1919. Знакомство с И.Г.Эренбургом в Киеве после занятия Украи
ны красными. Выступления Эренбурга совместно с О.Э.Мандельшта
мом в литературном кружке ХЛАМ (художники, литераторы, артисты, 
музыканты). Внешний облик, манера поведения писателя. Доклад о 
французском поэте Ф.Вийоне в кружке литераторов Народного ко
миссариата просвещения (Наркомпрос) Украины. Участие в литера
турном утреннике в театре Н.Н.Соловцова. Последующий отъезд 
Эренбурга в Крым, затем в Грузию.

Эртель Александр Иванович (1855—1908), 
прозаик

8163. Бунин И.А. Эртель // Бунин И.А. Воспоминания. Париж, 
1950. С. 171-183.

То же // ПН. 1929. 14 февр. (№ 2885); Собр. соч.: В 9 т. М., 1967. 
Т. 9. С. 414-422; Собр. соч.: В 6 т. М., 1988. Т. 6. С. 271-278; Бунин 
И.А. Окаянные дни; Воспоминания; Статьи. М., 1990. С. 270—277.

1895—1907(7). По личным воспоминаниям и другим источникам. 
Посещения писателя А.И.Эртеля в его квартире на улице Воздвижен
ка в Москве. Внешний облик Эртеля, сведения о его жизненном пути, 
творчестве, мировоззрении.

Юлиус Анатолий Михайлович (1878—1977), 
поэт; эмигрант

8164. Терапиано Ю.К. Памяти А.М.Юлиуса // РМ. 1977. 1 сент. 
(№ 3167). С. 10.

1924—1977. Знакомство с Юлиусом в Париже. Чтение им отрыв
ков из своего романа «История мистера Александра». Его авторитет в 
литературных кругах. Организация Союза молодых поэтов и писате
лей (1925). Деятельность автора в качестве председателя Союза, 
Юлиуса — в качестве секретаря. Его последующая работа в «Обществе 
быстрой помощи престарелым». Литературная деятельность Юлиуса. 
Известие о его смерти.

Юшкевич Семен Соломонович (1869—1927), 
прозаик, драматург, журналист; с 1920 г. в эмиграции

8165. Муромцева В.Н. Юшкевич: Отр. воспоминаний // ПН. 1930. 
16 янв. (№ 3221). С. 2-3.
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1900-е — 1920-е гг. Знакомство с С.С.Юшкевичем в доме 
Л.Н.Андреева в Петербурге, его спор о литературе с И.А.Буниным. 
Встречи с ним в Одессе во время летнего отдыха, рассказы Юшкевича 
о детстве, чтение своей пьесы. Черты характера, образ жизни Юшке
вича в Париже, семейная обстановка, интерес к современности, отно
шение к большевикам.

Яссен Ирина (псевд., наст, имя Чеквер Рахиль Самойловна, 
1893-1957),

поэт, издатель; с 1923 г. в эмиграции
8166. Терапиано Ю.К. Памяти Ирины Яссен // РМ. 1957. 21 дек. 

(№ 1150). С. 4-5.
1946—1956. Сотрудничество автора с И.Яссен в работе над сбор

ником поэзии «Эстафета» и в издательстве «Рифма» (Париж). Творче
ство Яссен, черты ее характера. Книги издательства «Рифма».



ДОПОЛНЕНИЯ





РОССИЯ В ЦЕЛОМ1

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

8167. Андрусова Е. Гороховая улица // НРС. 1976. 1 авг.
(№ 24011). С. 8.

1905—1918. Жизнь семьи автора в Петербурге на Гороховой улице. 
Облик Петербурга. Революция 1905 г. глазами детей. Первая мировая 
война. Посещение Г.Е.Распутиным соседской квартиры, его внешний 
облик. Работа автора сестрой милосердия в Покровской общине, в ла
зарете вел. княжны Ксении Александровны, визит княжны в лазарет. 
События Февральской революции и Октябрьского переворота. Гибель 
в Кронштадте священника церкви при Адмиралтействе Алексея Став- 
ровского. Бегство автора в Париж. Рассказ тети автора о ее содержа
нии в ЧК и разговоре с Ф.Э.Дзержинским.

8168. Вербицкая Ф. Тени прошлого // НРС. 1986. 13 июня 
(№ 27122). С. 6.

1910—1920. Детские годы в дер. Грунтовка Курской губ. вблизи 
имения кн. В.В.Барятинского Лучки. Экономическое положение де
ревни. Крестьянский бунт, грабеж и поджог имения Барятинского 
(1918). Бегство семьи автора в г. Мариуполь Екатеринославской губ., 
смена властей, налеты отряда Н.И.Махно. Арест брата красными. 
Вступление брата в Добровольческую армию после ухода красных, об
стоятельства его гибели во время отступления.

8169. Гинзбург В. Тюмень, начало века // НРС. 1989. 22 авг. 
(№ 28116). С. 13; 23 авг. (№ 28117). С. 5.

1900-е — 1920-е гг. Жизнь в Тюмени в семье деда-часовщика. По
други. Районы Тюмени, архитектура зданий, состояние дорог. Интел
лигенция города. Смена властей во время революции и Гражданской 
войны. Поездки с родителями на дачу. Методы воспитания детей 
дедом. Празднование православной Пасхи. Школа. Природа Сибири.

8170. Джерманская А. Мой путь в Америку // НРС. 1989. 11 — 
12 марта (№ 27976). С. 9.

1910—1970-е гг. Жизнь семьи автора в г. Линец на Украине, эми
грация отца в США. Трудности быта семьи в годы Первой мировой 
войны. Смена властей во время революции и Гражданской войны. 
Отьезд семьи в США после войны, богатство отца и его разорение в 
годы депрессии. Самостоятельная жизнь автора, ее сын-барабанщик
А.Джерманский.

1 В раздел «Дополнения» включены относящиеся к 1—3 томам мемуарные 
публикации из газеты «Новое русское слово» за 1973—1991 гг., проаннотиро
ванные в США, а также отдельные публикации, подготовленные после оконча
ния работы над указанными томами. Их систематизация соответствует ранее 
принятой в томах схеме.

311



8171. Любимов Д.Н. В сумерках русского духа // Возрождение. 
1935. 2 авг. (№ 3712). С. 3; 3 авг. (№ 3713). С. 2.

Конец XIX в. — 1917. Жизнь в Петербурге, приезды в Москву по 
делам эвакуированного туда Управления губерниями Царства Поль
ского (лето 1917). Присутствие в Большом театре на Государственном 
московском совещании (12—15 (25—28) авг. 1917). Характеристика 
президиума Совещания (члены Временного правительства, главноко
мандующий ген. Л.Г.Корнилов). Речи главы правительства А.Ф.Ке- 
ренского, его ораторское искусство, выступления в печати. Воспоми
нания о былых спектаклях в театре, его посетителях (ген.-губернаторе
B. А.Долгорукове, московском обер-полицмейстере Н.А.Арапове, го
родском голове С.М.Третьякове, ген.-адьют. М.Д.Скобелеве, А.Н.Ку
ропаткине, П.И.Чайковском, Л.Н.Толстом и С.А.Толстой, кн. 
Д.Д.Оболенском, И.С.Аксакове и др.). Изменение облика театра и со
става публики в 1917 г. после Октябрьского переворота.

8172. Мейер Ю.К. Смутные годы // НРС. 1981. 13—14 янв. 
(№№ 25404-25405). С. 2; 23 янв. (№ 25413). С. 4; 3 февр. (№ 25422).
C. 6; 22 февр. (№ 25439). С. 7; 5, 18, 27 марта (№№ 25448, 25459, 
25467). С. 7; 4, 17 апр. (№№ 25474, 25485). С. 6; 14 мая (№ 25508). 
С. 4; 6, 19 июня (№№ 25528, 25539). С. 8; 11 июля (№ 25558). С. 8; 
8 авг. (№ 25582). С. 6.

1914—1920. Сведения о международном положении накануне Пер
вой мировой войны, убийстве австрийского эрцгерцога Франца Фер- 
динанада в Сербии, позиции России, настроениях в стране и состоя
нии армии, о потерях в начале войны. Поступление автора в Алек
сандровский лицей в Петрограде, его здание и помещения, структура, 
программа обучения, система оценок, плата за обучение, традиции. 
Обмундирование воспитанников, уклад их жизни, развлечения. Даль
нейшая судьба однокурсников автора. Друзья, сын советника россий
ского посольства в Берлине Б.С.Боткин и др. Призыв лицеистов на 
военную службу (1916). Л.-гв. Семеновский полк, обстановка в казар
мах для новобранцев. Ускоренный курс Пажеского корпуса, замести
тель директора корпуса ген. Н.Н.Риттих. Февральская революция, ре
акция на нее разных слоев населения. Охрана пажами французского 
посольства. День похорон жертв революции. Присяга пажей Времен
ному правительству. Переход автора на кавалерийское отделение, ка
чество обучения пажей. Отъезд в Орел, его промышленность, архитек
тура, учебные заведения. Власть ЧК в городе. Бегство с семьей на Ук
раину. Добровольческая армия, командир 3-го эскадрона л.-гв. Кира
сирского Его Величества полка Г. АДоленга-Ковалевский. Состав но
вобранцев эскадрона. Размещение полка в с. Шарковщина Полтав
ской губ. Отношения с крестьянами. Участие эскадрона в разведке в 
Орловской губ. Реквизиция продуктов у населения. Сложности в орга
низации гражданского управления. База л.-гв. Кирасирского полка в 
г. Глухове Черниговской губ. Служба автора в департаменте торговли 
Украины под управлением бар. А.А.Врангеля. Уход немецких войск из 
Киева, смена режимов: гетман П.П.Скоропадский, С.В.Петлюра, 
большевики. Служба автора у большевиков в штабе 12-й армии, ко
мандный состав штаба. Кадровые царские офицеры в Красной Армии. 
Занятие Киева Добровольческой армией (1919). Беженцы в Киеве. 
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Отъезд с родителями в Одессу, сыпной тиф. Возвращение в полк. По
ложение белых в Крыму. Командующий Крымским участком фронта 
ген. Я.А.Слащев. Командующий эскадроном л.-гв. Кирасирского Его 
Величества полка Н.А.Петровский. Главнокомандующий Русской ар
мией ген. П.Н.Врангель. Исполнение автором обязанностей адъютанта 
запасной части полка. Командировки в Джанкой, Севастополь, Ялту. 
Командование взводом во время боев в Северной Таврии. Ранение, 
лечение в Ялте в имении кн. М.В.(?)Барятинской. Бегство за границу 
на итальянском грузовом корабле «Корвин». Служба переводчиком, 
встречи с солдатами и офицерами Добровольческой армии, осмотр 
Константинополя. Отъезд в Югославию.

8173. Савинский В.М. Воспоминания и повесть побеждающая. — 
Буэнос-Айрес, 1980. — 207 с.

Нач. XX в. — 1922. Детство в с. Савинцы Изюмского уезда Харь
ковской губ. Усадьба отца, священника М.Воскобойникова. Семья, 
воспитание детей, условия деревенской жизни. Сельская интеллиген
ция. Крестьянский быт. Строительство Северо-Донецкой ж.д. Переезд 
семьи в Харьков. Учение автора в Харьковском реальном училище, 
друзья. Февральская революция. Жизнь в Харькове при гетмане 
П.П.Скоропадском, большевистской власти, после занятия города 
Добровольческой армией. Вступление автора в телефонную команду 
4-й батареи морской тяжелой артиллерии Донской армии, ее состав. 
Участие в боях с Красной Армией в Донецком бассейне. Отступление 
в Крым. Переименование батареи при главнокомандующем ген. 
П.Н.Врангеле в бронепоезд «Единая Россия», отправка его в Север
ную Таврию, участие в боях с красной конницей Д.П.Жлобы. Переход 
автора на бронепоезд «Москва», охрана порта в Геническе. Отступле
ние из Северной Таврии. Эвакуация автора из Феодосии на теплоходе 
«Дон». Жизнь в эмиграции в Константинополе, переезд в числе уча
щихся русской гимназии А.В.Жекулиной в Чехословакию, обоснова
ние гимназии около г. Тжебовы (Моравия). Поступление на инженер
но-строительное отделение Пражского университета (1922). Участие в 
Русском студенческом христианском движении.

8174. Сатина С.А. Мои воспоминания // НРС. 1976. 7 марта 
(№ 23884). С. 2; 14, 21 марта (№№ 23890, 23896). С. 7; 28 марта 
(№ 23902); 4, 11 апр. (№№ 23908, 23914). С. 8; 18 апр. (№ 23920). 
С. 7; 2, 9 мая (№№ 23932, 23939). С. 8; 16 мая (№ 23945). С. 7; 23 мая 
(№ 23951). С. 2; 30 мая (№ 23957). С. 8; 6, 13 июня (№№ 23963, 
23969). С. 8; 20 июня (№ 239754). С. 7; 4, 11 июля (№ № 23987, 
23993). С. 7; 18 июля (№ 23999). С. 8; 25 июля (№ 24005). С. 7.

1908—1960-е гг. Детские годы в имении отца Ивановка Тамбов
ского уезда, сведения о родителях, сестрах и братьях. Быт семьи, вос
питание и образование детей. Визиты родственников — семей А.И.Зи- 
лоти и Е.А.Скалон. Няня Ф.Д.Федорова. Переезд семьи в Москву 
(1889), московский быт. Учение в гимназии, распорядок дня, предме
ты, экзамены, плата за обучение. Круг интересов гимназисток. Жизнь 
двоюродного брата С. В. Рахманинова в семье автора, его учение в 
Московской консерватории. Болезнь и смерть старшего брата,
А.А.Сатина (1896). Обучение на Высших женских курсах (1897—1904). 
Командировка в Париж (1905) для стенографирования разбора 
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«Гулльского инцидента» — конфликта между Россией и Англией во 
время русско-японской войны. Общественная деятельность матери. 
Театрально-концертная жизнь Москвы (1910-е). Организация Музея 
наглядных пособий для земских и городских школ и средних учебных 
заведений, сбор материалов. Работа ассистенткой профессора на ме
дицинском факультете и заведующей лабораторией на физико-мате
матическом факультете Высших женских курсов (1907—1921). Участие 
в организации лазаретов после начала Первой мировой войны, работа 
в госпитале для военнопленных. Октябрьский переворот в Петрогра
де, уличные бои в Москве. Отъезд Рахманинова с семьей на гастроли 
в Швецию, бегство брата с семьей на Украину (1917). Жизнь после 
Октябрьского переворота. Трудовая повинность. Болезнь матери. Ра
бота в Тамбовском университете ассистентом профессора. Разорение 
Ивановки. Хлопоты о выезде за границу. Эмиграция (1922). Встреча в 
Берлине с братом и его семьей. Переезд в США. Быт Рахманиновых в 
США. Встреча с русским генетиком Н.И.Вавиловым. Работа с ботани
ком и генетиком проф. А.Ф.Блексли из Института Карнеги и др. При
своение автору почетной степени доктора наук (1944). Друзья: сестры 
конструктора самолетов И.И.Сикорского, миколог доктор Демерец и 
его жена математик М.А.Демерец, преподаватель русского языка 
Е.А.Пастухова. Чтение автором лекций по русской литературе, культу
ре и истории. Потеря родных во время Второй мировой войны. Учас
тие в съезде ботаников в Париже. Выход в отставку (1955). Работа над 
книгой об исследованиях проф. Блексли, над биографией Рахманино
ва и над его архивом.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ

8175. Вишняк М.В. Приветствие С.М.Шварцу [с 70-летием] // СВ. 
1953. № 1. С. 10-11.

1901 — 1950-е гг. Знакомство с С.М.Шварцем во время вступитель
ных экзаменов в Московский университет. Последующая встреча с 
ним спустя два года во Фрейбургском университете. Работа Шварца 
во Временном правительстве в качестве директора департамента при 
Министерстве труда, в Союзе больничных касс (1918—1919). Арест 
(весна 1921), освобождение под давлением социалистов Западной Ев
ропы и высылка за границу с группой меньшевистских лидеров 
(1922). Жизнь в эмиграции, интерес к развитию советской экономики 
и права, литературы. Черты характера Шварца.

8176. Парри А.О. А.Ф.Керенский: Знакомство и встречи // НРС. 
1987. 29 сент. (№ 27526). С. 8.

1917—1970. Обстановка в России после Февральской революции, 
сведения о деятельности Керенского в качестве главнокомандующего. 
Личное знакомство с ним на съезде американских славистов (1940). 
Служба автора в разведке США во время Второй мировой войны. По
сещение Керенским лекции автора в университете штата Айова 
(США), последующая совместная поездка в Иллинойс, рассказ Ке
ренского о беседах с Николаем II до его высылки из Царского Села, о 
роли крестьян в русской революции, об ошибках Временного прави
тельства. Деятельность автора в качестве профессора Колгейтского 
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университета (штат Нью-Йорк), участие Керенского в ежегодной лет
ней конференции по вопросам иностранной политики США и чтение 
лекций зимой, его ответы на вопросы студентов.

8177. Тарасевич Г. Встреча с В.В.Шульгиным // НРС. 1981. 
26 февр. (№ 25442). С. 2.

1967—1976. Личное знакомство автора с Шульгиным, его внеш
ность, остроумие, манеры. Прогулки с Шульгиым и его женой 
М.Д.Шульгиной (урожд. Сидельниковой). Интерес Шульгина к старо
обрядческим иконам, посещение старообрядцев. Сведения об аресте 
Шульгина в г. Сремски Карловцы (Югославия), о содержании его во 
Владимирской тюрьме и его поведении в заключении (1944—1956).

8178. Седых А. Столетие В.Е.Жаботинского // НРС. 1980. 11 нояб. 
(№ 25350). С. 3.

1925—1965. Сведения о детских и юношеских годах Жаботинского 
и его сионистской деятельности, личное знакомство автора с ним в 
Париже. Внешность и характер Жаботинского, его политическая, ли
тературная и журналистская деятельность. Основание Жаботинским 
партии сионистов-ревизионистов. Смерть Жаботинского (1940), его 
могила в Иерусалиме, память о нем в Израиле.

8179. Струве П.Б. О Д.С.Пасманике // Менора. 1980. № 22. 
С. 72-73.

То же И РиС. 1930. 19 авг. (№ 86).
Не позже 1920. Впечатления от облика общественно-политическо

го деятеля и литератора Д.С.Пасманика. Одна из встреч с ним в гос
тях у кн. Е.Н.Трубецкого. Беседа Пасманика и Трубецкого.

ДОРЕВОЛЮЦИОНАЯ РОССИЯ

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

8180. Васильев В.М. Воспоминания / Под ред. Е.Е.Климова // 
НРС. 1979. 8, 15, 22, 29 июля (№№ 24929, 24935, 24941, 24947). С. 2; 
5, 12, 19, 26 авг. (№№ 24953, 24959, 24965, 24971). С. 2; 2, 9 сент. 
(№ 24977, 24983). С. 2; 16 сент. (№ 24989). С. 2, 8.

1899—1931. Родословная автора, сведения о службе отца, морского 
офицера, о его роли в постройке ледокола «Ермак» в Англии. Поездка 
семьи по Сибирской ж.д. Служба отца в Чемульпо (Южная Корея), в 
Свеаборгской крепости и флаг-капитаном адм. С.О.Макарова после 
начала русско-японской войны. Переезд семьи в Петербург после ги
бели отца (1904). Учение автора в Тенишевском коммерческом учили
ще (1905—1912), система обучения, преподаватели (Н.Н.Гиппиус и 
др.), экскурсии учеников по городам России. Директор училища
А.Я.Острогорский. Имение матери Пестово Тверской губ. Деревенская 
жизнь. Путешествие на пароходе в Англию, жизнь в шотландской 
семье. Достопримечательности Лондона. Учение в Александровском 
лицее в Петербурге (1912—1915). Расписания занятий, лицейский быт, 
директор ген.-лейт. В.А.Шильдер. Празднование годовщины основа
ния лицея. Морское путешествие в Америку в качестве юнги на ко
рабле «Царь Михаил Федорович» и в Одессу через Гибралтар на ко
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рабле «Белороссия» во время летних каникул (1913 и 1914). Первая 
мировая война, изменение внешнего облика и быта Петрограда. Про
щание с лицеем, речь автора от имени курса. Сопровождение автором 
от Управления Красного Креста корреспондента газеты «Таймс»
В.Гарта по курортам России. Маршрут путешествия: Киев, Одесса, 
Севастополь, Симферополь, Владикавказ, Тифлис. Прием у наместни
ка на Кавказе гр. И.И.Воронцова-Дашкова. Поездка в составе русской 
делегации на переговоры с союзниками (1915). Английский вспомога
тельный крейсер «Арланда», его крушение, спасение автора. Служба в 
посольстве России в Париже. Посол А.П.Извольский, первый секре
тарь посольства Б.А.Татищев. Знаток живописи и скульптуры, коллек
ционер кн. В.Н.Аргутинский-Долгоруков, посетители его квартиры. 
Возвращение в Петроград. Служба в канцелярии Министерства ино
странных дел. Назначение в секретариат Междусоюзной конференци 
в Петрограде. Февральская революция. Русское посольство в Сток
гольме, посол К.Н.Гулькевич. Путешествия по Швеции, Дании Нор
вегии, Германии, Италии, Швейцарии (1917—1920). Коммерсант
B. Д.Цимдин, служба автора его агентом в Швеции. Сведения о жизни 
и работе Цимдина, дальнейшее сотрудничество автора с ним.

8181. Вологодский П.В. Из истории моей жизни // РО. 1920. № 12.
C. 98-135.

1870-е гг. — 1887. Родословная. Детские годы в с. Красноречен- 
ское Мариинского уезда Томской губ. Учение в красноярской и том
ской гимназиях. Томская колония ссыльных, народоволец Ф.В.Во
лховский, его влияние на мировоззрение автора. Поступление в Пе
тербургский университет (1884). Сибирское землячество. Кружок «си- 
бирофилов». Знакомство с семейством Н.М.Ядринцева, сотрудничест
во в его журнале «Восточное обозрение», встречи с писателями на его 
«четвергах». Работа репетитором детей Ядринцева в с. Большом Ря
занской губ. после исключения из университета.

8182. Мейер Ю.К. Из далекого прошлого: Отр. из кн. воспомина
ний // НРС. 1978. 22, 29 окт. (№№ 24707, 24713). С. 2; 5, 12, 19 нояб. 
(№№ 24719, 24725, 24731). С. 2; 1979. 21, 28 янв. (№№ 24785, 24791).
С. 2; 4, 11, 18 февр. (№№ 24797, 24803, 24809). С. 2; 25 февр. 
(№ 24815). С. 2, 7.

1904—1910-е гг. Родословная автора. Служебная карьера отца. 
Пребывание семьи в Самаре, ее географическое положение, промыш
ленность, архитектура, культурная жизнь. Кумысно-лечебные заведе
ния. Сельское хозяйство Самарской губ. Пароходство. Новинки тех
нического прогресса: электричество, телефон, автомобили, моторные 
лодки, аэропланы. Дворянское общество, купцы, еврейская колония. 
Депутат III Государственной думы самарский купец М.Д.Челышев. 
Детские впечатления автора от известий о русско-японской войне, ре
волюции 1905 г. Учение в Первой мужской гимназии, гимназический 
быт, занятия спортом. Директор гимназии А.И.Павлов. Поездка в 
Москву на празднование 100-летия Отечественной войны 1812 г. 
Служба отца управляющим Мургабским имением Удельного ведомст
ва в Туркестане. Местные климатические условия, сельское хозяйство, 
оросительная система, нравы и одежда узбеков. Поездки с родителями 
в имение деда Кубань Орловской губ. Условия жизни, внутреннее уб
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ранство дома, подсобные и хозяйственные строения. Орловские поме
щики, их времяпрепровождение. Взаимоотношения помещиков, крес
тьян и сельских рабочих. Зажиточные крестьяне-прасолы. Последую
щие размышления автора о причинах измельчания помещичьих владе
ний на примере имения деда.

8183. Мещерская Е.А. Картинки моего детства // НРС. 1989. 
2 июня (№ 28047). С. 11.

1908—1917. Детские годы в родовом имении. Родители, гувернант
ки и учителя, обучение иностранным языкам и музыке. Смерть отца. 
Благотворительная деятельность матери. Брат, кн. В.А.Мещерский, 
отношения с ним и матерью. Встреча автора с родственниками. Гость, 
брат Николая II вел. кн. Михаил Александрович, его внешность, ма
неры. Сочинение автором первой поэмы (1914). Учение в институте 
благородных девиц.

8184. Полонский Я.П. Из дневников Я.П.Полонского, 1878 г. // 
НаЧС. 1924. № 5. С. 41-49.

8 авг. — 30 сент. 1878. Окончание русско-турецкой войны, реше
ния Берлинского конгресса. Политический терроризм, убийство ген. 
Н.В.Мезенцова. Встречи с Д.В.Григоровичем, К.П.Победоносцевым. 
Состояние народного образования. Отзыв автора на «Дневник писате
ля» Ф.М. Достоевского.

ЭКОНОМИКА. ОТДЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ ХОЗЯЙСТВА

8185. Реннинг Р.Ф. Всероссйский кооперативный съезд // НЖ. 
1980. № 139. С. 134-151.

Апр. 1908. Подготовка к проведению Всероссийского съезда ко
оперативных организаций, образование организационного комитета, 
его председатель Н.П.Гюбнер, привлечение экономистов А.С.Посни- 
кова, Н.А.Каблукова, И.Х.Озерова и др. Открытие съезда в Москве, 
численность делегатов. Дальнейшая работа участников в секциях: кре
дитной кооперации, потребительских обществ, сельскохозяйственных 
обществ, производительных товариществ. Тематика докладов, доклад
чики В.Ф.Тотомианц (Тотомянц), А.А.Беретти, В.Н. фон Зельгейм, 
Н.ВЛевитский, А.Балакшин, В.Г.Батаев, Г.К.Штанге, Р.Ф.Реннинг и 
др. Отношение московских властей к съезду, установление полицей
ского надзора за его работой, преждевременное закрытие. Освещение 
работы съезда в прессе, его значение для дальнейшего развития ко
оперативного движения в России.

ГОСУДАРСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. 
ОРГАНЫ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ.

ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

ИМПЕРАТОРСКАЯ ФАМИЛИЯ И ЕЕ ОКРУЖЕНИЕ

8186. Безак Е.Н. Посещение Государем императором Николаем II 
в г. Киеве в 1915 г. военного госпиталя для раненых Юго-Западного 
фронта, организованного на средства киевских дворян // ПЖ. 1967. 
№ 5. С. 10-14.
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1915—1917. Подготовка госпиталя на Крещатике к приезду Нико
лая II. Персонал госпиталя: хирург проф. И.П.Алексинский, медсе
стры А.Ю.Середина, М.Н.Давыдова и др. Прибытие Николая II, обход 
им палат, беседы с ранеными и персоналом.

8187. Бехтеева Е.С. Из воспоминаний Е.С.Бехтеевой о Государе 
императоре Николае Александровиче // ПЖ. 1968. № 5. С. 30—36.

Апр. 1913 — апр. 1917. По личным впечатлениям, рассказам отца 
и сестры—фрейлины Н.С.Бехтеевой. Присутствие Николая II в Мос
кве на праздновании 300-летия Дома Романовых. Прием им депута
ции от всех сословий и народов России. Дежурства автора во время 
обедов, на балах в Зимнем дворце. Личность императора, его отноше
ние к подчиненным, взаимоотношения с наследником, прогулки с це
саревичем Алексеем по аллеям парка в Царском Селе.

8188. Кавецкий Б. Из царскосельских воспоминаний // НРС. 1973. 
20 окт. (№ 23131). С. 2.

1910-е гг. Жизнь автора-гимназиста в Царском Селе, случайные 
встречи на улицах города с членами царской семьи. Усиленная охрана 
Г.Е. Распутина во время его визитов в Царское Село. Встреча автора с 
имп. Александрой Федоровой и ее фрейлиной А.А.Вырубовой во 
время их посещения часовни на могиле Распутина. Лейб-медик 
Е.И.В. княжна В.И.Гедройц, ее рассказ о крушении поезда и ранении 
А. А. Вырубовой.

8189. Ланген О.А. фон. Как мне вспоминается моя крестная мать, 
великая княгиня Елизавета Федоровна // ПР. 1983. № 5. С. 9.

Нач. XX в. — февр.—март 1917. Встреча с крестной матерью вел. 
кн. Елизаветой Федоровной, ее внешний облик до и после убийства 
вел. кн. Сергея Александровича. Деятельность княгини во время рус
ско-японской и Первой мировой войн, устройство в Большом Крем
левском дворце складов для раненых солдат, участие в благотвори
тельных базарах, концертах, лотереях. Подробности ее жизни в 
Марфо-Мариинской обители в Москве. Последнее свидание автора с 
ней после Февральской революции и ареста царской семьи, ее отно
шение к происходящим событиям.

8190. Мартынов З.Н. Минувшее // ВОРВ. 1990. № 267. С. 8—11.
1914—1918. Служба в Собственном Е.И.В. конвое. Знакомство по 

долгу службы с жизнью царской семьи в Царском Селе и Аничковом 
дворце в Петербурге. Влияние болезни цесаревича Алексея Николае
вича на характер светской жизни в столице. Посетители царской 
семьи. Приезды Г.Е.Распутина к цесаревичу, методы его лечения. По
зиция части российского общества по вопросу взаимоотношений цар
ской семьи с Распутиным.

8191. Самойлович А.К. Неопубликованные воспоминания об импе
раторе Николае II и царской семье // ПЖ. 1963. № 7. С. 6—8.

1910-е гг. Быт царской семьи в Ливадийском дворце в Ялте. Посе
щение дворца гимназистками на Пасху, их поздравления имп. Алек
сандре Федоровне, вручение им подарков.
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8192. Станюкович Н.В. Царское Село // НРС. 1975. 19 янв. 
(№ 23530). С. 2.

1900-е гг. Встреча автора с имп. Александрой Федоровной и цеса
ревичем Алексеем во время прогулок по Царскому Селу.

8193. Степанов И.В. Собственный Ее Величества лазарет в Цар
ском Селе: Отр. из неопубл, воспоминаний кап. И.В.Степанова // ПР. 
1978. № 10. С. 10-14; № 15. С. 9-12.

1914. Снятие автора с санитарного поезда по указанию имп. Алек
сандры Федоровны и помещение его в Дворцовый госпиталь. Условия 
содержания раненых. Посещение госпиталя императрицей, ее личный 
уход за ранеными, помощь дочерей — великих княжон.

8194. Юсупов Ф.Ф. Великая княгиня Елисавета Федоровна // ПЖ. 
1969. № 2. С. 6-13.

То же И Юсупов Ф.Ф. Перед изгнанием, 1887—1919. М., 1993. 
С. 90-95.

1905—1918. Внешний облик и нравственные черты вел. кн. Елиза
веты Федоровны. Жизнь вел. княгини в Москве после назначения 
мужа, вел. кн. Сергея Александровича, московским ген.-губернатором, 
некоторые подробности его убийства (1905). Панихида в Николаев
ском дворце. Посещение Елизаветой Федоровной убийцы — И.П.Ка
ляева в тюрьме. Принятие монашества, основание Марфо-Мариин
ской обители милосердия на Ордынке. Организация помощи боль
ным, личный уход за ними, их выздоровление. Создание новых пунк
тов помощи раненым в годы Первой мировой войны. Взаимоотноше
ния автора с вел. княгиней, приобщение к ее благотворительной дея
тельности. Попытка ареста Елизаветы Федоровны (1 марта 1917), ее 
арест (июнь 1918). Сведения о перевозке праха вел. княгини и ее при
служницы монахини Варвары из Пекина в Иерусалим и погребении 
их в усыпальнице русской церкви св. Марии Магдалины.

ЦЕРКОВЬ

8195. М.В. Из истории Леснинской обители // ПЖ. 1955. № 9. 
С. 8-16.

1914—1940. Описание Леснинского Богородицкого женского мо
настыря Константиновского уезда Седлецкой губ., его церкви, про
гимназия, церковно-учительская школа, сельскохозяйственное учили
ще, детский приют, больницы, амбулатории, аптеки, лесопильный и 
кирпичный заводы при монастыре, монастырские мастерские. Заня
тия монахинь и детей. Эвакуация обитателей монастыря в Петроград 
(1915), распределение по другим монастырям. Выезд автора с частью 
монахинь в Гнабский Вознесенский мужской монастырь Бессарабской 
губ. (авг. 1917), переезд в Сербию (1920). Жизнь в Хоповском монас
тыре. Посещение монастыря сербским королем Александром I Кара- 
георгиевичем (1923) и русскими богомольцами.

8196. Михайловский А.П. Вечной памяти архиепископа Иоанна 
(Поммера): [К 25-летию со дня его мучен, кончины) // ПЖ. 1959. 
№ 11. С. 8-10.
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1905—1908, 1920-е гг. — 1934. Учение автора в Литовской духов
ной семинарии в Вильно. Ректор семинарии архим. И.Поммер, его 
внешний облик. Характеристика Поммера как богослова и преподава
теля, его забота о семинаристах, наставления автору на выпускных эк
заменах. Служба архиепископа Рижского и Латвийского Иоанна (Пом
мера) в Свято-Троицком Сергиевом женском монастыре в Риге. По
хороны Иоанна, трагически погибшего на своей пригородной даче, на 
Покровском кладбище в Риге (21 окт. 1934).

8197. Нестор (Анисимов), митрополит. Воспоминания: (Детство и 
юность). — Харбин: Изд. Обители Милосердия, 1936. — 44 с.*

Др. публ. И Нестор (Анисимов), митрополит. Мои воспоминания. 
М., 1995. С. 9—23; Нестор (Анисимов), митрополит. Моя Камчатка. 
Свято-Троицкая Лавра, 1995. С. 35—51.

8198. Нестор (Анисимов), митрополит. Личные воспоминания о Го
сударе императоре Николае II и его царской семье. — Харбин: Изд. 
Дома Милосердия, 1936. — 17 с.*

Др. публ. И Нестор (Анисимов), митрополит. Мои воспоминания. 
М., 1995. С. 94—116; Нестор (Анисимов), митрополит. Моя Камчатка. 
Свято-Троицкая Лавра, 1995. С. 156—163, 166—169.

8199. Нестор (Анисимов), митрополит. Камчатка: Воспоминания. — 
Харбин: Изд. Обители Милосердия, 1936. — 71 с.*

Др. публ. Нестор (Анисимов), митрополит. Мои воспоминания. — 
М., 1995. — 192 с.; Нестор (Анисимов), митрополит. Моя Камчат
ка. — Свято-Троицкая Лавра, 1995. — 272 с.

[К №№ 8197, 8198, 8199] 1880-е гг. - 1916. Детство в Вятке. Ре
лигиозное воспитание в семье. Обучение в реальном училище, чтение 
произведений русских классиков, богословской литературы. Форми
рование мировоззрения. Встреча с прот. И.Сергиевым (Иоанном 
Кронштадтским). Миссионерская деятельность автора на Камчатке 
после окончания Казанской духовной академии (1907). Составление 
проекта о создании Камчатского благотворительного братства. Приез
ды в Петербург, аудиенции у Николая II, императриц Александры 
Федоровны и Марии Федоровны, помощь царской семьи в учрежде
нии братства. Торжественное открытие братства во Владивостоке 
(сент. 1910). Миссионерский съезд на Камчатке (1914). Посвящение 
автора в сан епископа Петропавловского и Камчатского1.

8200. Серафим (Вербин), архимандрит. Последняя православная 
Русская Иордань, в январе 1917 года: Из рассказов участника, архи
мандрита Серафима Вербина // ПР. 1972. № 1. С. 4.

День праздника Крещения Господня в Тифлисе. Божественная ли
тургия в Военном соборе на Головинском проспекте. Крестный ход 
по городу к р. Куре. Погружение в воду св. креста экзархом Грузии, 
архиепископом Картлинским и Кахетинским Платоном (Рождествен-

1 Аннотация составлена по изд.: Нестор (Анисимов), митрополит. Мои вос
поминания. — М., 1995.
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ским), купание верующих. Участие певца Л.В.Собинова в экзаршес- 
ком хоре во время крещенского богослужения.

АРМИЯ

8201. Булюбаш Е.Г. Ренненкампф // Часовой. 1937. № 196. С. 17— 
18.

Янв. 1913—1914. Служба в Виленском военном округе. Командую
щий войсками округа ген. П.К. фон Ренненкампф, его личность. Тре
бования Ренненкампфа к повышению боевой готовности войск окру
га, подготовка к их мобилизации (лето 1914).

8202. Елисеев Ф.И. Казачий талисман // НРС. 1977. 11 нояб. 
(№ 24411). С. 4.

1917, 1922. Перевод Кубанской казачьей дивизии в Финляндию, 
размещение автора, командира 2-й сотни дивизии, в имении Светла- 
новка в окрестностях г. Териоки. Хозяева муж и жена П.С. и 
К.И.Светлановы. Организация автором казачьего концерта в Народ
ном доме. Посещение Светлановки в 1922 г. Сведения о дальнейшей 
судьбе Светлановых.

8203. Пивенштейн А.И. Из жизни старой российской армии: 
К празднованию 100-летнего юбилея 94-го пехот. Енисейского полка, 
20 июля 1913 года в Высочайшем присутствии в г. Новом-Петерго- 
фе Ц ВОРВ. 1954. № 200. С. 28-41.

Служба автора квартирьером 94-го пехотного Енисейского полка. 
Встреча личного состава полка в г. Новом-Петергофе в связи с юби
леем, подготовка к празднику. Гости, прибытие Николая II. Парад 
полка, вручение ему нового знамени, присвоение командиру полка 
полк. Гудима чина генерал-майора. Участие полка в боях под Варша
вой, Нейденбургом и Сольдау во время Первой мировой войны.

8204. Свищев И.С. Из архива генерала И.С.Свищева / Публ. И.Ав- 
тамонова // НРС. 1973. 7 сент. (№ 23094). С. 2-3; 8 сент. (№ 23095). 
С. 2.

1887—1920-е гг. Детские годы автора в имении деда в Белгород
ском уезде Курской губ. Учение в Педагогическом институте в Петер
бурге, затем в Военно-топографическом училище. Встречи с вел. кн. 
Константином Константиновичем. Литературный кружок «Измайлов
ские досуги». Военная карьера автора. Его хлопоты об устройстве рус
ских офицеров-топографов в эмиграции в Югославии, выполненные 
ими работы. Мнение короля Александра I Карагеоргиевича о работе 
русских эмигрантов.

8205. Сергеевский Б.Н. Служба в старой армии: Окт. 1905 г. // 
ВОРВ. 1957. № 208. С. 20-28.

Служба автора в артиллерийской батарее, ее лагерные учения в 
Красном Селе. Вопрос несоответствия занимаемой должности коман
дира батареи полк. А.Е.Шульмана. Выход Манифеста 17 октября, вол
нения в Петербурге. Объявление мобилизации батареи в связи с вол
нениями в Финляндии, отстранение Шульмана от должности. Вре
менно командующий батареей штабс-кап. И.Т.Беляев. Отправка бата
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реи в Кронштадт в составе отряда из 2-х батальонов л.-гв. Павловско
го полка, разоружение восставших флотских экипажей. Возвращение 
в Петербург.

Военные учебные заведения
8206. Асланбек Шерипов // КГор. 1925. № 2/3. С. 59—65. — Под

пись: Конст. Ал.
1910-е гг. Совместное учение с чеченцем Асланбеком Шериповым, 

в будущем одним из руководителей борьбы за советскую власть на Се
верном Кавказе в Полтавском кадетском корпусе. Работа с ним над 
рефератом по роману Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы», отно
шение Шерипова к героям романа, его поэтические опыты. Поступле
ние Шерипова в Грозненское реальное училище, последняя встреча с 
ним (1916). Известия о его деятельности на посту комиссара.

8207. На службе Отечества / Отв. ред. В.И.Шайдицкий. — Сан- 
Франциско, 1963. — 528 с.: ил.

Из содерж.: Шайдицкий В.И. Генерал-лейтенант Борис Владими
рович Адамович. С. 37—53; Шаблыко Л.В. На могилу наставника и 
старшего друга: [Б.В.Адамович]. С. 54—56; Гетц В.И. Инспектор клас
сов — полк. Б.В.Крейчман. С. 82—84; Серебряков П.С. Воспоминания 
о Виленском военном училище. С. 85—88; Скипетров Л.Н. [Без загл.] 
С. 89—94; Берг Ф.И. [Без загл.] С. 94—95; Лейман К.К. Генерального 
штаба полковник Хамин. С. 96—103; Шухардт Н.Г. [Без загл.] С. ЮЗ- 
104; Иванко Г.Ф. [Без загл.] С. 104—105; Крыжановский С.Л. [Без 
загл.] С. 106—107; Сафронов Н.А. [Без загл.] С. 107—112; Гетц В.И. 
[Без загл.] С. 113—151; Клементьев В.Ф. [Без загл.] С. 151—153; Айда
ров В.А. [Без загл.] С. 153—155; Саарсен В.А. [Без загл.] С. 155—158; 
Шайдицкий В.И. Первый год в училище. С. 158—186; Невзоров А.Г. 
Методы воспитания и обучения. С. 187—197; Кириллов В.И. [Без 
загл.] С. 198—199; Михайлов Д.М. [Без загл.] С. 200—204; Попов Л.А. 
[Без загл.] С. 204; Таран Д.Е. [Без загл.] С. 205—207; Меяняев Г.В. 
[Без загл.] С. 207—218; Гетц В.И. Наш меньший брат. С. 351—353; 
Невзоров А.Г. Полковник Звегинцев. С. 353—355; Гетц В.И. Два ви- 
ленца-собрата; Братья Дрон и Левитов. С. 376—386; Любомиров Н.И. 
Виленцы в боях. С. 388—394; Гордеев А.А. Трагическая судьба вилен- 
ца [подполк. Журавского]. С. 411—413; Гетц В.И. Виленцы в Русском 
корпусе. С. 413—416; Лейман К.К. Встречи. С. 419—421; Шайдиц
кий В.И. Товарищество виленцев. С. 422—423.

1880-е — 1950-е гг. Воспоминания воспитанников Виленского 
военного училища. Местонахождение училища, его здание, внутрен
ние помещения, их интерьер. Порядки в училище. Состав юнкеров, 
распорядок их дня, обмундирование, питание. Методы обучения и 
воспитания, дисциплина, наказания. Теоретические и строевые заня
тия, обучение стрельбе, физическая подготовка, состязания. Топогра
фические съемки в окрестностях города. Преподаватели, воспитатели, 
строевые офицеры. Директора училища: полковники Л.П.Войшин- 
Мурдас Жилинский (1900—1904), Н.А.Хамин (1906—1909), генерал- 
лейтенант Б.В.Адамович (1909—1914), генерал-майор Н.В.Анисимов 
(1914—1918). Реформаторская деятельность Адамовича как директора, 
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взаимоотношения с воспитанниками. Свободное времяпрепровожде
ние юнкеров: литературно-музыкальные вечера, постановка драмати
ческих и оперных спектаклей, их программа, приобщение к ремеслу, 
ежегодный училищный праздник, балы. Посещения училища инспек
тором военных учебных заведений вел. кн. Константином Константи
новичем. Барачный лагерь юнкеров около училища. Летние лагерные 
сборы в Оранах (Гродненская губ.). Производство в офицеры. Пере
вод училища в Полтаву (1915). Служба выпускников училища в 
армии, участие в Первой мировой войне и Белом движении, Русском 
корпусе во время Второй мировой войны. Создание Товарищества 
(впоследствии Объединения) виленцев за рубежом (1952), встречи 
бывших воспитанников. Судьбы отдельных виленцев.

8208. Суворовский кадетский корпус: Памятка, 1899—1949. — Б. м., 
1949. - 47 с.

Из содерж.: Суражевский Э.Н. Светлой памяти Суворовского ка
детского корпуса. С. 9—18; Обозненко Е. Родному корпусу. С. 19; Ио
гансен В.М. [Без загл.] С. 20; Потапов А.Н. Воспоминания о корпусе. 
С. 21—23; Крейтер В.В. Революция в Суворовском кадетском корпусе. 
С. 24—31; Последние дни Суворовского кадетского корпуса. С. 31 — 
33. — Подпись: Кадет-шахтер; Кашкин С. Объединение суворовцев 
(1921 — 1930 гг.). С. 33—35; Потапов А.Н. Объединение суворовцев 
(1930-1949 гг.). С. 35-37.

1899—1949. Открытие корпуса в Варшаве, вступительные экзамены 
для поступающих в 1-й класс. Размещение кадет в казарме Варшав
ской крепости. Строительство здания корпуса, торжество по случаю 
закладки его фундамента. Директор корпуса ген.-лейт. С.НЛавров, 
его внешность, характер, обращение с кадетами, методы воспитания, 
сведения о его учении в Орловском Бахтина кадетском корпусе, слу
жебной карьере. Перечень и характеристика ротных командиров, вос
питателей, преподавателей, инспекторов классов. Состав кадет 2-го 
выпуска корпуса (1907). Приезд вел. кн. Константина Константинови
ча в корпус. Традиции кадет, эпизоды их жизни. Перевод корпуса в 
Москву во время Первой мировой войны. Судьба Суворовского и трех 
московских кадетских корпусов после революции (1917—1918), быт 
кадет в новых условиях. Организация ячейки Объединения суворовцев 
в эмиграции (1921, Белград), его дальнейшее развитие. Архив музея 
корпуса.

8209. Бельский В.Я. О родном корпусе // ВОРВ. 1960. № 216. 
С. 21-26.

Нояб. 1915. Производство автора и его друга в офицеры после 
окончания военного училища. Посещение с ним 2-го кадетского кор
пуса в Петербурге. Встреча с директором корпуса ген. А.К.Линденбер
гом, преподавание им в прошлом механики, прощальная речь перед 
выпускниками корпуса. Сведения из истории корпуса.

8210. Елисеев Ф.И. Озеро, в котором нельзя утонуть // НРС. 1975. 
21 авг. (№ 23713). С. 4.

1911. Лагерные сборы сотни юнкеров Оренбургского военного 
училища в г. Илецкая Защита, неподалеку от Оренбурга. Посещение 
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юнкерами Илецких соляных копей, купание в искусственном озере на 
месте заброшенной шахты, его целебные свойства.

8211. Перепеловский К.М. Киевское Великого князя Константина 
Константиновича военное училище: (К столетию со дня основания) // 
ВБ. 1972. № 72. С. 21-28; № 73. С. 21-28.

1890—1916. По воспоминаниям бывшего питомца училища в 
1890—1892 гг. ген. А.И.Деникина, выпускника В.А.Сигарева, других 
киевлян-константиновцев. Здание Киевского пехотного юнкерского 
училища, воинская дисциплина, строевая подготовка. Переименова
ние в Киевское военное училище (1897), присвоение ему имени вел. 
кн. Константина Константиновича (24 июня 1915). Состояние учили
ща при его начальнике ген. Д.М.Шуваеве. Училище в период Первой 
русской революции 1905—1907 гг. Характеристика начальника учили
ща (1906—1914) ген. К.А. Крылова и командира батальона (1906—1909) 
полк. Б.В.Адамовича. Вклад Адамовича в обучение и воспитание юн
керов. Занятие Сигаревым должности командира батальона (с 5 июня 
1909), круг его обязанностей, его нововведения в строевую подготов
ку. Офицерский состав училища. Участие в маневрах (1903, 1911). Уч
реждение при училище «Общества вспомоществования бывшим киев
лянам» (1911). Училищная церковь и помещения училища. Училище 
во время Первой мировой войны. В конце текста — хроника жизни 
училища в 1917—1921 гг.

8212. X. После корпуса Ц ВБ. 1974. № 128. С. 8-9.
Март 1918—1920-е гг. Расформирование 1-го кадетского корпуса в 

Петербурге. Основание в его помещении 1-й Интернациональной 
школы курсантов (1919). Роль начальника школы профессора Акаде
мии Генерального штаба и начальника военной секции Центрального 
Петроградского исторического архива П.И.Изместьева в спасении ар
хива и музея корпуса. Судьба корпусной библиотеки и здания корпуса 
в дальнейшем. Сведения о гибели отдельных кадет, офицеров, воспи
тателей корпуса.

8213. Шляхтин Э.Э. Императорская Николаевская военная акаде
мия И ВБ. 1971. № 109. С. 15-20.

1910—1914. Учение в Николаевской академии Генерального штаба. 
Начальники Академии ген. Д.Г.Щербачев, затем ген. Н.Н.Янушкевич, 
профессора: генералы А.Г.Елчанинов, Б.М.Колюбакин, Г.Г.Христиа- 
ни. Состав слушателей. Тематика лекций. Эпизоды из полевых поез
док для решения тактических задач в поле. Поездка автора в Ковно 
для осмотра крепости, в Ревель — для ознакомления с флотом. За
крытие Академии (18 июля 1914). Сведения о дальнейшей судьбе Ака
демии до 1922 г.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА. ВОЙНЫ. 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ КОРПУС

8214. Руднев В. Воспоминания командира парохода-фрегата «Хер
сонес» об участии этого парохода в обороне Севастополя // ВИВ. 
1955. № 5. С. 3-12.
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Сент. 1854—1855. Оборона Севастополя с суши и моря во время 
Крымской (Восточной) войны 1853—1856 гг. Военный совет (9 сент. 
1854), выступление на нем адм. В.А.Корнилова. Затопление русских 
военных судов в Севастопольской бухте. Установка корабельных ору
дий на берегу. Ход боевых действий, сражения при Сапун-rope и Чер
ной речке. Посещение Севастополя имп. Николаем I.

Первая мировая война (1914—1918 гг.)
8215. Лейб-эриванцы в Великой войне: Материалы для истории 

полка в обраб. полк. ист. комис. / Под ред. К.Попова. — Париж, 1959. — 
246 с.: ил.

Содерж. авт.: Булгаков К.Г., Бутурлин С.С., Вышинский Е.Е., Гве- 
лесиани Р.А., Гогоберидзе А.Г., Гранитов В.И., Долгополов Е.А., Дол
женков Е.Ф., Зуев В.Р., Кузнецов А.Г., Купцов А.Н., Лазебный Ф., 
Попов К.С., Снарский А.И., Степанов А.П., Тарасенков К.Н., Федо
ров М., Флуг В.Е., Хан-Сигнахский Б.Д., Чернышев-Безобразов С.А., 
Шаншиев Н.А., Шидельский В.В., Яхонтов Г.В.

Июль 1914 — март 1918. Передвижения и боевые действия лейб- 
гренадерского Эриванского полка на Западном фронте. Мобилизация. 
Выход полка из урочища Манглис (Тифлисская губ.) в Гродно для по
полнения в составе Кавказской гренадерской дивизии 10-й армии ген. 
В.Е.Флуга. Марш-маневр по Сувалкской губ. (1—20 сент. 1914). Бои в 
р-не озер Ожево и Окунин (к северо-западу от г. Сувалки, 21 сент. — 
10 окт.), у деревень Орлово-Подвысоке (16 и 17 окт.). Восточно-Прус
ская операция. Бои у деревень Клейн, Гросс Думбельн, Кржижик- 
Хруслинский и др. (1—29 нояб.), у переправы через р. Бзура у сел. 
Ленг (6 и 9 дек.). Позиционная война на Бзуре (3 дек. 1914 — 
26 февр. 1915). Боевые действия на территории Галиции (май—июнь 
1915). Отход из Галиции. Бои на линии Красносостав—Грубешов 
(25—26 июня). Полковой праздник (29 июня 1915). Бои у деревень 
Генрикувка—Берестье (4—5 июля), у м-ка Ухане (6—17 июля), у ст. 
Влодава (3 и 4 авг.). Виленская операция и выход на Кревскую пози
цию (14 авг. — 11 сент.). Позиционная война на участке Крево— 
Сморгонь. Зимняя кампания 1915 г. Смотр полка имп. Николаем II 
на ст. Уша (22 дек.). Газовая атака противника (19 июня 1916). Обста
новка в полку после Февральской революции, его расформирование в 
1918 г. Судьба архива полка, полкового и офицерского имущества. 
В тексте — списки офицеров полка за время войны, списки отличив
шихся в боях и награжденных орденами и др.

8216. Арнхолд В. Коршен // ВОРВ. 1960. № 216. С. 12—21.
Авг. 1914. Служба автора в 1-й кавалерийской дивизии в Восточ

ной Пруссии. Осложнение положения 2-й русской армии в связи с 
наступлением противника. Попытка русского командования изменить 
ситуацию с помощью действий 1-й кавалерийской дивизии. Состоя
ние кавалерийских войск с той и другой стороны, их контингент, тех
ническое оснащение, транспортное и боевое обеспечение. Занятие 
русскими войсками г. Норденбург. Стратегическое значение ж.-д. 
ст. Коршен. Подготовка к захвату станции, ее занятие частями диви
зии.
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8217. Арслан-Бек X. «Один бог» // НРС. 1974. 14 мая (№ 22980). 
С. 3.

1917. Служба автора в «Волчьем партизанском отряде» есаула
А.Г.Шкуро, национальный состав отряда. Откомадирование отряда в 
экспедиционный корпус ген. Н.Н.Баратова в Персии после отказа 
присягать Временному правительству. Отпуск автора в стан. Темиж- 
бекской, отношение к нему казаков.

8218. Васильева-Политова В.Е. Из воспоминаний сестры милосер
дия И НВести. 1988. № 412. С. 17-18.

1914. Поступление на курсы медицинских сестер при Кауфман
ской общине баронессы В.И.Икскуль в Петрограде. Практика в Алек
сандровской больнице. Отправка на фронт, определение в сводный 
военный госпиталь в предместье Минска.

8219. Дубинин М.Г. Прошло 60 лет // НРС. 1975. 8, 11 — 13 марта 
(№№ 23571, 23573-23575). С. 4.

1914. Киев накануне Первой мировой войны. Слухи о возможной 
мобилизации. Поездка автора в Кисловодск по железной дороге, ку
рьезные случаи в пути. Настроение отдыхающих. Солист Венской 
оперы Л.Слезак, русские теноры Л.В.Собинов и Д.А.Смирнов, актер 
театра Н.Н.Соловцова С.Л.Кузнецов. Приказ о мобилизации, отъезд 
отдыхающих. Известия с фронта. Слухи о самоубийстве ген. А.В.Сам
сонова. Австрийские военнопленные. Рассказ военнопленного русина 
о своей жизни в плену в России.

8220. Елисеев Ф.И. Ты Кубань — ты наша родина!.. // НРС. 1975. 
19 нояб. (№ 23790). С. 4.

1914—1920. Участие 1-го Кавказского полка Кубанского казачьего 
войска в военных операциях на территории Турции. Трудности зим
ней кампании 1915 г. Гимн «кубанцев» — стихотворение полкового 
священника Константина Образцова «Кубань — ты наша родина».

8221. Елисеев Ф.И. В тот зимний день // НРС. 1976. 22 апр. 
(№ 23923). С. 4.

1916. Угощение членами Союза земских городов казаков 1-го Кав
казского казачьего полка на переходе из Аш-Кала в Эрзерум.

8222. Поланецкий Н. «Знатные иностранцы»: Из воспоминаний о 
Могилев, ставке //ДО. 1921. № 21. С. 13—21.

1916—1917. Аккредитация представителей иностранных военных 
миссий при штабе Верховного главнокомандующего. Личный состав 
миссий (французской, бельгийской, итальянской, сербской, англий
ской, японской), условия их содержания, деятельность.

8223. Рябинский А.А. Суходолы // ВПп. 1966. № 55/56. С. 35—39.
Авг. 1914. Переброска 81-го пехотного Апшеронского полка в на

правлении на г. Холм (Юго-Западный фронт), выгрузка на ст. Минь- 
ковицы, дальнейшее передвижение. Бой с австрийскими войсками 
под сел. Суходолы.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

8224. Брандт А. А. Листья пожелтелые: Передум. и пережитое. — 
Белград, 1930. — 197 с.

Др. публ. Обед с Распутиным // Руль. 1923. 13 сент. (№ 848).
1895—1920. Работа инспектором, позднее директором Института 

инженеров путей сообщения в Петербурге. Студенческие волнения 
(1896—1901), комиссия ген. П.С.Ванновского. Позиция автора по во
просу студенческих забастовок. Столкновение по этому поводу с ми
нистром путей сообщения кн. М.И.Хилковым (1902), увольнение из 
института. Настроения либеральной интеллигенции в нач. XX в. Учас
тие автора в составлении «Записки 342-х ученых» о необходимости 
введения конституционного строя в России (янв. 1905). Образование, 
съезды и деятельность Петербургского отделения Союза профессоров — 
Академического союза, работа автора на посту его председателя. Пе
тербургский комитет конституционно-демократической партии. 
П.Н.Милюков, П.Б.Струве. Организация выборов выборщиков в I Го
сударственную думу от кадетской партии на Петроградской стороне. 
Празднование 100-летнего юбилея Института инженеров путей сооб
щения (1910), конфликт автора, директора института, с депутатом Го
сударственной думы Г.Г.Замысловским. Командирование автора во 
Владивосток, руководство работами по переустройству порта (1914— 
1915). Встреча с Г.Е.Распутиным в Петрограде (весна 1916). Февраль
ская революция в Петрограде, встреча с ген. С.С.Хабаловым в канун 
революции. Положение института после Октябрьского переворота, не
приятие большевистской власти автором и другими профессорами, 
финансовые трудности. Отставка автора (апр. 1918), отъезд на Украи
ну, обстановка в пути. Жизнь в Киеве и крымском имении Семидво- 
рье вблизи Алушты. Смена властей в Крыму, нападения «зеленых». 
Отъезд за границу (окт. 1920).

8225. Валентинов Н.В. Ленинец раньше Ленина // НЖ. 1965. 
№ 81. С. 148-171.

1901 — 1903. Профессор политэкономии Политехнического инсти
тута в Киеве С.Н.Булгаков, его мировоззрение. Организация и веде
ние им открытого экономического семинара, влияние на появление в 
студенческой среде интереса к социально-философским вопросам. 
Посещение автором, членом социал-демократической группы в ин
ституте, рабочих кружков в качестве пропагандиста. Посетитель круж
ка конторщик киевских ж.-д. мастерских Н.Е.Вилонов. Его интерес к 
чтению марксистской литературы, политические убеждения, развитие 
им социально-политической концепции, аналогичной ленинской. 
Переписка автора с Вилоновым после его ухода из кружка. Сведения 
о дальнейшей революционной деятельности Вилонова, письме его к
В.ИЛенину в связи с расколом в партии (нояб. 1903), его арестах, 
ссылках, пребывании в партийной школе на о-ве Капри, смерти в Да
восе (апр. 1910).

8226. Ковалевский М.М. Воспоминания: В России // Возрожде
ние. 1953. № 29. С. 89—101 ; 1954. № 32. С. 150-159.
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1905—1906. Хлопоты автора по поводу открытия Московского го
родского народного университета им. А.Л.Шанявского. Чтение лекций 
в Харьковском университете, доклад о Булыгинской думе. Рост анти
правительственных настроений в стране (1904—1905). Съезд земских 
деятелей в Москве (осень 1905), участие автора в съезде. Основание 
автором газеты «Страна» в Петербурге. Участие в предвыборной борь
бе в I Государственную думу от Харьковской губ., аграрная программа 
автора. Участие в разработке основных законов и положений прави
тельства С. Ю.Витте о Государственном совете.

8227. Марков Д.А. Адольф Иванович Добрянский: (Из лич. воспо
минаний) И К Край. 1923. № 1. С. 25—32; № 2. С. 1—8.

1896—1898. Встреча и общение с ученым-славянофилом, общест
венным деятелем, карпаторуссом А.ИДобрянским в Инсбруке (Швей
цария) во время учения на юридическом факультете местного универ
ситета. Сведения об общественно-политической деятельности Доб
рянского в 1848—1880-е гг. Характер, физическое здоровье, распоря
док дня Добрянского. Его посетители: славянские деятели, местные 
профессора, чиновники, К.П.Победоносцев, львовский митрополит 
гр. А.Шептицкий. Сын — М.А.Добрянский, его деятельность при вар
шавском ген.-губернаторе, свидание с отцом (1898). Воспоминания 
Добрянского о встречах с Александром II и Александром III. Отъезд 
автора из Инсбрука.

ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
(1905-1907 гг.)

8228. Воскресенский А.Н. Бунт на крейсере «Очаков»: Воспомина
ния кап. 2-го ранга А.Н.Воскресенского // НРС. 1973. 20 мая 
(№ 22986). С. 2.

1905—1906. Волнения в армии и на флоте. Захват крейсера «Оча
ков» революционными матросами в Севастополе. Руководитель вос
стания лейт. П.П.Шмидт. Отъезд офицеров с крейсера. Рейд Шмидта 
на катере, освобождение пленных с броненосца «Потемкин», арест офи
церов. Действия командования флотом. Обстрел «Очакова» береговыми 
батареями и карательным отрядом А.Н.Меллер-Закомельского. Арест 
Шмидта и суд над ним. Увольнение офицеров «Очакова», направле
ние автора на Тихоокеанский флот. Дальнейшая судьба крейсера.

8229. Наумов М. Генеральная репетиция // НРС. 1973. 12— 
13 июля (№№ 23009-23010). С. 2.

1905—1910. Учение автора в симбирской гимназии, история, архи
тектура, внутреннее убранство гимназии, социальный состав гимна
зистов. Революционное движение в 1905—1906 гг. в Симбирской губ., 
покушение на губернатора К.С.Старынкевича. Обстановка в гимна
зии, директор Б.Н.Некрасов. Поведение городской интеллигенции. 
Выборы в I Государственную думу. П.А.Столыпин.

8230. Сергеевский Б.Н. Служба в старой армии // ВОРВ. 1957. 
№ 208. С. 2-28.

Окт.—нояб. 1905. Военная служба автора в Красном Селе. Обо
стрение революционной обстановки в Петербурге. Подготовка батареи 
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автора к походу в Кронштадт в связи с восстанием там матросов и 
солдат и провозглашением республики флотскими экипажами в казар
мах. Отправка орудий и двух батальонов л.-гв. Павловского полка на 
о. Котлин. Подавление восстания, арест матросов-зачинщиков. Воз
вращение автора в Петербург.

НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

8231. Акоев, полковник. Из кавказских воспоминаний // ВОРВ. 
1958. № 212. С. 1-6.

1849— 1859. Подъем национально-освободительного движения 
в Чечне и Дагестане под руководством имама Шамиля. Личность Ша
миля, его семья. Взятие штурмом при наместнике на Кавказе 
кн. А.И.Барятинском резиденции Шамиля — аула Дарго. Уход Шами
ля в горы. Подготовка операции по захвату аула Гуниб. Переговоры 
кн. Барятинского с Шамилем. Штурм Гуниба. Пленение Шамиля. 
Дальнейшая жизнь Шамиля и его семьи.

МЕСТНОСТИ, 
ОБЩЕСТВЕННАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ, 

БЫТ И НРАВЫ

8232. Байкалов А.В. Тунгусский метеорит: Из воспоминаний // 
РМ. 1961. 25 марта (№ 1660). С. 6.

1901, 1907. Причины возникновения сибирских таежных пожаров, 
их длительность, влияние на окружающую среду. Пребывание автора 
в красноярской тюрьме и в ссылке в с. Подкаменная Тунгуска Туру- 
ханского края Енисейской губ., его впечатления от падения метеорита 
к востоку от слияния рек Подкаменная Тунгуска и Енисей.

8233. Воронов Л. Праздникам праздник: Из далекого и невозврат, 
прошлого И НРС. 1982. 18 апр. (№ 25799). С. 2.

Конец XIX в. Жизнь крестьян на севере Черниговской губ. Празд
нование Пасхи. Пасхальные традиции и обычаи. Подготовка к Пасхе 
в доме автора, поведение слуг. Ожидание праздника детьми.

8234. Гугель Ц. Век только начинался // НРС. 1989. 4—5 марта 
(№ 27970). С. 10.

1912—1919. Жизнь с семьей в Могилеве, архитектура города, про
гулки вдоль Днепра. Летняя жизнь на даче. Учение в Мариинской 
женской гимназии. Проезд царской семьи по городу. Занятие города 
немецкими войсками во время Первой мировой войны. Смерть мате
ри и брата.

8235. Задонский А.В. Вальс Глинки // Перезвоны. 1928. № 42.
С. 1344-1348.

1-я четверть XX в. Юность, первая любовь. Поездка в Киев, посе
щение концерта в Купеческом саду, впечатления от вальса М.И.Глин
ки. Архитектура и природа Киева.
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8236. Каракаш Л. Степь: Из воспоминаний // НРС. 1960. 24 июля 
(№ 17303). С. 2.

Нач. XX в. Изменение растительности и животного мира Крым
ской степи в разные времена года. Восход и закат солнца. Степные 
дороги и основные средства передвижения.

8237. Концевич Е. Люди Божии, встреченные мною в жизни: Гра
финя Вера Борисовна Перовская 1857—192? // ПР. 1971. № 4. С. 7—8.

Конец XIX в. — 1914. Детские годы автора у тети, Е.А.Озеровой, в 
Царском Селе. Дом Перовских. Встречи с В.Б.Перовской, ее внеш
ность, жизнь, благотворительная деятельность. Сведения о похоронах 
Перовской в советское время.

8238. Н.В. Старый Петербург // НРС. 1978. 20 июля (№ 24626). 
С. 2-3.

Конец XIX — нач. XX в. Пожарные команды в Петербурге, назна
чение пожарной каланчи. Пожар в здании Адмиралтейства (1901).

8239. Наумова Е. Невозвратимая пора // НРС. 1973. 9—10 апр. 
(№№ 22945-22946). С. 3.

Др. публ. Была Одесса // НРС. 1974. 2 янв. (№ 23197).
1910-е гг. Гимназические годы автора в Одессе. Летние развлече

ния, зимние занятия. Культурная и театральная жизнь Одессы. Бал в 
мужской Ришельевской гимназии. Литераторы-одесситы.

8240. Стосиус Г. Царское Село // НРС. 1973. 5—7 апр. 
(№№ 33941-22943). С. 2.

1913—1941. Жизнь автора в Царском Селе под Петербургом, его 
географическое положение, архитектура. Екатерининский и Александ
ровский парки. Обитатели Царского Села: имп. Александра Федоров
на с дочерьми, сын поэта И.Ф.Анненского. Преподавание автором 
технических дисциплин в мужской гимназии, другие преподаватели. 
Архитектор имп. Николая II С.А.Данини. Национальный состав жите
лей, именитые горожане, их дальнейшая судьба. Изменения в городе 
после революции 1917 г. Немецкая оккупация в начале Великой Оте
чественной войны. Плен, побег автора из Гатчинского лагеря.

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, 
ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ 
(ФЕВРАЛЬ-ОКТЯБРЬ 1917 г.)

8241. Елисеев Ф.И. В интендантском городке // НРС. 1981. 25 дек. 
(№ 25701). С. 6.

1917. Переброска бригады кубанских казаков из Финляндии в 
Псков, приказ А.Ф.Керенского о разоружении пехотных частей в 
связи с их отказом продолжать войну. Руководитель операции комис
сар Временного правительства В.Б.Станкевич. Бунт солдат, пресече
ние автором попытки казаков покинуть посты.

8242. Петров В.П. Семнадцатый год в Харбине: Воспоминания 
очевидца // НРС. 1987. 20 нояб. (№ 27571). С. 10.
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1914—1917. Русская «полоса отчуждения» в Маньчжурии, охрана 
ее ополчением во время Первой мировой войны. Отношение русского 
населения к Февральской революции в России. Убийство офицеров 
заамурских полков солдатами. Образование в Харбине Совета солдат
ских и рабочих депутатов под председательством М.Н.Рютина, смеще
ние ген. Д.Л.Хорвата с должности управляющего Китайско-Восточной 
ж.-д. Захват Харбина китайскими войсками. Разоружение и высылка 
солдат-ополченцев. Формирование в Харбине русских воинских отря
дов для борьбы с большевиками на Дальнем Востоке.

8243. Рождественский С. Октябрь семнадцатого года: Из воспоми
наний // НРС. 1983. 11 окт. (№ 26265). С. 6.

Учение автора в сызранской гимназии. Собрание гимназистов и 
роспуск гимназии после установления советской власти. Бесчинства 
толпы на улицах, грабежи и разбой.

8244. Рубинштейн Л. Восемь месяцев каникул // НРС. 1985. 
12 апр. (hfe 26757). С. 4, 6.

1917. Обстановка в Минске в период Первой мировой войны. 
Приближение фронта к городу. Настроение солдат и рабочих. Фев
ральская революция, отречение Николая II от престола.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА, БЕЛОЕ И ДРУГИЕ 
АНТИБОЛЬШЕВИСТСКИЕ ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ 

(1917 - ОКТЯБРЬ 1922 г.)

8245. Альмендингер В.В. «По крайней мере, Достовалов не будет 
знать начала атаки» // ВП. 1967. № 63/64. С. 23—31.

Конец дек. 1917 — янв. 1918, авг. 1918. Действия начальника 
штаба крымских войск в Симферополе полк. Е.И.Достовалова и 
чинов штаба ввиду ожидавшегося захвата власти в Крыму большеви
ками. Бегство служащих штаба из города. Расстрел офицеров больше
виками. Встреча автора с Достоваловым во время работы в бюро труда 
симферопольского Общества взаимопомощи офицеров (авг. 1918). 
Сведения о последующей карьре Достовалова и его сочувствии боль
шевикам. В тексте — письмо полк. Б.Н.Сергеевского о личности До
стовалова и его службе в Добровольческой армии.

8246. Долгово-Сабуров Б.А. Встреча с полковником Дроздов
ским // ВОРВ. 1954. № 200. С. 27.

1918. Приезды полк. М.Г.Дроздовского в Одессу во время форми
рования им добровольческой бригады в Яссах, вербовка им офицеров. 
Выступление Дроздовского на митинге чинов армии и флота, его 
внешность, речь, призыв к офицерам о вступлении в свою бригаду.

8247. Емельянов Е.Ф. Из воспоминаний командира 1-го батальона 
Партизанского ген. Алексеева пехотного полка во 2-м Кубанском по
ходе [Добровольческой армии] // Первопоходник. 1974. № 21. С. 37— 
41.

Окт.—нояб. 1918. Боевые эпизоды и людские потери в боях за де
ревню Малая Джалга (14 окт.) Ставропольской губ. и за Ставрополь. 

331



Отправка дивизии на отдых в Новороссийск. Встреча прибывших 
войск союзников. Первопоходник подпол к. В.Я.Дядюра.

8248. Елисеев Ф.И. Из воспоминаний // НРС. 1983. 10 сент. 
(№ 26235). С. 6.

1910-е гг. — 1946. Сведения о создании Кавказской туземной ди
визии под командованием вел. кн. Михаила Александровича, началь
ник штаба дивизии ген. Я.Д.Юзефович. Командир Терско-Кубанского 
конного корпуса ген. А.Г.Шкуро. Товарищ автора по боям в составе 
Терско-Кубанского конного корпуса (3-го конного корпуса Добро
вольческой армии) полк. М.К.Соломахин, сведения о его жизни в со
ветской России. Командир Черкесской конной дивизии ген.-майор 
Султан Келеч-Гирей. Участие автора в боевых действиях во время 
Гражданской войны. Жизнь в Финляндии по окончании войны, турне 
с группой казаков-джигитов по Европе, Индии, по странам Юго-Вос
точной Азии (1934—1939). Участие во Второй мировой войне в соста
ве Иностранного легиона. Демобилизация (1946). Гибель Шкуро, Со- 
ломахина и Султан Келеч-Гирея после выдачи казаков советскому ко
мандованию в Лиенце (Австрию).

8249. Елисеев Ф.И. Казачьи кони!: 55 лет тому назад // НРС. 1975. 
3 янв. (№ 23516). С. 4.

1919. Поездка автора по приказу ген. А.Г.Шкуро в сельские р-ны 
Воронежской губ. для реквизиции лошадей на нужды Добровольчес
кой армии. Сдача крестьянами лошадей. Речь автора перед крестьяна
ми.

8250. Елисеев Ф.И. О пленных на войне // НРС. 1981. 28 апр. 
(№ 25494). С. 4.

1919. Взятие в плен 2-м Хоперским полком 1-й Кавказской каза
чьей дивизии под командованием автора батальона красноармейцев 
недалеко от ст. Касторной, их внешний вид, обмундирование. Беседа 
с командиром батальона, его рассказ о насильственной мобилизации в 
Красную Армию. Отношение казаков к пленным красноармейцам. 
Недовольство командира дивизии ген. А.А.Губина решением автора не 
расстреливать пленных.

8251. Елисеев Ф.И. Судьба Ц НРС. 1983. 2 июля (№ 26175). С. 4.
1910—1921. Друзья, соученики и сослуживцы автора полк С.Г.Боч- 

карев, подъесаул Я.Прощенко, полк Ю.Ассиер, их гибель на фронтах 
Гражданской войны. Спасение автора при разгроме Оренбургского 
военного училища в Иркутске (1919) и после капитуляции Кубанской 
армии у г. Адлер (1920). Служба инструктором гимнастики в молодеж
ной спортивной школе с. Колчедан Тобольской губ. Бегство через со
ветско-финляндскую границу по подложному удостоверению.

8252. Кормилев Н. Прощай, Одесса! // НРС. 1975. 7—8 мая 
(№№ 23622-23623). С. 2-3.

1917—1919. Смена властей в Одессе. Гетман П.П.Скоропадский. 
Пребывание в Одессе Добровольческой армии под прикрытием фран
цузской эскадры. Уход эскадры из Одессы. Отплытие автора с отцом 
на пароходе «Кавказ» в Турцию, корабельный быт. Константинополь, 
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оккупационные англо-франко-греческие войска. Жизнь эмигрантов в 
духовной семинарии на о-ве Халки. Отношение турецкого населения 
к русским.

8253. Корольков Н.Д. Из копилки моей памяти // НРС. 1976. 
17 апр. (№ 23919). С. 2.

1920. Участие л.-гв. Атаманского полка в составе 1-й Донской ди
визии в боях с зелеными и красными при отступлении Добровольчес
кой армии к Новороссийску. Переход с боями в г. Туапсе, погрузка на 
французский корабль. Командир л.-гв. Атаманского полка ген. 
М.Г.Хрипунов, полк. А.Ф.Жиров, роль последнего в спасении каза
ков.

8254. Леонтьев Е.А. Приморье Ц ВОРВ. 1985. № 254. С. 8-17; 
Приморье—Хабаровский поход: Бой—Казановичи // ВОРВ. 1986. 
№ 255. С. 8-16.

Дек. 1920 — 27 дек. 1922. Дневниковые записи штабс-капитана 
Д.И.Решетникова. Движение дивизии ген. В.М.Молчанова со ст. Гро- 
деково Уссурийской ж.д. до Раздольного. Формирование Отдельной 
стрелковой бригады подполк. П.Е.Глудкиным. Зачисление автора в 
бригаду в составе 2-го Уфимского стрелкового артиллерийского диви
зиона под командой полк. В.Я.Романовского, состав дивизиона. Учас
тие бригады в перевороте братьев Меркуловых во Владивостоке (26— 
30 мая 1921). Стоянка бригады в Спасске. Операции против красных в 
составе Белоповстанческой армии (дек. 1921). Продвижение с боями 
от д. Иман до ст. Волочаевка Амурской ж.д. Наступление красных на 
Волочаевку (янв. 1922). Попытки взятия белоповстанцами ст. Ин 
(февр. 1922), отступление. Бой в с. Казакевичи (март 1922), дальней
шее отступление. Переход в г. Никольск-Уссурийский. Приход к влас
ти в Приморье ген. М.К.Дитерихса. События в связи с этим в брига
де, убийство подполк. Глудкина и подполк. Гампера, их похороны во 
Владивостоке (июнь 1922). Дальнейшие бои с красными, ранение ав
тора (окт. 1922), его пребывание в Никольск-Уссурийском, отход к 
китайской границе с отступающими войсками (нояб. 1922). Вступле
ние артиллеристов в китайский город Гирин, размещение в лагере. 
Отъезд и жизнь автора в Шанхае.

8255. Михайлова Н. Невозвратное: Воспоминания одес. извозчи
ка И НРС. 1977. 27, 28, 31 мая (№№ 23267-23268, 23270). С. 4; 1-3 ию
ня (№№ 23271-23273). С. 4.

1900—1919. Летние месяцы в имении матери под Вильно, любовь 
автора к лошадям. Возвращение семьи в Одессу после Февральской 
революции. Попытка сохранить лошадей, работа автора извозчиком. 
Захват красными Одессы (1918). Уход автора за ранеными белыми 
офицерами. Ранение брата. Подруга, сестра милосердия — А.К.Анд
реева. Вступление австрийских войск в город. Побег братьев автора в 
Добровольческую армию. Смена властей в Одессе. Отъезд автора с 
младшим братом в Новороссийск.

8256. Прянишников Б.В. Ростов, ноябрь 1917 // НРС. 1977. 30 дек. 
(№ 24453). С. 2.
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Учение автора в Донском императора Александра III кадетском 
корпусе в Новочеркасске, участие корпуса в параде на Соборной пло
щади. Побег автора с друзьями в Ростов-на-Дону для присоединения 
к Добровольческой армии, участие в обороне ст. Кизитеринка, гибель 
друга. Захват красными Ростова. Возвращение автора в корпус.

8257. Прянишников Б.В. С Партизанским Алексеевским полком во 
2-м Кубанском походе // Первопоходник. 1974. № 21. С. 28—36.

Июль—сент. 1918. Вступление автора добровольцем в Партизан
ский пеший казачий (впоследствии Алексеевский) полк Доброволь
ческой армии. Командир полка полк. П.К.Писарев. Служба автора в 
молодежном взводе 2-го батальона полка в составе 2-й пехотной ди
визии под командованием ген. А.А. Боровского. Выход дивизии из 
стан. Егорлыкской Донской обл., занятие Корниловским ударным и 
Партизанским полками ст. Торговая (конец июня), бои Партизанско
го полка за стан. Песчанокопскую (2—3 июля) и с. Белая Глина (5— 
6 июля) Ставропольской губ. Рейд дивизии Боровского на подводах в 
р-н с. Медвежьего для оттеснения группы войск противника в целях 
подготовки операции по овладению стан. Тихорецкой (Кубанская 
обл.), взятие Тихорецкой Добровольческой армией (14 июля). Дейст
вия против войск И.Л.Сорокина в направлении ст. Кавказской. Пере
броска частей дивизии Боровского к Ставрополю на помощь занявше
му город отряду ген. А.Г.Шкуро. Бои у стан. Невинномысской (сент.), 
возвращение в Новочеркасск.

8258. Рождественский С. Исход // НРС. 1974. 27 янв. (№ 23222). 
С. 7.

1922. Эвакуация автора с остатками Приамурской Земской Рати 
(бывшая Дальневосточная армия) в Китай. Сдача оружия китайским 
солдатам. Ночевка в корейских фанзах. Город Хуньчун, русские бе
женцы. Посещение автором штаба ген. М.К.Дитерихса, внешний 
облик генерала. Самоубийство однополчанина подпоручика С.Щер- 
бацкого, его похороны. Быт солдат и офицеров. Возвращение солдат 
бронепоезда «Каппелевец» в советскую Россию.

8259. Рождественский С. Красноярская трагедия: Из воспомина
ний о гражд. войне в Сибири // НРС. 1977. 6 февр. (№ 24173). С. 8.

1919—1920. Отступление автора вместе с эшелоном бронепоездов 
под командованием кап. Б.П.Ростовцева к Красноярску. Наступление 
Красной Армии и партизан на Красноярск, бои за город. Переход ген. 
Б.М.Зиневича к красным. Потери армии адм. А.В.Колчака под Крас
ноярском.

8260. Рождественский С. Рождество с хунхузами // НРС. 1979. 
24 дек. (№ 25074). С. 2.

1922. Переход с остатками белых войск советско-китайской грани
цы, интернирование. Ночлег в корейской фанзе. Пеший переход под 
охраной китайского конвоя вглубь страны. Остановка на деревенском 
постоялом дворе в ночь перед Рождеством. Нападение хунхузов, их 
дружеское отношение к русским, совместный ужин.
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8261. Федоров Н.В. Последний поход // НРС. 1988. 5 июля 
(№ 27764). С. 8.

1918. Сражение донских казаков под Новочеркасском с частями 
Красной Армии, помощь отряда ген. М.Г.Дроздовского. Сведения о 
формировании отряда Дроздовского в Румынии. Поручик Н.Е.Новиц
кий.

ПЕРСОНАЛИЯ

8262. Елисеев Ф.И. Горе // НРС. 1974. 7 сент. (№ 23415). С. 3.
1919. Гибель в боевой обстановке ген. Г.К.Маневского (командира 

сотни во время службы автора в 1-м Кавказском полку на Турецком 
фронте и однополчанина в период Гражданской войны), поездка ав
тора к его вдове, Л.П.Маневской, в г. Майкоп. Могила Маневского.

8263. Холливуд Н. О Сорокине и Пашкевиче // НРС. 1973. 5—6, 
8-9 янв. (№№ 22851-22852, 2854-22855). С. 2.

1917—1918. Отношение кубанского казачества к Октябрьскому 
перевороту. Наступление красных на Екатеринодар. Пехотно-артилле
рийский отряд казаков под командованием П.А.Галаева, его победа 
над красными у полустанка Энем (22 янв.). Участие автора в бою под 
ст. Алиской и во взятии станций Ильской и Линейной на импровизи- 
рованом бронепоезде. Попытки соединения с армией Л.Г.Корнилова. 
Наступление красных под командованием И.Л.Сорокина. Неразбериха 
в отступающих войсках белых. Красный террор в Екатеринодаре. Речь 
Я.А.Пашкевича на пункте записи добровольцев в Красную Армию. 
«Арест» автора Пашкевичем и пребывание у него дома. Сведения о 
двойной жизни Пашкевича. Бегство автора с его помощью в Харьков, 
сведения о гибели Пашкевича в рядах Добровольческой армии.

СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО (1917—1991 гг.)

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

8264. Апекин В. История с гражданством // НРС. 1986. 30 окт. 
(№ 27241). С. 4.

1982—1986. Отказ автора от советского гражданства после увольне
ния с работы, подача заявления в Президиум Верховного Совета 
СССР. Поведение чиновников — представителей Управления виз и 
регистраций, Всесоюзного отдела виз и регистраций и др.

8265. Артемьева Т. Как мы помогали колхозникам: Воспоминания 
сов. учительницы; Выборы без выбора; Нарпит; «Кто последний? Я за 
вами»; Счастливое материнство // НРС. 1976. 31 янв. (№ 23853). 
С. 2-3; 11 февр. (№ 23862). С. 2-3; 1 апр. (№ 23905). С. 4; 4 июля 
(№ 23994). С. 7; 17 сент. (№ 24051). С. 2.

1920—1930-е гг. Обслуживание автора с семьей в системе народно
го питания, его качество. Выборы в Верховный Совет СССР (1930), 
предвыборная кампания, беседы автора в качестве агитатора с избира
телями, их вопросы. Отправка с другими студентами на работу в по
мощь колхозникам в колхоз на Украину (1933), бытовые условия, 
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трудности работы. Условия жизни автора — школьной учительницы 
после рождения ребенка.

8266. Бровцын Б.С. В Екатерининском институте: Из воспомина
ний; В Новочеркасске; В Западной Сибири // НРС. 1983. 16 янв. 
(№ 26033). С. 2; 15 февр. (№ 26057). С. 10, 11; 22 марта (№ 26087). 
С. 9; 23 марта (№ 26088). С. 5.

1920-е — 1930-е гг. Сведения об образовании в дореволюционной 
России, Училище правоведения в Петрограде, немецкие школы «Пе- 
тершулле» и «Аннешулле». Положение дворян и их детей после Ок
тябрьского переворота, недоступность для них образования. Ссылка 
родителей автора в Архангельск, учение его в Ломоносовской единой 
трудовой школе, директор и преподаватель математики В.В.Минаев, 
учитель физики Г.И.Бокша. Переезд в Ленинград, получение направ
ления в единую трудовую школу № 11 (бывшая «Петершулле»). Про
вал попытки автора поступить в Донской политехнический институт, 
хлопоты родственника, выборного ректора института П.П.Сушинско
го, бегство автора из Новочеркасска (1929). Арест и гибель Сушинско
го и его жены. Работа автора учеником топографа в Геологоразведоч
ном нефтяном институте в Ленинграде. Обучение топографическому 
черчению. Участие в экспедиции по проведению топографической 
съемки Прокопьевских копей в р-не Кузнецкого угольного бассейна в 
Западной Сибири. Города Прокопьевск и Кузнецк. Сибирские дерев
ни. Поездки по окрестностям.

8267. Горелкин И.И. Марш-бросок семьи Горелкиных / Записал 
В.Козловский И НРС. 1984. 20 сент. (№ 26583). С. 5; 21 сент. 
(№ 26584). С. 4.

1927 — май 1984. Бегство отца автора с семьей из Советского 
Союза в Китай (1927). Возвращение автора с семьей в СССР после за
хвата коммунистами власти в Китае. Жизнь на родине. Положение 
членов секты «пятидесятников» (1970-е — 1980-е), оскорбления веру
ющих сотрудниками КГБ. Пресечение попыток автора выехать из Со
ветского Союза, угрозы отправить сыновей на войну в Афганистан. 
Бегство семьи на Кавказ. Пересечение границы, переход в Турцию 
через гору Арарат. Помощь турецкого правительства. Отьезд в Канаду.

8268. Залуцкая М. Картинки моего детства // НРС. 1984. 25 мая 
(№ 26482). С. 8; 30 мая (№ 26486). С. 6; 24 июня (№ 26508). С. 9; 
31 авг. (№ 26566). С. 9; 1985. 3 янв. (№ 26672). С. 5.

1920-е — конец 1930-х гг. Жизнь автора с семьей в коммунальной 
квартире в Москве, бытовые и жилищные условия. Отношения в 
семье. Обучение брата игре на виолончели. Покупка и украшение 
рождественской елки. Летний отдых у бабушки в деревне, уклад 
жизни. Церковные службы.

8269. Зубков Н. Мы не должны забывать // НРС. 1973. 13 сент. 
(№ 23099). С. 2.

1917—1929. Поведение матросов с крейсера «Алмаз» в Херсоне. 
Смена властей в городе. Дальнейшая работа автора почтальоном в де
ревне. Разорение крестьянства продразверсткой и коллективизацией.
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8270. Ионов А. В Литву — за хлебом // НРС. 1974. 20 февр. 
(№ 22244). С. 3.

1920-е гг., 1942. Поход автора-подростка из г. Двинска (Даугав
пилса) вместе с друзьями в Литву за мукой. Ночевка в заброшенном 
окопе эпохи Первой мировой войны. Помощь автора девочкам-бе
женкам из Ленинграда (1942) во время его службы в Псковской пра
вославной миссии.

8271. Керей М. Мой выезд из СССР // НРС. 1983. 15 июля 
(№ 26186). С. 4.

1958—1979. Преподавание автором марксистско-ленинской фило
софии в г. Фрунзе (Киргизская ССР), разочарование в специальности, 
планы побега за границу. Фиктивный брак с жительницей Харькова. 
Получение приглашения из Израиля, борьба за выезд. Отказ от совет
ского гражданства, эмиграция.

8272. Косинский И.А. Провинциал в Москве // НРС. 1982, 5— 
7 мая (№№ 25813-25815). С. 3.

1955, 1965—1980. Пребывание автора в Москве после освобожде
ния из исправительно-трудового лагеря, обстановка в столице. Реак
ция в обществе на публикацию романа М.А.Булгакова «Мастер и 
Маргарита» в журнале «Москва». Листовка в поддержку А.И.Солжени
цына во Внуковском аэропорту. Хлопоты автора в Государственной 
библиотеке СССР им. В.И.Ленина о возможности прочтения книги 
Г.Солсбери «Осада Ленинграда», сотрудник библиотеки И.А.Гусин- 
ский. Распространение произведений «самиздата». Ужесточение цен
зуры. Начало войны в Афганистане.

8273. Лемхин М.А. Провокаторы // НРС. 1984. 28 июля (№ 26537). 
С. 4.

Сент. 1983. Получение автором разрешения на эмиграцию. При
глашение для беседы с сотрудником КГБ, его расспросы о визите к 
автору вице-консула США в Ленинграде Р.Хармса. Письменные пока
зания автора.

8274. Лунгин С.Л. Избирательная память // Синтаксис. 1991. 
№ 30. С. 50-58.

Первая половина 1920-х гг. Детство в еврейской семье. Родители. 
Жизнь с ними в квартире деда, отца матери, в Савеловском переулке 
(Москва). Операция аппендицита в Бакунинской лечебнице, встреча с 
патриархом Тихоном, лечившимся в ней.

8275. Рималовская Б. Я навсегда это запомнила / Лит. обраб. 
Р.Сильвер Ц НРС. 1989. 13-14 мая (№ 28030). С. 6.

1915—1940-е гг. Детские годы в м-ке Ходарков на Украине, быт 
еврейской семьи. Гражданская война, убийство гайдамаками всех 
мужчин местечка, спасение женщин и детей от расстрела бойцами 
Красной Армии. Бегство семьи от погромов. Отъезд брата автора в 
США. Гибель матери в Бабьем Яру в Киеве в годы Великой Отечест
венной войны.
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8276. Розанов М.М. Судьба Ноздрина // НРС. 1974. 4 сент. 
(№ 23410). С. 3, 4.

1929—1938. Сотрудник автора по работе в редакции иваново-воз- 
несенской газеты «Рабочий край» А.Е.Ноздрин, его внешность и по
литические убеждения. Сведения о стачке 1905 г. в Иваново-Возне
сенске, о роли Ноздрина, члена комитета РСДРП, в стачке и первом 
Совете рабочих депутатов. Отказ Ноздрина от персональной пенсии, 
его участие в «голодном походе» ивановских рабочих в Москву (1932). 
Арест и гибель Ноздрина.

8277. Рубинштейн Л. Свистулай: Из воспоминаний // НРС. 1986. 
11 марта (№ 26040). С. 7.

1936—1937, 1957. Служба в газете «Красная звезда». Военный 
парад на Красной площади. Поездка на крейсер «Аврора» для подго
товки статьи к 20-летию Октябрьской революции, рассказ старшины- 
артиллериста о выстреле с крейсера по Зимнему дворцу в 1917 г. хо
лостым снарядом. Эпизод с газетной цензурой (1937). Международ
ный фестиваль молодежи в Москве.

8278. Тарасевич Г. Вплавь к свободе: Глава из кн. «Тюремные уни
верситеты» // НРС. 1981. 8 июля (№ 25555). С. 4.

1957. Отъезд автора из Львова в Одессу. Провал двух попыток по
бега за границу из одесского порта. Прыжок с катера в Новороссий
ском порту с целью добраться вплавь до норвежского судна.

8279. Туманов О. Первый побег Олега Туманова / Пер. с англ., 
предисл. и послесл. А.Парри // НРС. 1986. 10—12 июня (№№ 27119— 
27121). С. 4.

1965. Служба автора матросом на эсминце. Побег с корабля во 
время его остановки вблизи египетского города Соллум. Причины по
бега. Переход к границе с Ливией. Гостеприимство и помощь арабов. 
Допрос ливийскими офицерами. Прибытие в Триполи.

8280. Ширяев Б.Н. Золото, Ага-хан и ГПУ // НРС. 1979. 14 окт. 
(№ 25013). С. 2.

1920-е гг. — 1937. Поездки автора по Средней Азии в качестве 
корреспондента среднеазиатских газет. Этнические различия таджик
ского и узбекского населения. Беседа автора с пограничниками на со
ветско-афганской границе, их рассказ о контрабандистах. Секта изма- 
илитов, их «живой бог» Ага-хан, уплата ему подати. Вербовка людей 
сектой измаилитов, по рассказу акад. В.В.Бартольда.

ЭКОНОМИКА.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

8281. Л.Р. Деревня-кладбище: Из жутких воспоминаний // РМ. 
1952. 14 нояб. (№ 502). С. 3.

1933. Командировка автора, советского служащего, в Баштанский 
р-н Одесской обл. Впечатления от вымершей в связи с продовольст
венными поборами деревни.
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8282. Первушин Н.В. Злой гений русской революции // НРС. 1981. 
29 нояб. (№ 25679). С. 3.

1919—1923. Сведения о жизни и деятельности министра Времен
ного правительства Н.В.Некрасова до и после революции и о его 
судьбе. Работа автора в экономическом отделе Казанского союза по
требительских обществ, их значение для спасения разрушенной эко
номики России. Работа Н.В.Некрасова в Союзе под фамилией 
А.А.Голгофский, его внешность, эрудиция, организаторские способ
ности.

8283. Сергеев А. Гибель Азова // НРС. 1984. 9 сент. (№ 26579). 
С. 4.

Конец 1970-х гг. Командировка автора по заданию «Литератур
ной газеты» на Азовское море в связи с мерами по охране рыбного 
хозяйства страны. Строительство на Азове гидротехнических и про
мышленных сооружений, гибель рыбы. «Белая книга» Азовского 
моря — секретный сборник «Загрязнение Азовского бассейна и пер
спективы рыбного хозяйства». Город Бердянск, отравление рыбы ма
зутом.

8284. Станкун В. О двух статьях и о былом // НРС. 1975. 9 янв. 
(№ 23521). С. 2.

1928—1933. Жизнь автора в районном городе Киевской обл. «Рас
кулачивание» крестьян под руководством генерального секретаря ЦК 
ВКП(б) Украины С.В.Косиора. Голод 1930-х гг.

8285. Тополь Э.В. Якутские алмазы: Из кн. «Обыкновенные рус
ские»; Зимник И НРС. 1988. 5 апр. (№ 27686). С. 5; 12 мая (№ 27718). 
С. 8; 13 мая (№ 27719). С. 9.

1960-е гг. Командировка на алмазные месторождения в Якутию. 
Поездка по трассе Ленек—Мирный—Айхал, трудности дороги. Мир- 
ненская алмазная фабрика. Охрана фабрики, процесс добычи и очист
ки алмазов. Устройство цеха и лаборатории. Быт работников фабрики, 
оплата их труда. Сведения о ежегодной Международной выставке 
ювелирных изделий.

8286. Федорова Е.Н. Деревня // НРС. 1990. 2 окт. (№ 28462). 
С. 14; 3 окт. (№ 28463). С. 7.

1919—1930-е гг., 1970-е гг. Жизнь автора-подростка с матерью в 
дер. Боровая Смоленской обл. Работа матери учительницей в сельской 
школе. Музыкальное образование детей в школе. Школьная библио
тека. Рождественские праздники. Быт крестьянской общины. Приезд 
в Боровую после десятилетнего перерыва, положение деревни в ре
зультате коллективизации (1930-е). Работа «разъездным агентом по 
распространению произведений скульптуры и живописи» при Художе
ственном совете Союза художников СССР. Поездки по деревням Че
лябинской обл., организация вечеров в клубах, беседы с колхозника
ми. Экономическое состояние колхозов.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. 
ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ. 
ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ. 
ПАРТИЙНАЯ ОППОЗИЦИЯ

8287. Ицков К. Двадцатые годы // НРС. 1987. 22 сент. (№ 27520). 
С. 12, 14.

Увлечение автора революционными идеями, служба в Красной 
Армии, вступление в ВКП(б), работа в Замоскворецком райкоме пар
тии г. Москвы. Встречи с партийными деятелями. Слухи о «завеща
нии» В.И.Ленина, участие Ленина в открытии Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки. Траурное собрание в Большом театре после 
смерти Ленина (26 янв. 1924). Политическая обстановка в стране: 
внутрипартийная борьба за власть, «ленинский призыв» в партию, 
13-й и 14-й съезды ВКП(б), обмен партийных билетов. Беседа автора 
с Л.З.Мехлисом и прокурором А.М.Топани о выдаче партбилета за 
№ 1, оформление его на имя Ленина, беседы в связи с этим с 
Н.К.Крупской и М.И.Ульяновой. Рассказ Крупской об отношнии Ле
нина к И.В.Сталину и Сталина — к ней. Демонстрация на Красной 
площади 7 ноября 1927 г. Высылка Л.Д.Троцкого по рассказу А.Рябу- 
хиной, жены Л.Л.Седова, младшего сына Троцкого. Курьезная исто
рия с фотографией болгарского коммуниста Г.Димитрова.

Деятели коммунистической партии 
и советского государства

8288. Винокуров И. У ленинградского мэра // НРС. 1984. 17 окт. 
(№ 26606). С. 4.

1961. Командировка автора по заданию газеты «Известия» в при
емную Н.И.Смирнова, председателя исполкома Ленинградского го
родского совета в связи с жалобой рабочих Кировского завода. Ноч
ная очередь трудящихся, отказ Смирнова в их приеме, «показатель
ный» прием трудящихся в присутствии автора. Отказ газеты от репор
тажа.

8289. Гендлин Л.Е. Подручный палача // НРС. 1982. 20 июня 
(No 25853). С. 2, 8; 27 июня (№ 25859). С. 6.

1947—1959. Показ членам правительства фильма В.П.Строевой 
«Марите». Заведующий Особым отделом ЦК КПСС А.Н.Поскребы
шев. Личное знакомство автора с ним в санатории «Узкое» под Моск
вой, его рассказ о гибели жены. Последующие беседы автора с По
скребышевым о службе последнего в секретариате И.В.Сталина, со
трудничестве с Г.М.Маленковым, Н.И.Ежовым, смерти Н.К.Круп
ской, репрессиях. Высказывания Поскребышева о В.И.Ленине, Ста
лине, Г.К.Жукове, А.М.Василевском, К.Е.Ворошилове, С.К.Тимошен- 
ко, С.М.Буденном, М.А.Суслове, Н.С.Хрущеве, М.И.Калинине, 
Л.П.Берии, А.А.Жданове.
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8290. Германов М. День рождения «отца народов» // НРС. 1981. 
23 авг. (№ 25595). С. 2.

1949. Празднование 70-летнего юбилея И.В.Сталина в Москве. Ре
петиция выступления ленинградской делегации. Чтение Н.К.Черкасо
вым приветственной речи на юбилейном собрании. Встреча автора с 
Черкасовым на следующий день в гостинице «Метрополь», рассказ 
актера о юбилейном торжестве, поведении Сталина и других.

8291. Гершан Р. Фигляр кремлевского балагана // НРС. 1979. 
16 нояб. (№ 25041). С. 4.

1960. Работа автора конструктором на машиностроительном заводе 
в Балашихе под Москвой. Визит секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева 
на завод, участие автора в совещании у директора завода. Жалобы ра
бочих Брежневу, «разнос» им дирекции завода и строительной орга
низации. Обращение к нему автора с просьбой о помощи в проведе
нии опытов.

8292. Голяховский В. Секретный больной // НРС. 1979. 13 мая 
(№ 24881). С. 5.

1960, 1970. Поездка автора вместе с консультантом по травматоло
гии и ортопедии Четвертого (Кремлевского) медицинского управле
ния Д.Языковым на дачу к H.С.Хрущеву для оказания ему врачебной 
помощи. Внутреннее убранство дачи. Внешность и манера общения 
Хрущева. Ужин с ним и членами Президиума Центрального комитета 
КПСС Е.А.Фурцевой, Л.И.Брежневым, Н.А.Мухитдиновым, М.А.Сус- 
ловым, Ф.Р.Козловым, А.Н.Косыгиным, А.Н.Шелепиным. Посещение 
автором Хрущева после его отставки.

8293. Иоффе Ю.С. Горестные заметки: Из кн. «Вне России» // 
НРС. 1982. 31 янв. (№ 25733). С. 7; 7, 14 февр. (№№ 25739, 25745). 
С. 7; 21 февр. (№ 25751). С. 8.

1926 — конец 1930-х гг. Детские годы в Москве, дача в Мамонтов- 
ке под Москвой. Гости родителей: член ЦК ВКП(б) Г.Л.Пятаков, ху
дожник И.И.Бродский. Арест отца, С.С.Иоффе, следствие, ссылка в 
Сибирь (1931). Участие отца в строительстве домны в Новокузнецке. 
Иностранные специалисты. Скитания отца по стране во избежание 
повторного ареста. Школьные годы автора. Увлечение радиотехникой, 
круг чтения, поэтические опыты.

8294. Кафанова Л. Палач-жертва // НРС. 1977. 29 мая (№ 23269). 
С. 8.

1945—1953. Знакомство и встречи автора с заместителем министра, 
затем министром госбезопасности, В.С.Абакумовым, его внешность, 
прозападные вкусы, обстановка дома, одежда. Особенности поведения 
Абакумова в быту, причины его ареста, по рассказу начальника след
ственной части МГБ М.Д.Рюмина.

8295. Козловский В. Я был орудием Янаева: Опыт чистосердеч. 
признания И НРС. 1991. 9 янв (№ 28545). С. 5.

Конец 1960-х — нач. 1970-х гг. Работа в возглавляемом Г.И.Янае- 
вым Комитете молодежных организаций СССР (КМО). Гости из раз
вивающихся стран, отношение к ним руководства КМО. Банкеты для 
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гостей в гостинице «Юность». Типы чиновников. Впечатления автора 
от личных встреч с Янаевым.

8296. Леонидов П.А. Три «встречи» со Сталиным // НРС. 1974. 
22 сент. (№ 23428). С. 2.

Конец 1940-х гг. — 1953. Попытки подростков из соседних с Боль
шим театром домов увидеть И.В.Сталина во время посещения театра. 
Участие автора в организации концерта в Кремле. Процедура входа в 
Кремль. Участники концерта: артисты С.В.Образцов, И.В.Ильинский, 
И.С. Козловский и его аккомпаниатор А. М. И ванов-Крамской, ан
самбль И.А.Моисеева. Ужин для актеров и администраторов. Похоро
ны Сталина.

8297. Маркизова Э.А. Прозрение Гели Маркизовой // НРС. 1991. 
8 нояб. (№ 28805). С. 10.

1936—1989. Севедения о партийной карьере отца — государствен
ного деятеля Бурят-Монгольской АССР А.А.Маркизова. Прием в 
Кремле в честь делегации Бурят-Монгольской АССР. Подарок 
И.В.Сталина автору. Фотография автора со Сталиным и скульптура 
Г.Д. Лаврова как символ счастливого детства советских детей. Арест и 
расстрел отца, арест, ссылка и смерть матери (1937—1940). Удочере
ние автора сестрой отца А.А.Дарбеевой. Реабилитация отца.

ВСЕСОЮЗНЫЙ ЛЕНИНСКИЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ (ВЛКСМ)

8298. Купайгородская Ф. Как меня исключали из комсомола // 
НРС. 1976. 1 дек. (№ 24115). С. 4.

1975. Исключение автора — студентки медицинского училища 
г. Львова — из комсомола в связи с ее решением об эмиграции. Обви
нение в «измене Родине». Выступления студентов и парторга учили
ща.

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ

8299. Куроп П. Несостоявшаяся встреча с Буденным // НРС. 1974. 
14-15 янв. (№№ 23209-23210). С. 2.

1942. Служба автора в административно-хозяйственном отделе 
штаба Северо-Кавказского фронта. Форма обращения к старшим по 
званию и приветствия командующего Северо-Кавказским фронтом 
маршала С.М.Буденного. Кабинет Буденного, внешний облик марша
ла, его окружение, часовые. Отношение автора к Буденному. Эвакуа
ция штаба в Армавир, отступление.

8300. Рубинштейн Л. В штабе Блюхера: Из воспоминаний // НРС. 
1986. 10 янв. (№ 26990). С. 5, 8.

8301. Рубинштейн Л. Особая Дальневосточная: Из воспомина
ний И НРС. 1985. 27 сент. (№ 26901). С. 9; 28 сент. (№ 26902). С. 5.

[К №№ 8300, 8301] 1931 — 1938. Прохождение военной службы в 
Уссурийском крае, работа переводчиком в штабе Особой Краснозна
менной Дальневосточной армии (ОКДВА). Военная и политическая 

342



подготовка, вооружение, быт военнослужащих. Командиры, однопол
чане. Местная природа, погодные условия, население. Сотрудничест
во автора в армейской газете «Тревога», заместитель редактора газеты 
батальонный комиссар Струмиловский. Знакомство с командующим 
армией В.К.Блюхером. Соратник Блюхера по работе в Китае О.Эрд- 
берг. Отъезд автора в Москву для работы над книгой о Японии. Реп
рессии против командного состава ОКДВА.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ.
ТЮРЬМЫ, ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ЛАГЕРЯ, ССЫЛКА

8302. Записки цар[ского] охранника / Обнаружил и обраб. В.Вениа
минов И НРС. 1988. 26 авг. (№ 27809). С. 12; 27 авг. (№ 27810). С. 5; 
30 авг. (№ 27812). С. 5.

1918. Отьезд Николая II, имп. Александры Федоровны, вел. княж
ны Марии Николаевны из Тобольска в Екатеринбург, их прощание с 
остающимися членами семьи, сопровождающие лица. Поведение ко
миссара В.В.Яковлева. Телефонный разговор Яковлева с Я.М.Свер
дловым. Арест ген. В.А.Долгорукова, отправка в город доктора 
Е.С.Боткина. Численность и состав охраны. Комендант Дома особого 
назначения в Екатеринбурге А.Д.Авдеев, его заместитель А.М.Мош
кин. Областной военный комиссар Ф.И.Голощекин, член Президиума 
исполкома Уральского областного совета Я.М.Юровский. Быт цар
ской семьи, ее воссоединение. Беседы автора с Николаем II. Арест 
дядьки цесаревича Алексея матроса К. Г. Нагорного. Замена Авдеева и 
Мошкина чекистами Юровским и П.А. (в тексте ошибочно Г.П.) Ни
кулиным. Арест автора, его обращение к В.И.Ленину, ответное пись
мо Ленина.

8303. Боргман Н. Мой первый этап // НРС. 1979. 6 дек. 
(№ 25058). С. 2.

8304. Боргман Н. Неудавшийся побег // НРС. 1980. 17 февр. 
(№ 25121). С. 7.

[К №№ 8303, 8304] 1941 — 1943. Арест автора и членов ее семьи. 
Этапирование вместе с мужем и матерью из ленинградской тюрьмы 
по железной дороге, Ладожскому озеру до Волховстроя. Расстрел 
мужа. Сибирские лагеря. Рождение у автора мертвого ребенка, смерть 
матери. Отделение Мариинских лагерей Сиблага — лагерь Мар-огород 
для беременных и кормящих матерей, лагерная жизнь, смертность 
детей. Лагерь «Новостройка» вблизи ст. Юрга—2 Кемеровской обл. 
Попытка побега автора из лагеря (апр. 1943).

8305. Волков Б. О «поцелуе» Сталина и художнике Михайлове // 
НРС. 1953. 12 апр. (№ 14960). С. 2.

1935—1941. Заключение автора в Ухтинско-Печорских лагерях, 
знакомство с художником Михайловым, поэтом Масловым, архитек
тором Лендротом, бывшим чемпионом СССР по теннису Н.В.Алфе- 
ровым, дружба с ними, их дальнейшая судьба. Беседа с Михайловым о 
живописи, причинах его ареста. Приезд матери Маслова. Самоубийст
во поэта.
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8306. Гендин Л.А. Мой визит на Архипелаг Гулаг // НРС. 1974.
13-14 нояб. (№№ 23472-23473). С. 2; 15 нояб. (№ 23474). С. 2, 3.

1972. Аресты автора и его друзей сотрудниками КГБ как «профи
лактические меры» перед визитом генерального секретаря ЦК КПСС 
Л.И.Брежнева в США. Участие в демонстрации за выезд в Израиль. 
Арест на 15 суток, содержание вместе с друзьями в тюрьме «Матрос
ская тишина» (Москва), бытовые условия арестованных, избиения, 
издевательства, антисемитизм.

8307. Горб-Кубанский Ф. И я там был // НРС. 1974. 31 авг. 
(№ 23409). С. 3, 4.

1939—1941. Арест и отправка автора в Усть-Ижемский лагерь в 
Коми АССР. Перевод в лагерь в р-не пос. Крутой, состав, положение 
политзаключенных. Условия жизни и работы. Голод, издевательства 
уголовников. Спасение автора от смерти.

8308. Дуброва А.Г. Последние дни П.И.Якира на свободе // НРС.
1973. 21 апр. (No 22957). С. 3.

1972. Преследования диссидентов со стороны КГБ в связи с визи
том президента США Р.Никсона. Слежка за квартирой правозащитни
ка П.И.Якира, издевательства над его дочерью. Попытка отравления 
Якира.

8309. Дуброва А.Г. Как делают «сумасшедших» в СССР // НРС.
1973. 26 авг. (№ 23084). С. 2, 5.

1972. Изъятие у автора и ее сына разрешения на выезд в Израиль. 
Попытки вынудить сына служить в Советской Армии, помещение его 
в психиатрическую больницу, поведение врачей и медицинского пер
сонала. Хлопоты автора об освобождении сына.

8310. Дуброва А.Г. «Откройте, вам телеграмма...» // НРС. 1973. 
22 июля (№ 23049). С. 2.

1972. Обыск в квартире автора, поведение сотрудников КГБ. Изъя
тие «антисоветской» литературы. Отказ автора и ее сына подписать 
протокол обыска.

8311. Зотов М. Подспудный жар // НРС. 1981. 6 сент. (№ 25607). 
С. 3.

1969—1970. Подготовка к празднованию 100-летия со дня рожде
ния В.И.Ленина. Ожидание амнистии заключенным в лагерях. Бунт 
заключенных в лагерях Тольяттинской системы исправительно-трудо
вых лагерей (22 мая 1970): поджог бараков, объектов промзоны, 
штрафного изолятора, расправа с лагерными дружинниками из заклю
ченных, охранниками. Подавление бунта, расправа с бунтовщиками.

8312. Иванов-Разумник Р.В. Несколько слов о самом себе: (Исто
рия тоже не без фантастики) // ВиМ. 1985. № 85. С. 203—210. — 
В публ.: Иванов-Разумник Р.В. Судьбы писателей.

То же И Иванов-Разумник Р.В. Писательские судьбы. Нью-Йорк, 
1951*; Иванов-Разумник Р.В. Писательские судьбы; Тюрьмы и ссыл
ки. М., 2000. С. 31-37.
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1910-е гг. — 1941. Руководство автора литературными отделами 
органов эсеров — журналов «Заветы», «Наш путь», газет «Дело наро
да», «Знамя труда». Первый арест (февр. 1919) по обвинению в несу
ществующем «заговоре левых эсеров». Издание книги «Вершины: 
Александр Блок, Андрей Белый» (Пг., 1923), запрет на издание других 
книг о современной литературе. Редакторская и литературоведческая 
работа (1926—1933). Аресты (1933, 1937) по обвинению в сфабрико
ванных «делах» об антибольшевистской деятельности. Восьмимесяч
ное заключение в одиночной камере Дома предварительного заключе
ния в Ленинграде после первого ареста. Заключение в Бутырской 
тюрьме (1937—1938) после второго ареста. Пребывание в ссылке в Са
ратове (1933—1936) и на поселении в Кашире (1936—1937, и с 1939). 
Гибель библиотеки и архива автора в Царском Селе во время немец
кой оккупации.

8313. Калинский А.М. Агент № 13: Глава из кн. «185 месяцев в за
стенках НКГБ—МГБ—КГБ: Зап. пол. офицера» // НРС. 1981. 11 сент. 
(№ 25611). С. 4; 12 сент. (№ 25612). С. 5; 15 сент. (№ 25614). С. 2; 
16-18 сент. (№№ 25615-25617). С. 5.

1944—1955. Содержание автора в одиночной камере Новочеркас
ской тюрьмы (1944—1950). Этап в Москву, условия этапирования 
«особо опасных государственных преступников». Сокамерники в 
тюрьме на Лубянке (Москва): главный маршал авиации А.А.Новиков, 
министр авиационной промышленности СССР А.И.Шахурин,
B. Н.Астров, немецкий генерал X. фон Паннвиц, редактор газет «Труд» 
и «Гудок» Вержбловский и др., обстоятельства и время их ареста. До
просы в следственной части по особо важным делам МГБ, ее началь
ник Л.Е.Влодзимирский, его заместитель ген. Л.Л.Шварцман, их даль
нейшая судьба. Признание автором своей «шпионской деятельности» 
по совету Вержбловского. Методы поощрения самооговоров на Лу
бянке. Описание автором вымышленной шпионской сети. Очная 
ставка с «агентом» автора, надежда передать через него сведения об 
убийстве польских офицеров в Катыни. Разоблачение вымысла авто
ра.

8314. Калинский А.М. Тайна Рауля Валленберга // НРС. 1979. 
28 янв. (№ 4791). С. 2.

1951 — 1967. Заключение автора в тюрьме по обвинению в шпиона
же. Сведения о деятельности шведского дипломата Р.Валленберга по 
спасению евреев в Будапеште во время Второй мировой войны. Сока
мерники автора по Верхнеуральской и Владимирской тюрьмам: еврей
ский писатель Д.Вендровский (1951), грузинский социал-демократ
C. Гогоберидзе (1956), бывший министр иностранных дел Латвии 
В.Мунтерс (1958), их рассказы о своем заключении в камере с Вал
ленбергом, его аресте и пребывании в советских тюрьмах. Свидетель
ство автора о прогулке Валленберга во дворе Владимирской тюрьмы. 
Освобождение автора. Дальнейшие сведения о судьбе Валленберга.

8315. Кафанова Л. Как арестовали моего дядю // НРС. 1977. 
30 окт. (№ 24401). С. 7.

Конец 1930-х гг. — 1956. Работа дяди автора, Л.М.Гороховского, 
заместителем начальника Главного управления снабжения Министер
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ства морского флота СССР, начальник Управления Фридман. Получе
ние Управлением посылок от американских евреев для советских ев
реев, обмен их на старые вещи работников министерства. Арест 
Фридмана по обвинению в работе на американский Джойнт (Joint — 
Объединенный еврейский распределительный комитет). Отъезд Горо
ховского в Тбилиси, слежка за ним и его арест.

8316. Косинский И.А. Март пятьдесят третьего // НРС. 1983. 
27 февр. (№ 26068). С. 2.

Работа автора в исправительно-трудовом лагере на строительстве 
бетонного завода на Вол го-Балтийском канале, распорядок дня за
ключенных. Товарищ по заключению инженер Б.П.Брайкевич. Извес
тия о болезни и смерти И.В.Сталина, реакция заключенных.

8317. Липкин Л. Обыкновенная страшная история // НРС. 1980. 
9 июля (№ 25243). С. 4.

1953—1980. Смерть матери автора, трудности сиротской жизни. 
Материальная помощь случайного туриста из Глазго. Арест (1960). 
Пребывание в лагерях и тюрьмах. Психиатрическая больница. Избие
ния в 1-м районном отделении милиции Октябрьского р-на Ленин
града. Пенсия по инвалидности. Преследование в связи с решением 
автора выехать в Израиль. Арест по ложному обвинению (1978). Про
вокация накануне отъезда.

8318. Милованович Р. Кровавая баня в Воркуте: 20-летие одного 
преступления // НРС. 1973. 31 авг. (№ 23089). С. 5.

1953. Забастовка заключенных — рабочих воркутинских шахт, тре
бования забастовщиков. Переговоры с ними генерала войск МВД 
А.А.Деревянько. Попытка забастовщиков освободить заключенных 
Воркутинских лагерей. Надежда на помощь мировой общественности. 
Расстрел войсками МВД безоружных заключенных.

8319. Нечипорук Л.Д. «Одиссея» семьи Нечипорук / Публ. Э.Топо- 
ля (по письму Нечипорук послу США и «всем людям доброй 
воли») // НРС. 1979. 18 авг. (№ 24964). С. 4.

1965—1979. Попытки семьи разыскать проживающего в США род
ственника, обращение в посольство США в Москве. Преследования 
мужа, И.М.Нечипорука, исключение его из консерватории. Обраще
ния семьи в различные инстанции в поисках защиты от произвола 
властей и в американское посольство с целью эмиграции в США. 
Увольнение автора и ее мужа с работы. Вызовы в КГБ, угрозы, шан
таж, обвинение в тунеядстве, отказ в разрешении на выезд. Пожар в 
доме автора. Издевательства над сыном во время его службы в армии.

8320. Николаев В. Исповедь из клетки / Публ. В.Смирнова // 
НРС. 9 июня (№ 24904). С. 6.

1940-е гг. — 1978. Родители. Учение в Ленинградском медицин
ском институте. Увлечение джазовой музыкой. Переписка с американ
ским музыкантом Л.Армстронгом. Специальная психитрическая боль
ница МВД. Использование психиатрии против инакомыслящих. От
ношения ленинградской и московской психиатрических школ. Работа 
автора в диксиленде. Попытка привлечения к работе в КГБ. Друзья и 
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знакомые автора: В.Хавкин, С.Островский, Э.П.Ильина, их решение 
эмигрировать. Подача автором заявления на выезд в эмиграцию.

8321. Николаев М. Верующие в советских лагерях // НРС. 1978. 
16 авг. (№ 24647). С. 2.

1950—1967. Положение верующих в Советском Союзе. Встречи ав
тора с представителями различных религиозных конфессий в лагерях, 
их твердость в своих убеждениях.

8322. Нильский М. В чукотской ссылке // НРС. 1985. 14 мая 
(№ 26784). С. 5, 10.

1932—1935. Ссылка автора на Чукотку после заключения в сибир
ских лагерях. Этап, пеший переход в глубь Чукотского полуострова. 
Уклад жизни чукчей, их национальные особенности. Устройство авто
ром своего быта. Дружба с чукотскими детьми. Цинга. Подготовка к 
побегу на Аляску. Трудности по пути к Берингову проливу, погодные 
условия. Обратный путь. Посещение автора сотрудниками НКВД.

8323. Нильский М. Побег // НРС. 1987. 4 янв. (№ 27297). С. 4; 7- 
8 янв. (№№ 27299-27300). С. 5; 9 янв. (hfe 27301). С. 7; 14 янв. 
(№ 27305). С. 5; 15 янв. (№ 27306). С. 5; 17 янв. (№ 27308). С. 6; 
20 янв. (№ 27309). С. 8; 22 янв. (№ 27311). С. 5; 23 янв. (№ 27312). С. 6.

1937— 1938. По рассказу заключенного М.И.Балашова. Работа 
Балашова подручным кузнеца со своим другом В.Петриком на Ворку
тинской шахте «Капитальная» № 2. Усиление репрессий в лагере, 
арест Петрика, его спасение от расстрела, лечение. Побег друзей из 
лагеря. Оказание помощи ненецкому мальчику в вымершем от эпиде
мии ненецком селении. Заболевание Балашова воспалением легких. 
Голод. Пурга. Встреча с ненцами-оленеводами, их помощь беглецам. 
Погоня. Приют в семье зырян (коми). Переход по Уральским горам, 
опасности пути. Ожидание весны в горах. Цинга, лечение травами. 
Отдых на горном озере. Таежная коммуна «уходцев» (бежавших от со
ветской власти), история ее возникновения, быт и нравы. Завершение 
побега — прибытие в Москву. Выдача Балашова женой, возвращение 
в лагерь (авг. 1938). Ненецкая ярмарка на территории лагеря. Спасе
ние Балашова зырянами.

8324. Нильский М. Из рассказов воркутян // НРС. 1987. И авг. 
(№ 27484). С. 12.

1938— 1939. Фальшивое обвинение группы молодежи в покушении 
на И.В.Сталина, участие в этой группе племянника Н.И.Ежова. Пре
бывание в Воркутинском лагере бывшего члена Исполкома Комин
терна и редактора газеты «Ленинградская правда» Г.И.Сафарова. Ра
бота автора в шахте, заключение в изолятор, уголовники.

8325. Поляков О.С. Советская лагерная почта: Рассказ не только 
для филателистов // НРС. 1982. 4, 30 марта (№№ 25760, 25782). С. 3.

1946—1948. Содержание автора в комендантском отдельном лагер
ном пункте в с. Ныроб (лагерь усиленного режима). Письма родите
лям, находившимся в лагере для перемещенных лиц в Австрии, цензу
ра. Уничтожение охранниками писем родителей. Запрет на переписку.
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8326. Пруссаков В.А. Провокация // НРС. 1973. 15 дек. (№ 23179). 
С. 2.

1967—1970. Арест автора, пребывание в Лефортовской тюрьме в 
Москве. Сокамерник-провокатор, его внешний облик, поведение. Ос
вобождение, провокационные уговоры бывшего сокамерника органи
зовать угон самолета для вылета за границу.

8327. Пруссаков В.А. Встречи в Институте им. Сербского // НРС.
1974. 12 мая (№ 22314). С. 2, 8.

1967. Перевод автора из Лефортовской тюрьмы в Институт судеб
ной психиатрии им. В.П.Сербского. Обитатели «политического отде
ления»: Н.Кораблев, В.Комаровский, Н.Языков, В.Водовозов, А.Дуд- 
кин, сведения об их жизни, арестах, причинах заключения в психиат
рическую больницу.

8328. Сергеев А. Освобождение // НРС. 1974. 9 нояб. (№ 23469). 
С. 3.

Нач. 1930-х гг. Арест автора по делу «Весна» (служивших в Крас
ной Армии бывших царских офицеров, офицеров белых армий, агро
номов, ветеринарных врачей и т.д.). Предпосылки для фабрикации 
этого дела в ОГПУ, провокационные методы получения «признания 
вины» у заключенных. Смена руководителей ОГПУ. Харьковская 
пересыльная тюрьма, совхоз ОГПУ «Червоны зори», Свирские лагеря. 
Освобождение автора, помощь одного из героев книги А.И.Солжени
цына «Архипелаг ГУЛАГ». Неточность в книге в отношении некото
рых персонажей.

8329. Сергеев А. Страшная годовщина // НРС. 1974. 30 нояб. 
(№ 23487). С. 3.

1934. Служба автора после освобождения из лагеря бухгалтером в 
райпотребсоюзе в Центрально-Черноземной обл. Начальник местного 
ОГПУ. Поездка в командировку в с. Колесниково. Известие об убий
стве С.М.Кирова, случайное избавление автора от ареста.

8330. Сорокин М. Вот такая история // НРС. 1984. 28 сент. 
(№ 26590). С. 8.

Конец 1930-х гг. Беседа автора в Красноярском лагере (Краслаг) с 
бывшим 2-м секретарем Ленинградского горкома ВКП(б) Н.И.Козин
цевым, его рассказ о своей ссылке в Казахстан по обвинению в троц
кизме, о лагере в Сибири, побеге, скитаниях, жизни в Бухаре по под
ложным документам, обстоятельствах повторного ареста и отправке в 
Краслаг.

8331. Тарасевич Г. Побеги из концлагерей // НРС. 1981. 9 апр. 
(№ 25478). С. 4.

Конец 1950-х гг. Заключение автора в Дубровлаге в Мордовии. 
Побеги заключенных из лагеря. Участие автора в побеге, провал, суд 
над беглецами.

8332. Тереля И.М. Как был арестован Валленберг: Из самиздат, 
жур. «Хроника католической церкви на Украине» // НРС. 1985. 
12 мая (№ 26783). С. 3.
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1937—1982. Воспоминания в письме автора Комитету Рауля Вал
ленберга в Швеции. Рассказ солагерника автора о своем содержании в 
Норильском лагере (Норильлаге) и спецтюрьме в Казани в одно время 
со шведским дипломатом Р. Валленбергом. Создание автором Украин
ского комитета Валленберга (1976). Поиски информации о Валленбер
ге родственницей автора Г.Сикло-Кальман. Свидетельства советского 
офицера об аресте Валленберга и его шофера.

8333. Федоров Ю.П. Почта в местах заключения // НРС. 1988. 
29 янв. (№ 27629). С. 5.

1960-е гг., 1971 — 1985. Отбывание автором сроков наказания в ла
герях строгого режима в Мордовии (1960-е и 1971 — 1980), затем в 
Пермской обл. (1980—1985). Разрешение на получение бандеролей с 
книгами и посылок с продуктами (1960-е), ограничения на переписку 
и получение посылок (1970-е), обход заключенными подцензурной 
почты. Ужесточение условий содержания заключенных (начало 1980- 
х), запрещение бандеролей с книгами, задержка писем, запрет на по
лучение их из-за границы.

8334. Федорова Е.Н. Беломорско-Балтийский канал // НРС. 1977. 
25-26 янв. (№№ 24162, 24163). С. 2; 27 янв. (№ 24164). С. 2-3.

1930-е гг. Работа автора экскурсоводом на пароходе «Карл Маркс», 
поездка по Беломорско-Балтийскому каналу от Онежского оз. до по
бережья Белого моря. Заключенные — члены команды парохода. Рас
сказ инженера Епишева о своем аресте и работе на канале.

8335. Федорова Е.Н. Год сорок девятый // НРС. 1990. 23 февр. 
(№ 28273). С. 21.

1947—1949. Поселок бумажного комбината Боровск вблизи г. Со
ликамска, его население — бывшие заключенные и «трудармейцы». 
Работа автора в больнице комбината, быт семьи. Арест бывших за
ключенных в Боровске, отправка автора в Молотовскую (Пермскую) 
тюрьму.

8336. Федорова Е.Н. Крепостной театр // НРС. 1978. 11 июня 
(№ 24593). С. 2, 8; 25 июня (№ 24605). С. 8.

Вторая половина 1930-х гг. — 1941. Участие автора-заключенной в 
театральных постановках в лагере в г. Медвежьегорске (Карело-Фин
ская АССР), состав участников. Истории из жизни театра.

8337. Федорова Е.Н. Эгизовская // НРС. 1977. 31 мая (№ 23270). 
С. 2.

1937—1940-е гг. Знакомство автора с проф. Эгизом в лагере Пу- 
дожстрой (Карело-Финская АССР), его внешность, манера поведения. 
Лагерный быт. Смерть профессора в больнице для заключенных на 
Урале.

8338. Федорова Е.Н Ярцево Ц НРС. 1990. 20 апр. (№ 28321). С. 16.
1949. Этап в Сибирь, условия этапирования заключенных. Крас

ноярская пересыльная тюрьма, соседки по камере: директор Цент
рального парка культуры и отдыха им. А.М.Горького в Москве Б.Глен 
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и М.Ненайшвили, жена секретаря ЦК ВЛКСМ А.В.Косарева. Рассказы 
Ненайшвили о жизни в Кремле. Положение ссыльных в дер. Ярцево.

8339. Филиппов Б.А. Из лагерных воспоминаний // НРС. 1987. 
11 июля (№ 27458). С. 8.

1938. Ухтинско-Печорский лагерь, состав заключенных. Комиссия 
Е.И.Кашкетина для выявления «преступников с заниженными срока
ми наказания». Характеристика Кашкетина. Пытки и расстрел допра
шиваемых. Спасение автора и других заключенных.

8340. Филиппов Б.А. Тюремные и лагерные встречи: Из старых 
тетрадей Ц НРС. 1973. 27 июля (№ 23054). С. 3; 17 авг. (№ 23075). С. 2.

1930-е гг. Многонациональный состав тюремной камеры, рассказы 
сокамерников автора о причинах ареста. Театр для чекистов и вольно
наемных служащих в г. Чибью (Ухта). Состав труппы: заключенные ар
тисты М.М.Названов, А.А.Консовский, режиссер И.И.Гирняк и др. Страх 
артистов перед отправкой в лагеря, отношение к ним начальства.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА. ВОЙНЫ. 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ КОРПУС

8341. Бастунов В.И. Побег: К 40-летию оккупации Литвы // НРС. 
1980. 26-28 июня (№ № 25232-25234). С. 4; 1 июля (№ 24236). С. 4.

1940. Занятие Красной Армией Литвы, обстановка в стране, пове
дение красноармейцев. Ситуация в восточных областях Польши после 
вступления Красной Армии, по рассказу бежавшего в Литву русского 
журналиста. Поиски автором возможности побега в Германию. Пре
следование советской властью, обыск в доме автора. Помощь друзей в 
предоставлении тайного жилья. Организация побега в Германию с по
мощью контрабандистов.

8342. Бернацкая-Иване Т.В. Это было в Финляндии // НРС. 1979. 
26 дек. (№ 25075). С. 2.

1939, 1962, 1967. Начало войны СССР с Финляндией, сведения о 
ней в советской печати. Последующие поездки автора в Финляндию, 
отношение финнов к русским. Русское кладбище в Финляндии.

8343. Гельдман А. Пятьдесят лет назад // НРС. 1989. 10 авг. 
(№ 28106). С. 3.

1939—1940. Бегство автора от немецких бомбардировок из поль
ского города Люблина в г. Ровно в начале Второй мировой войны. За
нятие Ровно советскими войсками. Арест автора вместе с другими бе
женцами и жителями города, отправка в ссылку, побег из поезда.

8344. Е.Ю. Чехословакия, 1968 // НРС. 1980. 19 сент. (№ 25305). 
С. 2.

Июль—авг. 1968. Призыв автора в армию на переподготовку. Фор
мирование и вооружение полка, отправка его на границу с Венгрией, 
переброска через Венгрию к границам Чехословакии. Введение совет
ских войск в страну, моральное состояние солдат и офицеров. Осве
щение этих событий в советской прессе.
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8345. Ицкович К. Черные дни Молдавии // НРС. 1985. 28 июля 
(№ 26849). С. 6.

1940. Участие автора в качестве начальника Рашковского сектора 
обороны Рыбницкого укрепленного района (УР) в подготовке опера
ции присоединения Молдавии к Советскому Союзу. Инспекционная 
поездка по УР наркома обороны маршала С.К.Тимошенко. Согласие 
Румынии на вывод своих войск из Молдавии, занятие ее советскими 
войсками. Природа и население Молдавии. Посещение автором жен
ского монастыря у сел. Жабки. Город Сороки. Изъятие оружия, на
сильственная коллективизация и депортация населения.

8346. Побережский М. Спектакль в церкви // НРС. 1978. 1 июля 
(№ 24610). С. 3.

1956. Приезд делегации Экономического совета Франции в Мос
кву, ее состав, участие автора в приеме делегации. Состав и бюджет 
принимающей группы, инструкции министра электростанций 
Г.М.Маленкова и представителя КГБ. Маршрут поездки делегации по 
стране. Сувениры и подарки. Курьезные случаи. Специальная служба 
в церкви Новодевичьего монастыря.

Советская разведка
8347. Вербицкий А. Шпион «номер один» // НРС. 1977. 23 сент. 

(№ 24369). С. 2.
1947—1964. Встреча автора в процессе работы над книгой «Чело

век-легенда» по заказу КГБ с героем книги, советским разведчиком 
Р.И.Абелем, его внешность и манеры, рассказ о своей семье и работе. 
Служба Абеля резидентом советской разведки в Нью-Йорке, служеб
ные обязанности, провал, арест, следствие, суд (1957—1958). Феде
ральная исправительная тюрьма в Атланте. Обмен Абеля на американ
ского летчика Ф.Пауэрса. Отказ КГБ от публикации книги.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

8348. Поповский М.А. Тот давний день // НРС. 1978. 7 дек. 
(№ 24746). С. 3.

5 дек. 1965. Демонстрация перед Центральным домом литераторов 
в Москве с призывом к писателям бороться за свободу слова и печати. 
Разгон демонстрации, арест ее участников милицией. Поведение пи
сателей.

8349. Сергеев А. Настоящая организация // НРС. 1975. 29 янв. 
(N9 23538). С. 3.

1921 — 1925. Служба автора на военных курсах, руководитель кур
сов Юскевич (1921 — 1922). Провал попытки вовлечения автора в анти
советскую организацию сотрудником по курсам. Листовки за подпи
сью вел. кн. Николая Николаевича (1924). Арест членов антисовет
ской организации (1925).
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ПРАВОЗАЩИТНОЕ И ДИССИДЕНТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
(1950-е — 1980-е гг.)

8350. Алексеева Л.М. Анатолий Марченко — правдоискатель, 
борец, зэк Ц НРС. 1981. 19 сент. (№ 25618). С. 3.

1960-е гг. Сведения об аресте А.Т.Марченко по уголовному делу, 
его побеге, вторичном аресте и содержании в лагере для политзаклю
ченных. Встреча с Марченко по возвращении его из лагеря, его рас
сказы. Книга Марченко «Мои показания».

8351. Амальрик А.А. Нежелательное путешествие в Калугу // НРС. 
1976. 7 июля (№ 23989). С. 2; 8 июля (№ 23990). С. 3-4; 9-10, 
13 июля (№№ 23991, 23992, 23994). С. 2-3.

1976. Арест автора сотрудниками КГБ, его содержание в 5-м отде
лении милиции г. Москвы, а затем в районном отделении милиции на 
окраине г. Калуги. Камера предварительного заключения, сокамерни
ки. Поездка в г. Боровск — место прописки автора, объяснение при
чин задержания. Обвинение в тунеядстве. Возвращение в Москву и 
блуждания по городу в поисках жены, Г.К.Амальрик, слежка и угрозы 
сотрудников КГБ. Рассказ друзей об их попытках найти автора после 
его ареста.

8352. Арутюнян Ш.А. Биография моего рода // НРС. 1980. 30 янв. 
(№ 25105). С. 2.

1941 — 1977. Сведения об отце автора и его вступлении в партию 
Дашнакцутюн и репрессиях в связи с этим. Участие автора в Союзе 
армянской молодежи (1963—1966), основание Национально-объеди
ненной партии Армении. Арест, концлагерь, гласный и негласный ад
министративный надзор, преследования со стороны МВД и КГБ. По
вторный арест.

8353. Габович Е. Тревожные дни: Высылка акад. Сахарова в 
г. Горький // НРС. 1980. 16, 19 авг. (№№ 25276, 25278). С. 3.

Янв. 1980. Получение автором и его семьей разрешения на выезд 
из СССР. Трудности с получением визы. Пресс-конференция А.Д.Са- 
харова в связи с вводом советских войск в Афганистан. Сообщение о 
высылке Сахарова и его жены Е.Г.Боннэр, попытки автора вместе с 
друзьями Сахарова М.Г.Петренко и Ф.А.Серебровым узнать о месте 
высылки. Запрос матери Боннэр о местонахождении дочери и зятя. 
Отношение иностранных корреспондентов к правозащитному движе
нию. Отключение телефонов у друзей Сахарова. Условия содержания 
Сахарова и Боннэр в Горьком.

8354. Гастев Ю.А. Вольтер правового просвещения // НРС. 1985. 
2-5 июля (№№ 26826-26829). С. 5.

1941 — 1984. Жизнь и быт студентов эвакуированного в Ашхабад 
Московского университета. Студент математического факультета 
А.С.Вольпин (Есенин-Вольпин), его своеобразие, талант математика, 
поэтические произведения. Арест и ссылка автора. Аресты и помеще
ния Вольпина в специальную психиатрическую больницу Ленинграда 
(1949, 1959). Внешний облик и характер Вольпина. Труды по матема
тике и философии: «Свободный философский трактат», «Анализ по
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тенциальной осуществимости», «К обоснованию теории множеств», 
публикация его работ за рубежом. Вольпин как участник правозащит
ного движения. Высказывания В.К.Буковского о Вольпине. Составле
ние Вольпиным «Юридической памятки для тех, кому предстоят до
просы». Протест ученых против его помещения в психиатрическую 
больницу (1967—1968). Жизнь Вольпина в эмиграции (1972—1984).

8355. Гривнина И.В. Автоинтервью // НРС. 1985. 5 мая (№ 26777). 
С. 3.

1968—1980-е гг. Отношение автора к введению советских войск в 
Чехословакию (1968). Присоединение к правозащитному движению, 
борьба против психиатрических репрессий. Арест. Пребывание в 
ссылке в пос. Красный Яр Кокчетавской обл. (Северный Казахстан). 
Условия, созданные местными властями, их вмешательство в личную 
жизнь автора. Возвращение в Москву. Причины отъезда в эмиграцию. 
Хлопоты о получении разрешения на выезд, обращение автора к 
Ю.В.Андропову и К.У.Черненко.

8356. Григоренко З.М. Памяти С.В.Каллистратовой // НРС. 1989. 
12 дек. (N9 28212). С. 4.

1969. Арест ген. П.Г.Григоренко в Ташкенте, объявление им голо
довки. Поездка адвоката С. В. Кал л истратовой в Ташкент, распростра
нение привезенных ею записей Григоренко, борьба в СССР и за рубе
жом за его освобождение.

8357. Григоренко П.Г. Книга ценой в две жизни // НРС. 1981. 7— 
9 окт. (№№ 25633-25635). С. 4; 10 окт. (№ 25636). С. 4, 11.

1968—1977. Сведения о жизни, творчестве и правозащитной дея
тельности писателя А.Е.Костерина. Похороны писателя, речи правоза
щитников. Составление автором сборника произнесенных на похоро
нах речей, публикация его в «самиздате». Обыск в доме автора, прово
кации КГБ. Арест в Ташкенте, заключение в психиатрическую боль
ницу (1969). Публикация в «самиздате» материалов следствия и суда 
над правозащитниками И.Я.Габаем и М.Джемилевым под названием 
«Шесть дней» (1974). Адвокат Д.И.Каминская. Поездка автора на ле
чение в США, встреча там с крымскими татарами, их рассказ о дея
тельности в поддержку своих соотечественников в Советском Союзе. 
Организация крымских татар в США «Крым». Публикация «Шести 
дней» за рубежом.

8358. Дубров А. Евгений Кушев // НРС. 1974. 20 янв. (N2 23215). 
С. 2; 27 янв. (№ 23222). С. 5.

1960-е гг. — 1972. Участник правозащитного движения Е.И.Кушев, 
сведения о его семье и юношеских годах, его друзья В.Воскресенский 
и С.Колосов, их дальнейшая судьба. Жена Кушева Л.А.Кац, его учи
тель А.Э.Левитин-Краснов. Журналы «самиздата» «Тетрадь социалис
тической демократии» и «Русское слово». Участие Кушева в демон
страции в защиту правозащитников А.И.Гинзбурга, Ю.Т.Галанскова, 
А.АДобровольского, В.И.Лашковой и его арест (1967). Условия содер
жания в Лефортовской тюрьме, допросы. Институт судебной психиат
рии им. В.П.Сербского. Судебный процесс над Кушевым, В.Н.Дело
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не, В.К.Буковским. Сборник стихотворений Кушева «Огрызком ка
рандаша», его работа по реставрации церквей.

8359. Дубров А. На московской окраине: Очерки об А.Э.Левитине- 
Краснове Ц НРС. 1973. 12 авг. (№ 23070). С. 2.

1960-е гг. — 1971. Бытовые условия жизни церковного писателя и 
философа, правозащитника Левитина-Краснова. Еженедельный прием 
в доме писателя, гости, темы для дискуссий. Слежка КГБ. Аресты Ле
витина-Краснова (1969, 1971). Празднование его дня рождения
21 сентября 1970 г.

8360. Дуброва А.Г. Я свидетельствую // НРС. 1973. 7 сент. 
(№ 23094). С. 3.

1972. Посещение автором правозащитника П.И.Якира. Обстановка 
квартиры, материальное положение семьи. Сведения из биографии 
Якира.

8361. Дуброва А.Г. «Для меня это равносильно смерти» // НРС.
1973. 9 нояб. (№ 23148). С. 2.

1972. Знакомство автора с И.Я.Габаем у П.И.Якира, последующие 
встречи с ним. Внешний облик, черты характера, принципы Габая, 
сведения о его жизни, его рассказ о своем пребывании в лагере в 
1960—1972 гг.

8362. Завадский Д. Союз непокорных // НРС. 1980. 29 мая 
(№ 25208). С. 2.

1970-е гг. Диссидентское движение в Советском Союзе. Друг авто
ра П.А.Шевырев, его отец, участник партизанской войны на Украине, 
Герой Советского Союза А.И.Шевырев. Отношение Шевыревых к со
ветской действительности. Аресты П.А.Шевырева, убийство его мили
ционерами (28 июля 1978).

8363. Ковалев И.С. Последний срок Анатолия Марченко // НРС. 
1988. 13 дек. (№ 27902). С. 4.

1980-е гг. Пребывание автора в одном лагере с правозащитником 
и писателем А.Т.Марченко в Мордовии, манера его общения с това
рищами и лагерным начальством, отношение к нему заключенных. 
Отправка Марченко и С.И.Хмары в штрафной изолятор за протест 
против плохой организации питания. Занятие Марченко самообразо
ванием, его кругозор, эрудиция. Избиение тюремщиками в связи с его 
протестом против заключения в специальном изоляторе без книг. По
сещение лагеря прокурором Щербаненко. Последствия избиения. Го
лодовка и гибель Марченко, ее влияние на досрочное освобождение 
политзаключенных.

8364. Краснов-Левитин А.Е. Ненужное зачеркнуть // НРС. 1977. 
4 сент. (№ 23353). С. 8.

1959—1974. Знакомство автора с редактором подпольного журнала 
«Синтаксис» А.И.Гинзбургом, сведения о его семье, образовании, ра
боте и диссидентской деятельности. Издание Гинзбургом «Белой 
книги» о процессе А.Д.Синявского и Ю.М.Даниэля, «охота» КГБ за 
книгой, спасение автором ее последнего экземпляра. Мать Гинзбурга 
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Л.И.Гинзбург, ее внешность и черты характера, жена И.С.Гинзбург 
(Жолковская). Аресты и тюремные заключения Гинзбурга. «Процесс 
четырех» (Ю.Т.Галансков, Гинзбург, А.А.Добровольский, В.И.Лашко- 
ва, 8—12 янв. 1968). Посещение автором семьи Гинзбургов в Тарусе, 
прощание с Гинзбургом перед отъездом автора за границу.

8365. Кузнецов Э.С. Хэппи энд // НРС. 1979. 25 нояб. (№ 25049). 
С. 2; 2 дек. (№ 25055). С. 2; 9 дек. (№ 25061). С. 2, 8.

1972—1979. Отбывание срока в лагере, поведение уголовников. 
Перевод в московскую тюрьму, сокамерник, стычки с надзирателем. 
Указ о лишении автора советского гражданства и срочной высылке за 
границу в результате обмена на советского шпиона. Борьба за воз
можность вывоза своих записей из тюрьмы. Конвоирование на аэро
дром, сопровождение сотрудниками КГБ в самолете во время полета в 
Нью-Йорк.

8366. Левитин-Краснов А.Е. Памяти Г.С.Подъяпольского // НРС. 
1976. 13 апр. (№ 23915). С. 3.

1960—1970-е гг. Знакомство автора с правозащитником Г.С.Подъ- 
япольским, его внешность, характер, убеждения, семья. Совместная 
работа автора с Подъяпольским в Инициативной группе защиты прав 
человека, общность взглядов.

8367. Мюге С.Г. Жизнь для других // НРС. 1986. 10 дек. 
(№ 27276). С. 4.

1971, 1985. Празднование Дня прав человека у правозащитников 
ген. П.Г.Григоренко и его жены З.М.Григоренко, гости и друзья 
семьи, состояние здровья и поведение З.М.Григоренко. Болезнь 
П.Г.Григоренко в эмиграции в Нью-Йорке.

8368. Орлов Ю.Ф. Автобиография Юрия Орлова // НРС. 1977. 
24 февр. (№ 24188). С. 2.

1930—1972. Родители автора, отчим. Учение в военном училище, 
служба в Красной Армии (1944—1946). Учение в МГУ, научная рабо
та. Выступление на партийном собрании после 20-го съезда КПСС, 
увольнение с работы, исключение из партии. Работа в Институте тео
ретической и экспериментальной физики Академии наук Армянской 
ССР. Защита кандидатской и докторской диссертаций (1953—1968). 
Преследования советской властью. Возвращение в Москву.

8369. Орлов Ю.Ф. Победа генерала Григоренко // НРС. 1987. 
21 окт. (№ 27545). С. 4.

1960-е — 1970-е гг. Вклад П.Г.Григоренко в борьбу за права чело
века. Критика им советских военных акций в Чехословакии и Афга
нистане. Заочное знакомство автора с Григоренко. Общая работа в 
Московской Хельсинкской группе.

8370. Сахаров А.Д. Приложение к воспоминаниям А.Д.Сахарова // 
НРС. 1983. 1 мая (№ 26122). С. 3.

1970—1982. Встречи автора с проф. С.Л.Зивсом, его просьба под
держать на выборах в Академию наук кандидатуру директора Инсти
тута государства и права член-корреспондента АН СССР В.М.Чха- 
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квадзе. Книга Зивса «Анатомия лжи», ее направленность против пра
возащитной организации «Эмнестии Интернэйшнл» и жертв реперес- 
сий в Советском Союзе, причины ее написания, подтасовка фактов. 
Интерпретация Зивсом «дела» Н.Б.Щаранского, тенденциозность в 
рассказе о причинах высылки автора в Горький, представление собы
тий и взглядов автора в искаженном виде, характеристика «самиздат
ского» журнала «Хроника текущих событий». Посещение автора 3.То
машевским, членом Комитета обороны рабочих (Польша), его рассказ 
о положении в Польше. Известие об аресте Томашевского.

8371. Сеитмуратова А. Петр Григорьевич — защитник крымских 
татар Ц НРС. 1987. 3 марта (№ 27345). С. 3.

1967—1980-е гг. Деятельность ген. П.Г.Григоренко по защите прав 
крымских татар, его обращения в ООН. Личное знакомство автора с 
Григоренко.

8372. Сойфер В.Н. Возвращение в Москву из горьковской ссыл
ки И НРС. 1990. 31 янв. (№ 28253). С. 5.

1986. Встреча автором на вокзале возвращающихся из горьковской 
ссылки А.Д.Сахарова и его жены Е.Г.Боннэр, присутствие иностран
ных коррепондентов на перроне, импровизированная пресс-конфе
ренция. Реакция публики на приезд и встречу Сахарова. Поведение 
советских корреспондентов. Вечер в доме Сахарова.

8373. Тереля И.М. Три года Днепропетровской спецтюрьмы // 
НРС. 1983. 2-4 авг. (№№ 26201-26203). С. 4.

1977—1980. Положение украинской католической церкви (УКЦ). 
Арест автора в связи с его правозащитной деятельностью. Ложное за
ключение врачей-психиатров о заболевании автора. Областная тюрьма 
г. Ужгорода, Днепропетровская психиатрическая тюрьма, врач ст. лей
тенант Н.М.Буткевич, издевательства санитаров. Выступления УКЦ за 
рубежом и папы Иоанна Павла Второго в защиту автора. Убийство в 
тюрьме правозащитника Н.Сорокина, бунт заключенных. Травля ак
тивиста еврейского движения В.Закса. Допрос автора Буткевичем и 
представителем Украинского КГБ полк. Капустиным.

8374. Уварова Р. Ночной поезд // НРС. 1988. 27 июля (№ 27783). 
С. 8.

1985. Поездка на ж.-д. вокзал в поисках арестантского вагона с 
сыном, правозащитником Т.Гудавой, во время его этапирования из 
Тбилисского изолятора КГБ. Помощь грузинских железнодорожни
ков. Разговор с сыном, передача другими заключенными писем для 
своих родных и близких.

8375. Хургин Б. Наоборотники // НРС. 1990. 4 окт. (№ 28464). 
С. 6.

1960-е — 1980-е гг. Знакомство и дружба автора с диссидентом 
Ф.Завиркиным, отношение его к советскому строю, заключение в 
тюрьме, болезнь. Ссылка автора в Сибирь, сибирские диссиденты: 
красноярский поэт Н.Рябеченков и др. «Дело Панковых», их эмигра
ция, жизнь в США.
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БОРЬБА ЕВРЕЕВ ЗА ПРАВО ВЫЕЗДА В ИЗРАИЛЬ

8376. Гордин А. «Нет мира без ОВИРа»: Документ, повествова
ние И НРС. 1973. 20 авг. (№ 23078). С. 2.

1970—1971. Сбор автором документов для выезда на постоянное 
жительство в Израиль, слежка КГБ, пропажа документов, отношение 
к автору сотрудников ОВИРа.

8377. Кленов А. Десять лет // НРС. 1983. 22 февр. (№ 26063). С. 5; 
23 февр. (N2 26064). С. 6.

1971 — 1973. Открытое письмо группы евреев с требованием разре
шения эмиграции в Израиль. Знакомство автора с одним из авторов 
письма, кинорежиссером Ю.Каликом. Получение автором вызова из 
Израиля. Подача заявления в ОВИР. Отказ от советского гражданства, 
выход из состава Союза писателей СССР. Таможенный досмотр. 
Отъезд.

8378. Партиспанян 3. Пасха отказников // НРС. 1985. 5 апр. 
(№ 26751). С. 5.

2 апр. 1977. Конспиративная подготовка ленинградских «отказни- 
ков»-евреев к празднованию Пасхи, попытки властей сорвать празд
ник. Администрация ресторана «Октябрьский». Инициаторы праздно
вания А.Эпштейн и А.Таратута.

ЦЕРКОВЬ

8379. Б.Г. Добрый человек из Пскова // НРС. 1985. 29 янв. 
(№ 26694). С. 4.

1970-е — 1980-е гг. Священник Сергий Желудков (Сергей Алексе
евич Желудков), его характер, демократичность, вера, отношение к 
людям, участие в правозащитной деятельности. Встречи автора с ним.

8380. Василий (Родзянко), епископ. Поездка в Москву // НРС. 
1982. 18-20 февр. (№№ 25748-25750). С. 3.

1981. Хлопоты автора о получении советской визы для поездки в 
Москву к умирающей сестре. Встреча с послом СССР в США 
А.Ф.Добрыниным. Московский аэропорт, поведение пограничников и 
таможенников. Ходатайство о посещении могилы патриарха Тихона в 
Донском монастыре. Отношения священников и Московской патри
архии к автору. Встреча с членами Общества связи с соотечественни
ками за границей «Родина». Поездка в Троице-Сергиеву лавру. Бого
служение в Донском монастыре. Выступление автора с рассказом о 
патриархе Тихоне. Вопросы о его деде, председателе Государственной 
думы М.В.Родзянко. Причины запрета на отправление автором цер
ковной службы в Советском Союзе.

8381. Григорий Аляскинский, епископ. Памяти архиепископа Анд
рея Роклендского // НРС. 1978. 26 авг. (№ 24658). С. 2.

1930-е — 1940-е гг. Первая встреча автора со священником Адриа
ном (А.А.Рымаренко, позднее Андрей, архиепископ Роклендский). 
Изгнание Адриана из церкви в г. Ромны (Украина). Адриан как не

357



гласный духовник верующих в Киеве после ареста и ссылки высшего 
духовенства города. Позднейшая встреча автора с Адрианом в Берлине 
во время пасхальной службы, его забота об авторе.

8382. Звегинцев А.Н. Пасха в Петербурге // НРС. 1978. 29 апр. 
(№ 24556). С. 4.

Др. публ. Петербург: Пасха 1920 г. // РМ. 1977. № 3202*.
1920—1922. Проповеди митрополита А.И.Введенского в церквях 

Петрограда, организация им общего крестного хода на Пасху.
8383. Криптон К. Петроградский крестный ход: Из зап. участни

ка И НРС. 1978. 13 янв. (№ 24465). С. 3.
1918. Крестный ход верующих во главе с митрополитом Вениами

ном (В.П.Казанским) в знак протеста против попытки ограбления 
красногвардейцами Александро-Невской лавры, реакция публики. 
Молебен у лавры.

МЕСТНОСТИ, ОБЩЕСТВЕННАЯ И КУЛЬТУРНАЯ 
ЖИЗНЬ, БЫТ

8384. Дижур Б.А. Мой город // НРС. 1989. 10 февр. (№ 27951). 
С. 9, 16.

1950-е — 1970-е гг. Жизнь с семьей в Свердловске, круг друзей. 
Архитектура города, постройки, современные административные и 
промышленные здания, почтамт, Дом печати. Музыкальная жизнь. 
Лекция М.О.Чудаковой, специалиста по творчеству М.А.Булгакова. 
Краеведческая библиотека, геолого-минералогический музей, картин
ная галерея. Художники-авангардисты. Скульптор С.Д.Эрьзя (Нефе
дов), его судьба. Тесть автора, промышленник М.И.Неизвестный, его 
филантропическая деятельность до революции. Редактор Свердлов
ского книжного издательства Л.И.Скорино. Дворец пионеров. Унич
тожение Ипатьевского дома.

8385. Побережский М. Конец Сухаревки // НРС. 1977. 11 дек. 
(№ 24437). С. 2, 7.

1932. Сухаревский рынок в Москве, его местоположение, объем 
торговли. Участие автора, начальника участка по эксплуатации город
ских электросетей, в ликвидации Сухаревского рынка.

8386. Суслов И.П. Бакинские гастроли // НРС. 1980. 10 июля 
(№ 25244). С. 2.

Конец 1960-х — нач. 1970-х гг. Поездка сотрудников «Клуба 
12 стульев» «Литературной газеты» в Баку. Команда КВН (телевизион- 
наая игра «Клуб веселых и находчивых»), капитан команды Ю.Гусман. 
Жизнь в старой части города.

8387. Тролль Ю. Гастрольная поездка на Мангышлак // НЖ. 1981. 
№ 142. С. 133-142.

То же. Поездка на Мангышлак // НРС. 1980. 29 июля (№ 25260).
1970-е гг. Гастрольная поездка группы артистов, выступления в 

военных городках строительных батальонов и поселках на п-ве Ман
гышлак. Условия жизни обитателей полуострова.
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8388. Федорова Е.Н. Тимшер // НРС. 1989. 20 окт. (№ 28167). С. 7.
1944. Работа автора после освобождения из лагеря в больнице в 

пос. Тимшер на берегу одноименного притока Камы. Быт и население 
поселка. «Трудармейцы» — выселенные из Поволжья немцы, их 
смертность. Врач больницы, киевский кардиолог, его врачебный та
лант, роль в жизни автора. Приезд матери и сына автора.

8389. Шульман С. В краю снегов и вулканов: Зап. кинорежиссе
ра Ц НРС. 1986. 26-30 авг. (№№ 27185-27189). С. 5; 31 авг. 
(№ 27190). С. 6; 2-4 сент. (№№ 27191-27193). С. 5.

1960-е гг., 1972. Организация автором киносъемочной группы для 
работы на Камчатке и Чукотке. Поездка на оленях на север Чукотско
го полуострова. Погодные условия. Труд оленеводов. Фауна тундры. 
Гостеприимство коряков, их отношение к приезжим, источники суще
ствования, быт. Долина гейзеров на Камчатке. Город Петропавловск, 
Авачинская бухта. Рассказы жителей о недавнем землетрясении. По
годные и природные условия, окружающий ландшафт. Вулканы Ава
чинский и Корякский. Жители Камчатки, их быт, заработки. Коман
дорские острова, коренное население — алеуты. Административный 
центр Курильских островов г. Северо-Курильск. Острова Шикотан, 
Матуа. Извержение вулкана на одном из островов Курильской гряды. 
Жизнь вулканологов. Устройство съемочной группы на плато вблизи 
вулкана, трудности съемок. Лежбища морских львов.

РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ 
(НАЧАЛО 1920-х - 1991 г.)

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

8390. Морозов В. Я — перебежчик // НРС. 1987. 16 апр. 
(N9 27384). С. 5; 17 апр. (№ 27385). С. 4; 18 апр. (№ 27386). С. 5; 
21 апр. (№ 27388). С. 6; 22 апр. (№ 27389). С. 5; 23 апр. (№ 27390). 
С. 4; 24 апр. (№ 27391). С. 6.

1986. Туристическая поездка в Германию с группой работников 
издательства «Прогресс». Немецкое коммунистическое издательство 
«Пламбек». Поведение советских граждан за рубежом, налагаемые на 
них руководителями группы ограничения. Ухищрения автора для 
ухода из группы. Обращение к полиции Дюссельдорфа с просьбой о 
предоставлении политического убежища. Беседа с представителями 
специальной полиции. Общежитие перебежчиков из разных стран.

8391. Рождественский С. «Танго-Мару»: Из эмигрант, воспомина
ний; Манила; В Австралию; Чужой берег; Земля обетованная; Первые 
шаги: Из эмигрант, странствий // НРС. 1976. 23 мая (№ 23951). С. 8; 
30 мая (№ 23957). С. 7; 6 июня (bfe 23963). С. 7; 13 июня (№ 23969). 
С. 7; 20 июня (№ 23975). С. 7; 18 июля (№ 23999). С. 7.

1-я четверть XX в. Отъезд автора вместе с другими эмигрантами на 
японском судне «Танго-Мару» в Австралию, корабельный быт. Тай
фун. Панихида по погибшему во время эвакуации из Владивостока 
судну «Лейтенант Дыдымов», подробности гибели корабля. Столица 

359



Филиппин Манила, ее архитектура, природа, население. Встреча с на
правлявшейся в США группой офицеров и матросов из флотилии 
адм. О.В.Старка. Поиски работы по прибытии в Австралию. Нравы и 
обычаи страны. Встречи с соотечественниками.

8392. Соколенко Д. Невозвращенец // НРС. 1989. 4, 5—6 авг. 
(№№ 28101, 28102). С. 12-13.

1986. Принятие автором решения о побеге из СССР. Трудности с 
оформлением документов на туристическую поездку в Индию. Поезд
ка из Новосибирска в Москву. Побег из гостиницы в Дели (Индия) в 
посольство США. Пансионат для иностранцев. Допросы. Переезд в 
Пакистан. Остановка в Париже, Риме. Прибытие в Нью-Йорк, уст
ройство на работу.

8393. Тополь Э.В. Первый день на Западе // НРС. 1982. 4 апр. 
(№ 25787). С. 8; 6 апр. (№ 25788). С. 5.

1970-е гг. Приезд российскиих эмигрантов в Вену. Представитель 
агентства СОХНУТ Вильчицкий. Разделение эмигрантов, отъезжаю
щих в США и Израиль, досмотр багажа. Расставание автора с сестрой 
и племянницей. Размещение эмигрантов в отеле «Цум Тюркен», усло
вия расселения и проживания. Характеристика некоторых эмигрантов 
и администраторов отеля.

ОТДЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЛОИ ЭМИГРАЦИИ

8394. Левенгардис В.В. «Франсуа» // НРС. 1973. 10 авг. (№ 23068). 
С. 4.

1920—1939. Поиски автором работы после эвакуации Русской 
армии ген. П.Н.Врангеля в Константинополь. Служба помощником 
капитана на французском судне «Франсуа». Кап. С.Х.Ружанский и 
другие члены команды. Выкуп экипажем судна у фирмы «Луи Дрей
фус» и организация пароходного товарищества (1928—1930). Служба 
автора капитаном на судах товарищества (1931—1939).

8395. Шаховская З.А. Памяти старшего русского скаута: К столе
тию со дня рождения О.И.Пантюхова // НРС. 1982. 25 марта 
(№ 25778). С. 3.

1919—1968. Участие автора в харьковском отряде скаутов. Органи
зация скаутских отрядов для детей русских беженцев в Константино
поле, распространение скаутизма за пределами России благодаря ра
боте скаут-мастера О.И.Пантюхова. Последующие встречи автора с 
бывшими скаутами. Герой Сопротивления во Франции, скаут В.П.Бу- 
рышкин.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЗА РУБЕЖОМ

8396. Завалишин В.К. К 80-летию доброго пастыря: О Леониде Ла- 
динском И НРС. 1975. 30 авг. (№ 23721). С. 3.

1941—1970-е гг. Пребывание автора в немецком штрафном лагере 
в г. Двинске (Даугавпилс). Спасение от голодной смерти и болезней 
местным священником Леонидом Ладинским. Отправка в Ригу. Бла
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готворительная деятельность Ладинского в Двинске. Его жизнь в 
Нью-Йорке.

8397. Кириллов А. Эпизод в Пекине // НРС. 1984. 10 авг. 
(No 26548). С. 10.

1951. Сведения по истории создания Русской духовной миссии в 
Пекине и о ее главе архиеп. Китайском и Пекинском Викторе 
(Л.В.Святине). Летние каникулы автора в миссии. Богослужения в 
Иннокентьевской Крестовой церкви миссии, ее внутреннее убранство. 
Требование заведующего отделом христианских религиозных культов 
Пекинского городского совета о сдаче икон в Музей религиозных 
культов. Насильственный вывоз икон, причины их возвращения. 
Дальнейшая судьба архиеп. Виктора.

ЭМИГРАЦИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ

8398. А-ва Т. Первые годы в Америке // НРС. 1975. 4 июня 
(№ 23646). С. 2.

Конец 1940-х — нач. 1950-х гг. Приезд автора с семьей в США из 
лагеря для перемещенных лиц в Германии. Безденежье, поиски рабо
ты, жилья. Впечатления от улиц и магазинов Нью-Йорка. Помощь со
отечественников.

8399. Гарднер И.А. Бредовый хоровод // НРС. 1977. 15 июля 
(№ 23309). С. 2.

1920—1921. Бегство автора вместе с Русской армией ген. 
П.Н.Врангеля в Константинополь. Отношение союзников к русским 
беженцам. Эпидемия брюшного тифа, борьба с ней. Поведение фран
цузского персонала в госпитале для беженцев.

8400. Долгополов А.Ф. Константинопольцы едут в Америку // 
НРС. 1973. 26-28, 30 июля (№№ 23053-23055, 23057). С. 2.

1923—1973. Отъезд автора через американский Красный Крест в 
США, маршрут, бытовые условия, спутники. Забота Русско-американ
ского комитета об эмигрантах. Знакомство с Нью-Йорком. Гастроли 
Московского художественного театра в США. Поездка в Калифор
нию. Дороги, гостиницы и дома для туристов. Расовая дискримина
ция в южных штатах. Жизнь автора в Лос-Анджелесе.

8401. Мамонтов С.И. Русский в Центральной Африке // НРС. 
1973. 11 июня (№ 23008). С. 2; 25 июля (№ 23052). С. 4; Русский в 
Африке // НРС. 1973. 7 нояб. (№ 23146). С. 4; 18, 27, 31 дек. 
(№№ 23182, 23191, 23195). С. 4; 1974. 15, 22, 26 февр. (№№ 22240, 
22245, 22249). С. 4; 16 июня (№ 22344). С. 2; 4 авг. (№ 22386). С. 2; 8, 
15 авг. (№№ 22389, 22395). С. 3; 21, 27 авг. (№№ 22400, 22405). С. 4; 
1975. 22 мая (№ 23635). С. 3; 1 июня (№ 23644). С. 7; 7, И июня 
(№№ 23649, 23652). С. 4; 7 окт. (№ 23753). С. 2; 18 окт. (№ 23763). 
С. 2, 4; 23 окт. (№ 23767). С. 4; 1976. 9, 13 янв. (№№ 23834, 23837). 
С. 4; 30 янв (№ 23852). С. 2-3; 9 июня (№ 23965). С. 2-3; 13 июня 
(№ 23969). С. 2; 7 июля (№ 23989). С. 3, 4; 21 окт. (№ 234080). С. 4; 
4 нояб. (No 24092). С. 4.
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1920-е — конец 1950-х гг. Скитания автора после революции и 
Гражданской войны в России. Учение в Германии. Отъезд на работу в 
Центральную Африку. Работа на плантациях. Природа, погода, флора 
и фауна. Условия жизни. Внешний облик местных жителей, их обы
чаи, национальные черты характера, одежда, язык, нравы, торговые 
сделки с ними. Каннибализм. Католические и протестантские мисси
онеры. Строительство церкви в Куанге. Путешествие автора по 
р. Убанги на пироге. Строительные работы в Ле-Канджа. Устройство 
автором собственной кофейной плантации на р. Янгэ. Финансовые 
проблемы. Деятельность «колонизаторов» в Африке. Курьезные рас
сказы об охоте на львов и случайных встречах с ними. Борьба с тер
митами. Прокаженные. Прививка оспы. Возрождение автором древ
них африканских ремесел.

8402. Мейер Ю.К. Русские беженцы в Югославии // НРС. 1982. 
11 апр. (№ 25793). С. 3; 29 мая (№ 25834). С. 5; 17 июля (№ 25876). 
С. 5; 1 авг. (№ 25889). С. 8; 15 авг. (№ 25901). С. 6; 29 авг. (№ 25913). 
С. 2; 5 сент. (№ 25919). С. 2.

1920—1940. Расселение российских беженцев в Сербии, Чехосло
вакии и Болгарии. Руководство отца автора в г. Нише переселением 
беженцев с о-ва Лемнос в Сербию. Работа автора по сбору объявле
ний в русский рекламный альманах. Организация коммуны беженцев, 
ее быг. Помощь сербского правительства беженцам. Возможности по
лучения образования. Бывшее русское посольство в Белграде — центр 
общественной жизни эмигрантов. Признание русских дипломов Сер
бией, трудоустройство русских ученых, врачей, инженеров, юристов. 
Служба эмигрантов в магазинах, ресторанах, пансионах, банках, тор
говых предприятиях, в иностранных фирмах. Судьба русской молоде
жи. Отдых, спорт и развлечения. Учебные заведения. Газеты «Полити
ка» и «Время». Детский приют «Монжерон». Строительство право
славного храма в Белграде, его настоятели. Культурная жизнь русской 
колонии. Политическое расслоение эмиграции. Студенческие собра
ния — поле политической борьбы. Избрание автора председателем 
студенческого комитета монархистов, члены комитета. Участие в ка
честве делегата от Югославии в Русском зарубежном съезде в Париже 
(апр. 1926). Расхождения монархистов в выборе законного наследника 
российского престола. Распри в монархическом лагере. Высший мо
нархический совет, его идеи и действия. Защита правовых интересов 
русских эмигрантов. Судьба Петербургской ссудной казны. Положе
ние евреев в Сербии, их гибель после захвата Югославии немецкими 
войсками во время Второй мировой войны. Служебная карьера авто
ра. Женитьба на И.А.Лихаревой, ее родословная.

8403. Петров В.П. Дальневосточная эмиграция // НРС. 1981. 
14 июня (№ 25535). С. 10.

1920-е гг. — 1945. Влияние молодых литераторов на жизнь русской 
колонии в Маньчжурии. Сложности публикации книг на русском 
языке. Основатель русскоязычных газет журналист М.С.Лембич. Пуб
ликация в газетах произведений поэтов и прозаиков. Литературные 
обьединения в Харбине и Шанхае. Содружество ХЛАМ (художники, 
литераторы, артисты, музыканты). Русская культурная жизнь в Шан
хае (1930-е). Шанхайские газеты. Театральная жизнь: театр драмы. 
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русская оперетта, актеры. Репатриация русской интеллигенции в Со
ветский Союз (1945). Эмиграция русских из Китая после прихода к 
власти коммунистов. Сведения о дальнейшей судьбе русских писате
лей и поэтов, репатриантов и эмигрантов.

8404. Полчанинов Р.В. Ко «Дню непримиримости» // НРС. 1990. 
23 окт. (№ 28480). С. 8.

Конец 1920-х гг. — 1930-е гг. История празднования «Дня непри
миримости» русскими общественными и православными организа
циями за рубежом. Приезд в Сараево председателя Национального 
союза нового поколения (в тексте — Национального трудового союза 
молодежи — НТСМ) В.М.Байдалакова, организация им празднования 
там «Дня непримиримости», создание союза содействия НТСМ 
(1937). Сведения о праздновании этого дня в Финляндии и Польше.

8405. Рачинская Е.Н. Погибшие таланты // НРС. 1979. 12 июня 
(№ 24906). С. 2.

1940-е — 1950-е гг. Русские эмигранты в Харбине, условия их 
жизни, дальнейшая судьба.

8406. Рождественский С. Необычная елка // НРС. 1977. 7 янв. 
(№ 24147). С. 3, 4.

1942. Сбор и передача русскими эмигрантами еды и одежды для 
содержащихся в лагере на окраине Берлина русских женщин с детьми, 
празднование с ними Рождества.

8407. Седых А. В древнем Изборске // НРС. 1973. 17 июня 
(№ 23014). С. 3.

1920-е гг. Посещение автором древнего русского города Изборска 
(Эстония), природные условия, ландшафт, древнее кладбище, кре
постной вал. Сведения по истории города, по рассказу знатока стари
ны А.И.Макаровского. Пограничный Псков.

8408. Свида В. Америка // НРС. 1975. 5 июля (№ 23673). С. 2.
1925—1938. Эмиграция автора в США. Трудности первых лет, по

мощь американских друзей. Изучение английского языка, учение в 
Калифорнийском и Колумбийском университетах. Ностальгия. Муж
B. Ф.Свида, семейная жизнь. Работа в Институте по изучению разви
тия ребенка при Колумбийском университете.

8409. Слоним МЛ. Американские впечатления // ВР. 1926. № 11.
C. 45-78; 1927. № 3. С. 42-63.

Май 1926. Отплытие на пассажирском пароходе в США. Нью- 
Йорк, его политический и экономический потенциал, архитектурный 
облик. Эмиграция в США, ее причины, национальный состав. Ист- 
Сайд и Бауэри — окраина Нью-Йорка, их обитатели, борьба за выжи
вание. «Американизация» эмигрантских поселений, расселение ино
странцев в другие районы города. Западный р-н — Бродвей, 5-я Аве
ню. Американский образ жизни. Посещение автором Вашингтона. 
Черты американской демократии.

8410. Солодовников А. Белградские рыболовы: Что сохранила па
мять И НРС. 1975. 15 июня (№ 23656). С. 8.
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1920-е — 1940-е гг. Увлечение автора рыбалкой. Бывший владелец 
суконных фабрик в Петрограде, хозяин магазина «Рыба и спорт» в 
Белграде В.Н.Патрикеев, сведения о его жизни. Сербские рыболовы. 
Курьезные случаи во время рыбной ловли.

8411. Строгов В. Пятая рота // НРС. 1973. 5—6, 9—10 окт. 
(№№ 231 18-23119, 23121-21122). С. 2.

1923—1925. Пребывание автора в Крымском кадетском корпусе в 
Югославии. Форма одежды, распорядок дня, бытовые и жилищные 
условия, развлечения, наказания его воспитанников, отношения со 
старшими кадетами, преподавателями и воспитателями. Посещение 
ген. П.Н.Врангелем корпусного праздника (1925).

8412. Толстая А.Л. Наш Толстовский фонд // НРС. 1977. 1 мая 
(№ 23245). С. 2; 8 мая (№ 23251). С. 7; 15, 22 мая (№№ 23257, 23263). 
С. 2; 29 мая (№ 23269). С. 7; 5 июня (№ 23275). С. 7; 12 июня 
(№ 23281). С. 8; 19, 20 июня (№№ 23287, № 23293). С. 7; 3 июля 
(№ 23299). С. 7; 10 июля (№ 23305). С. 8.

1938—1950-е гг. Основание автором и ее подругой Т.А.Шауфус 
Комитета помощи русским беженцам, регистрация его под названием 
Толстовский фонд. Жертвователи Б.А.Бахметев и Б.В.Сергиевский. 
Помощь Фонда русским пленным в Финляндии (1939). Ферма Толс
товского фонда — подарок американского филантропа мисс Харкнесс. 
Протесты Толстовского фонда против выдачи США и Великобрита
нией бывших советских граждан для насильственной репатриации в 
СССР (1945). Выдача казаков советским властям в Лиенце. Побег 
учителей школы при советском посольстве в США О.С.Косенкиной и 
М.И.Самарина, участие Толстовского фонда в их спасении. Русские 
беженцы из Бельгии. Провал попытки Толстовского фонда объеди
нить русские эмигрантские организации. Миссия Шауфус в Европе 
по организации переезда русских «Ди-Пи» в западные страны, борьба 
Фонда за переселение их в США и Канаду. Организация домов для 
престарелых (конец 1940-х). Морское путешествие беженцев из Шве
ции в США на самодельном судне (1950). Бегство староверов с Алтая 
из СССР через Монголию, Китай и Тибет в Калькутту (Индия), их 
прибытие в Нью-Йорк (1947—1952).

8413. Тольский А. Лагерь Шенек: Документ, повествование // 
НРС. 1984. 12 мая (№ 26471). С. 6; 16 мая (№ 26474). С. 4; 18 мая 
(№ 26476). С. 6; 19 мая (№ 26477). С. 4; 6 сент. (№ 26571). С. 4; 
7 сент. (№ 26572). С. 6; 8 сент. (№ 26573). С. 4. — Публ. под разными 
загл.

1978—1982. Подготовка побега на Запад. Въезд автора с женой, 
А.Ларионовой, по частному приглашению во Франкфурт-на-Майне, 
просьба о предоставлении политического убежища в ФРГ. Лагерь бе
женцев в г. Шенеке, его местоположение. Отношения с другими бе
женцами: поляками, афганцами, цыганами из Югославии, курдами из 
Ирана. Покупка одежды, медицинское обследование. Лагерная жизнь. 
Деревенский пансионат в дер. Гросс-Фельд. Попытки контакта с ра
диостанциями на русском языке. Визит представителей русского отде
ла радиостанции «Немецкая волна», работа автора для радиостанции. 
Болезнь жены, отношение к ней жителей деревни и беженцев. Пере
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езд в г. Альсфельд. Меры немецкой полиции по обеспечению безопас
ности автора. Получение паспортов, переезд в г. Кельн для работы на 
радиостанции «Немецкая волна».

8414. Цуриков Н.А. Патриотическая «детонация»: (Страничка из 
недавнего прошлого) // Возрождение. 1950. № 12. С. 133—140.

1926—1930-е гг. Издание в Праге журнала «Борьба за Россию» 
(1926—1931), его редакционный комитет (В.Л.Бурцев и др.), сотрудни
ки, политическая платформа. Организация группы содействия журна
лу, основные положения ее программы и тактики. Участник группы, 
бывший офицер Добровольческой армии Алексей Борисович (фам. не 
указана), черты его личности, биографические сведения. Связь его с 
представителем организации А.П.Кутепова, деятельность в Праге и 
Варшаве, нелегальные поездки в СССР для организации борьбы с 
большевизмом , его гибель.

ПЕРСОНАЛИЯ

8415. Делианич А.И. Памяти Ирины Обухович: Последнее про
сти..: К 40-му дню кончины // НРС. 1979. 4 апр. (№ 4847). С. 2—3.

1917—1978. Родословная семьи И.Н.Обухович, по ее рассказу. 
Жизнь семьи в Петрограде, Выборге, Данциге, учение Обухович в 
гимназии, работа в английской экспортной фирме. Муж — В.В.Обухо
вич. Жизнь во время Второй мировой войны в Данциге, бегство на 
территорию, занятую союзными войсками. Служба в УН РА (United 
Nations Relief and Rehabilitation Administration) и ИРО (Международ
ная организация по делам беженцев при ООН), спасение советских 
граждан от выдачи властям. Переезд в Нью-Йорк, работа в англоя
зычной газете русских политэмигрантов «Челендж». Знакомство и 
дружба с автором в Сан-Франциско, совместная работа в газете «Рус
ская жизнь», организация антикоммунистических демонстраций 
(1953—1978). Дружба Обухович с М.С.Цейтлин.

8416. Днепров Р. Ушел Андрей Ильинский // НРС. 1975. 10 апр. 
(№ 23599). С. 3.

1950-е — 1970-е гг. Сведения о жизни одного из руководителей 
Организации российских юных разведчиков (ОРЮР) А.В.Ильинского 
до переезда в США, его увлеченность работой, любовь к России. Ла
герь разведчиков «Киев». Болезнь и смерть Ильинского.

8417. Днепров Р. На смерть брата: Памяти Николая Градобоева 
(Льва Владимировича Дудина) // НРС. 1984. 5 февр. (№ 26380). С. 3.

1920-е гг. — 1980. Брат автора Л.В.Дудин, его родители, детские 
годы. Учение в Институте иностранных языков в Киеве. Голод на Ук
раине. Служба на Дальнем Востоке, преподавание английского языка 
командному составу Особой Краснознаменной Дальневосточной 
армии (ОКДВА). Работа во время немецкой оккупации в киевских га
зетах «Нове украинське слово» и «Последние новости», связь с Осво
бодительным движением народов России (ОДНР). Работа в американ
ских войсках после Второй мировой войны, статьи в газете «Новое 
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русское слово». Деятельность на радиостанциях «Свободная Европа» и 
«Свобода» (1949—1973). Политические взгляды Дудина.

8418. Кашина-Евреинова А.А. Е.А.Извольская // НРС. 1976. 8 авг. 
(№ 24017). С. 7.

1925—1973. Дружба автора с Е.А.Извольской, дочерью русского 
посла в Париже, быт семьи Извольских в По. Совместная работа с 
Извольской над романом «Красная юность Инны», публикация рома
на в ежемесячнике «Ревю де Франс» и отдельным изданием. Брак Из
вольской с бар. Унгерном фон Штернбергом, ее переезд в Нью-Йорк, 
дружба с А.Ф.Керенским, увлечение католичеством.

8419. Коварская В.И. Николай Саввич Долгополов // НРС. 1973. 
18 июля (№ 23045). С. 2.

1930-е гг. — 1950. Дружба автора с семьей Долгополова, посеще
ния ее в Париже. Бегство из Парижа в По во время Второй мировой 
войны с организованной Долгополовым детской колонией. Русское 
общество в По. Проводы автора в США. Поездка к Долгополовым в 
Париж после войны.

8420. Крузенштерн-Петерец Ю.В. Человек со множеством имен // 
НРС. 1973. 19 авг. (№ 23077). С. 8.

Середина 1920-х гг. — 1950-е гг. Шанхай — центр международного 
шпионажа. Военный советник китайского революционного прави
тельства в Кантоне В.К. Блюхер, политический советник Сун-Ят-Сена 
Бородин (М.Грузенберг). Противоречивая личность Е.Кожевникова, 
слухи и его собственные рассказы о себе. Отношения Кожевникова с 
коммунистами, французскими, английскими и китайскими военнос
лужащими, деятельность в период японской оккупации Китая. После
дующая театральная, меценатская и благотворительная деятельность 
Кожевникова, его отъезд на Формозу после Второй мировой войны.

8421. Кульдинов С. Памяти Д.Н.Баяновой // НРС. 1984. 20 июля 
(№ 26530). С. 5.

1925—1983. Перевод автора по настоянию Б.Н.Уланова, основате
ля и председателя Калмыцкой комиссии культурных работников, из 
Донского кадетского корпуса в Югославии в реальное училище в 
Праге. Знакомство с Баяновой, ее деятельность как члена Калмыцкой 
комиссии. Национальное самосознание Баяновой, стремление к со
хранению культуры калмыков. Национальный калмыцкий праздник 
Цаган в реальной гимназии в Праге. Съезд калмыцкой интеллиген
ции. Работа по сохранению национального эпоса «Джангар». Жизнь 
Баяновой в США.

8422. Седых А. Памяти Мары Розенталь // НРС. 1975. 28 марта 
(№ 23588). С. 3.

1930-е гг. — 1974. Дружба автора с М.В.Розенталь, женой «жем
чужного короля» Л.М.Розенталя, их особняк в Париже, круг друзей, 
благотворительная деятельность. Бегство семьи автора и Розенталей 
из Парижа перед оккупацией города немецкими войсками во время 
Второй мировой войны. Эмиграция в США.
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8423. Седых А. 125-летие со дня рождения графа В.Н.Коковцова // 
НРС. 1978. 4 апр. (№ 24534). С. 2.

1923. Посещение автором бывшего министра финансов и предсе
дателя Совета министров России гр. Коковцова для выяснения места 
хранения следственных материалов следователя Н.А.Соколова по делу 
об убийстве царской семьи. Внешность Коковцова, его манеры, рас
сказ о встречах с президентом Французской республики Р.Пуанкаре и 
поддержке последним Коковцова и его семьи после их эмиграции во 
Францию.

8424. Сумский С.Г. Суд над Петлюрой и Шварцбардом // ВР. 1927. 
№ 11/12. С. 73-91.

Окт. 1927. Слушание в парижском Дворце правосудия дела об 
убийстве С.В.Петлюры. Обвиняемый С.Шварцбард, его биография, 
показания на процессе. Выступления адвокатов и свидетелей. Призна
ние виновности Петлюры в организации еврейских погромов на Ук
раине, рассмотрение его убийства как акта политического возмездия, 
оправдание Шварцбарда.

8425. Ульянов Н.И. Памяти М.С.Цетлин // НРС. 1976. 16 дек. 
(№ 24128). С. 3.

Конец 1940-х — нач. 1950-х гг. Забота М.С.Цетлин о русских эми
грантах, ее помощь автору в устройстве жизни в США, посещение 
вместе с нею мастерской скульптора В.А.Издебского.

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (1939-1945 гг.). 
РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ ВО ВРЕМЯ ВОИНЫ

8426. Струве Г.П. Случай на радиостанции // НРС. 1976. 21 марта 
(№ 23896). С. 5.

1941. Преподавание автора в Школе славянских и восточноевро
пейских языков Лондонского университета и работа на радиостанции 
агентства Рейтер. Прослушивание передач советского радио. Дружба с 
сотрудником радиостанции художником Б.В.Анрепом. Перевод авто
ром речи И.В.Сталина 3 июля 1941 г., ее перепечатка в версии Рейте
ра другими газетами.

ТЕГЕРАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТРЕХ СОЮЗНЫХ ДЕРЖАВ - 

СССР, США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
(28 НОЯБРЯ - 1 ДЕКАБРЯ 1943 г.)

8427. Пантюхов О.О. Тегеранская встреча // НРС. 1984. 10 июля 
(№ 26521). С. 5; 11-12 июля (№№ 26522-26523). С. 4; 13-14, 
17 июля (№№ 26524-26525, 26527). С. 6.

1943. Служба автора адьютантом командующего американскими 
войсками в Иране ген.-майора Д.Коннолли. Руководитель охраны Бе
лого дома и президента США Ф.Рузвельта М.Рейли. Инструктажи 
службы безопасности. Размещение членов американской делегации. 
Встреча посла США в СССР А.Гарримана с министром иностранных 
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дел Советского Союза В.М.Молотовым, темы беседы. Прибытие аме
риканского президента в Тегеран. Посол США в Иране Дрейфус. 
Агенты советской секретной службы в Тегеране. Встреча Рузвельта и 
И. В.Стал ина, участие автора во встрече в качестве переводчика, дру
гие участники встречи: личный переводчик Рузвельта Ч.Болен и пере
водчики Сталина В.Н.Павлов и В.М.Бережков. Курьезные случаи на 
конференции. Визит шаха Ирана Мохаммеда Реза Пехлеви к Рузвель
ту. Обед в честь дня рождения У.Черчилля. Отьезд Черчилля и Руз
вельта, затем Сталина. Пресса о Тегеранской конференции.

ОТДЕЛЬНЫЕ СТРАНЫ В ПЕРИОД ВОЙНЫ

8428. Ауски С. Встреча десантников с власовцами // НРС. 1982. 
26 дек. (№ 26015). С. 8.

1945. Пражское восстание, его причины, отличие от Варшавского 
восстания. Десант советских парашютистов к северо-западу от Праги. 
Обращение чешских военных и политиков к Русской освободитель
ной армии ген. А.А.Власова (РОА) с просьбой о помощи и обещанием 
предоставления политического убежища. Служба автора в разведыва
тельной группе 2-го полка РОА. Разведка в пражском р-не «На 
Гржбенках», стрельба из окон вилл, советские военные в чешской 
форме на одной из обыскиваемых вилл.

8429. Быкадоров В. Доктор Сергеев // НРС. 1987. 29 сент. 
(№ 27526). С. 12.

1920-е гг. — 1944. Соседство семьи автора с семьей Н.М.Сергее
ва — тогда гимназиста, в окрестностях Праги. Встреча с ним в начале 
Второй мировой войны в Берлине, создание Сергеевым Националь
ной молодежной организации и под ее прикрытием — подпольной 
скаутской группы, привлечение в организацию согнанных в Германию 
«остарбайтеров». Руководство Сергеева Национально-трудовым со
юзом (НТС), его агитационные поездки по трудовым лагерям и лаге
рям военнопленных. Арест членов НТС гестапо, гибель Сергеева в ла
гере Заксенхаузен.

8430. Геренрот А.Р. Памятный день: Из воспоминаний журналис
та И НРС. 1977. 8 апр. (N9 24225). С. 3.

6 апр. 1941. Возложение жителями Марселя (Франция) венков у 
места гибели югославского короля Александра I Карагеоргиевича в 
день вторжения немецких войск в Югославию.

8431. Грэм И. В годы войны // НРС. 1984. 19 сент. (№ 26582). С. 4.
Дек. 1941 — 1960. Нападение Японии на Перл-Харбор. Уничтоже

ние бумаг американскими компаниями в Шанхае. Размещение япон
ских войск в помещениях иностранных банков и контор, их опечаты
вание и замораживание денежных фондов. Преследования и интерни
рование в лагерь Чапей иностранных подданных и представителей 
иностранных фирм. Арест итальянского морского атташе после капи
туляции Италии. Пытки китайского населения города, зверства мест
ной полиции. Болезни, голод. Разорение автора и ее семьи. Коллек
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тивный иск иностранцев к Японии в связи с потерянным имуществом 
(1949). Возмещение убытков (1960).

8432. Козловская Е. Из альпийских воспоминаний // НРС. 1984. 
4 янв. (№ 26348). С. 5.

1944— 1945. Подъем с группой друзей на священную гору Лушан- 
берг в Каринтии (Австрия), спуск на санях. Бомбардировки Вены, от
ношение местных жителей к русским. Поход в Баварию (Германия) за 
продуктами. Бегство с жителями Зальцбурга в горы от бомбардировок. 
Селение солекопов Дюрнберг, естественное бомбоубежище в шахте 
заброшенного рудника. Подземное озеро и пещера-музей.

8433. Кормилев Н. В Югославии тридцать лет назад, 1941 — 1944 // 
НРС. 1975. 10 янв. (№ 23522). С. 4.

Признание югославским правительством Советского Союза (1940). 
Служба автора, резервиста югославской армии, в Зоологическом ин
ституте Белградского университета в г. Скопле. Мобилизация. Вступ
ление немецких, затем болгарских войск в Югославию. Танковые ди
визии ген. X.В.Гудериана в Скопле. Изгнание сербов из Македонии, 
преследование их в Хорватии, Боснии, на оккупированной немецки
ми войсками территории и в др. местах. Организация сопротивления. 
Четники полк. Д.Михайловича. Коллаборационистское правительство 
М.Недича. Немецкий террор, голод и разруха в Белграде. Бомбарди
ровки города союзниками. Взятие Белграда советскими войсками 
(1944).

8434. Николаев Н. Полгода с Красной армией: Из воспоминаний 
белогвардейца // НРС. 1975. 19—23, 26—30 авг. (№№ 23711—23715, 
23717-23721). С. 4; 2-6, 9 сент. (№№ 23723-23727, 23729). С. 4.

1943—1945. Жизнь с семьей в Берлине и его окрестностях. На
ступление Красной Армии на Берлин, размещение в доме автора «ле
тучки» Красного Креста, обыски и грабежи после ее ухода. Помощь 
автора немецким беженцам. Служба в автороте Красной Армии. Ха
рактеристика красноармейцев, рабочих-«остарбайтеров». Охота совет
ского генерала в бывшем заповеднике Г.Геринга. Репатриация жен- 
щин-«остарбайтеров». Участие автора в полевом суде в качестве пере
водчика. Болезнь жены, помощь советских военных и немецких спе
циалистов в ее спасении. Отъезд в Западный Берлин (2 окт. 1945). Ре
патриация в Югославию. Арест, заключение в приграничном концла
гере. Воссоединение с семьей в Белграде, дальнейшая жизнь.

8435. Чевдар Э. Берлин в апреле 1945 // НРС. 1974. 5, 8—12. 15— 
19, 22-26, 29-31 окт. (№№ 23439, 23441-21445, 23447-23451, 
23453-23457, 23459, 23261). С. 4; 1, 2 нояб. (№№ 23262, 23263). С. 4.

1945— 1946. Военное положение Берлина, налеты советских бом
бардировщиков. Переселение жителей в подвалы. Вступление Крас
ной Армии в город. Знакомство автора с советскими разведчиками. 
Отношение красноармейцев к русским эмигрантам и немецкому насе
лению. Арест автора сотрудниками НКВД. Отправка этапом в Энер- 
свальде, бытовые трудности. Допрос и освобождение. Советский 
режим в Берлине. Беседы автора с советскими военнослужащими, их 
впечатления от пребывания в Германии, рассказы о жизни в СССР. 
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Вступление в Берлин американских и английских войск, разделение 
города на зоны оккупации. Жизнь автора в английской зоне. Начало 
возрождения культурной жизни Берлина. Вмешательство НКВД в 
жизнь населения Берлина, особенно русской эмиграции. Характерис
тика русских эмигрантов, угнанных в Германию русских, сотрудников 
НКВД. Пьеса автора «Крушение», попытки напечатать ее в советской 
зоне оккупации.

8436. Шаховская З.А. На полях истории // НРС. 1980. 20 апр. 
(№ 25175). С. 5.

1940. Военная зима в Париже. Завсегдатаи парижских кафе в Сен- 
Жермене, художник П.Пикассо, поэт, актер, художник А.Арто и др. 
Разброс политических симпатий французов. Переход автора с под
дельными документами на юг Франции.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СССР 
(1941-1945 гг.)

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

8437. Гершкович А.А. Последний год: Из зап. воен. кор. // НРС. 
1985. 9 мая (№ 26780). С. 4.

1944—1945. Ясско-Кишиневская операция. Встреча с солдатами 
Русской освободительной армии (РОА) ген. А.А.Власова. Пересечение 
венгерской границы под Бекеш-Чабой. Политическая обстановка в 
Венгрии, по сообщениям ТАСС. Отношение советских военных к 
венгерским солдатам и мирному населению. Бои в Австрии. Участие 
автора в боях за Чехословакию. Очистка от разрозненных немецких 
группировок предместий чешских городов Гумполец и Дольни-Крало- 
вице после подписания капитуляции Германией. Встреча советских 
войск населением.

8438. Григоренко З.М. Мужество и чуткость // НРС. 1987. 21 окт. 
(№ 27545). С. 4.

1944. Организация полк. П.Г.Григоренко обороны штаба полка 
при его окружении немецкими войсками. Личное мужество Григорен
ко.

8439. Ицкович К. Война в горах Кавказа // НРС. 1987. 20 янв. 
(№ 27309). С. 6.

1942. Захват Кубани и Северного Кавказа немецкими войсками. 
Отстранение командующим Северо-Кавказским фронтом — марша
лом С.М.Буденным командующего инженерными войсками фронта 
ген.-лейтенанта А.С.Гундорова, новый командующий ген.-майор 
К.С.Назаров. Смена командования Северо-Кавказским фронтом. По
пытка немецкого прорыва под Туапсе. Отражение попытки прорыва 
неприятеля к побережью через перевал в р-не Лазаревского ущелья. 
Отношение командующего Закавказским фронтом ген. И.В.Тюленева 
к командующему Черноморской группы войск ген.-лейт. И.Е.Петрову 
и лично к автору. Комиссии по проверке служебной деятельности ав
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тора, угроза военного трибунала. Мусульманское население Кавказа и 
его роль в войне.

8440. Ицкович К. Генерал Иван Петров // НРС. 1984. 20 февр. 
(№ 26395). С. 5.

1941 — 1958. Биографические сведения о ген. И.Е.Петрове. Участие 
автора в обороне Одессы, Севастополя и предгорий Кавказа под ко
мандованием ген. Петрова. Внешность и характер Петрова, его боевой 
путь. Роль Петрова в оборне Севастополя. Интриги командующего За
кавказским фронтом ген. И.В.Тюленева. Отзыв Петрова из Крыма, 
его дальнейшая военная карьера.

8441. Ицкович К. Молдавия—Одесса—Крым // НРС. 1988. 19 мар
та (№ 27672). С. 4; 22 марта (№ 27674). С. 5.

1940—1942. Служба автора начальником Рашковского сектора обо
роны Рыбницкого укрепленного района (Одесский военный окр.). За
нятие советскими войсками Бессарабии, сбор оставленного вооруже
ния. Участие автора в комиссии по размещению оборонительных со
оружений в Верхне-Прутском укрепленном районе. Концентрация не
мецких войск и вооружения на советско-румынской границе у 
г. Бельцы. Боевые действия на Одесском направлении после нападе
ния Германии на СССР. Строительство инженерно-фортификацион
ных сооружений бойцами инженерно-строительных батальонов, их 
состав. Штурм Одессы 4-й румынской армией, защита города. Сдача 
Одессы, эвакуация советских войск (окт. 1941). Строительство под ру
ководством автора — главного инженера 83-го военно-полевого уп
равления — оборонительного рубежа в р-не Окречь—Тобулды—Кия- 
бак—Саки, отход войск к ж.-д. ст. Владиславовка. Гибель солдат ин
женерно-строительных батальонов из-за плохого вооружения. Поло
жение советских войск на Керченском полуострове. Неудачи при про- 
ведениии Керченско-Феодосийской десантной операции, один из ее 
руководителей кап. 1-го ранга Н.Е.Басистый. Потери в войсках 44-й, 
47-й и 51-й армий, сосредоточение остатков армий в р-не порта Еника- 
ле. Переправа войск через Керченский пролив. Использование мобили
зованного населения Молдавии и беженцев из Западной Украины, Бе
лоруссии и Польши для доставки вооружения при обороне Керчи.

8442. Ицкович К. Оборона под Курском // НРС. 1984. 18 сент. 
(№ 26581). С. 5.

1942. Назначение автора главным инженером 15-го управления 
военно-полевого строительства Центрального фронта на Курской 
дуге. Курск в годы войны, участие населения в оборонительных рабо
тах. Массированные налеты немецкой авиации на курский железнодо
рожный узел. Подготовка оборонительных сооружений, минирование 
домов. Формирование строительных батальонов из жителей города. 
Отношение власти к гражданскому населению.

8443. Ицкович К. Смерть на дне моря // НРС. 1980. 28 нояб. 
(№ 25365). С. 6; Утерянные победы // НРС. 1980. 19 дек. (№ 25383). 
С. 2.

1942. Разгром немецко-румынскими войсками 44-й, 47-й и 51-й 
армий Крымского фронта, причины поражения. Размещение штаба 
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фронта в Аджимушкайских катакомбах. Главнокомандующий войска
ми Северо-Кавказского направления маршал С.М.Буденный, коман
дующий Крымским фронтом ген-лейт. Д.Т. Козлов, уполномоченный 
Государственного комитета обороны Л.З.Мехлис, начальник управле
ния инженерных войск ряда фронтов ген.-полк. А.Ф.Хренов. Наступ
ление немецких войск. Приказ Буденного об эвакуации. Участие авто
ра в эвакуации остатков войск, массовая гибель людей. Виновники 
провала Керченской операции советских войск.

8444. Ицкович К. Солдаты без оружия // НРС. 1983. 30 нояб. 
(№ 26315). С. 6.

1940—1941. Участие автора в сборе оружия у населения Молдавии 
после присоединения Бессарабии к Советскому Союзу. Служба в 
Верхне-Прутском укрепленном р-не. Депортация жителей Молдавии в 
Среднюю Азию, на Урал и в Сибирь, мобилизация их в строительные 
батальоны после начала Великой Отечественной войны. Положение 
солдат в батальонах, обмундирование, питание и экипировка. Пере
броска войск Одесского оборонительного р-на в Севастополь, пеший 
переход инженерно-строительных батальонов в р-н Перекопских и 
Ишуньских позиций. Наступление немецкой армии на Перекоп, про
рыв обороны советских войск. Отступление батальонов на рубеж Ок- 
речь—Тобулды—Киябак—Саки и дальше на Керченский п-ов. По
вторное наступление противника. Ошибки командующего 51-й армии 
ген. Ф.И.Кузнецова и командущего войсками Крыма вице-адмирала 
Г.И.Левченко.

8445. Костовецкий А. На Юго-Западном фронте // Алеф. 1975. 
№ 72. С. 23—24: портр.

Июнь—сент. 1941. Несение службы в тыловой части армии по ох
ране полевого армейского, интендантского склада 37-й армии. Пере
броска на окраину оборонительных укреплений под Киевом в Голосе- 
евском лесу. Командировка в Белгород в прифронтовой склад для по
лучения обмундирования. Известие об окружении Киева немцами.

8446. Могилянский М.И. Судьба // НРС. 1984. 24 февр. (№ 26399). 
С. 6.

1941 — 1942. Превосходство немецкой авиации и флота на Балтий
ском море в начале Великой Отечественной войны. Служба автора 
вторым помощником капитана на конфискованном у Эстонии судне 
«Вахур», доставка на нем груза авиабомб из Ленинграда в Таллин, 
переброска окруженных красноармейцев из порта Палдиски (Эсто
ния) на полуостров Ханко, действия против финнов. Возвращение в 
Кронштадт. Охота немецкой артиллерийской батареи за пассажир
ским теплоходом «Кремль».

8447. Некрасов В.П. Сталинград, август 1942 года // НРС. 1982. 
19 сент. (№ 25931). С. 3; Сталинград, сентябрь 1942 года; Сталинград, 
октябрь 1942 года // Там же. 3 окт. (№ 25943). С. 5; 31 окт. 
(№ 25967). С. 5; Сталинград, ноябрь 1942 года // Там же. 14 нояб. 
(№ 25979). С. 2; Сталинград, декабрь 1942 года // Там же. 26 дек. 
(№ 26015). С. 3; Сталинград, январь 1943 года; Сталинград, февраль 
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1943 года И Там же. 1983. 8 февр. (№ 26052). С. 5; 27 февр. 
(№ 25068). С. 5.

1942—1943, 1950-е гг. Служба автора начальником инженерной 
службы 850-го стрелкового полка в составе 38-й армии. Провал на
ступления советских войск на Харьков, отступление к Сталинграду. 
Пребывание в резерве в Сталинграде, встреча с другом юности журна
листом Л.Серпилиным. Разрушение Сталинграда немецкой авиацией. 
Подготовка к взрыву теплоцентрали (ТЭЦ) на Тракторном заводе, ох
рана ее рабочими завода. Назначение автора полковым инженером в 
1047-й стрелковый полк 284-й стрелковой дивизии. Попытки против
ника захватить металлургический завод «Красный Октябрь». Оборона 
Сталинграда, недостаток вооружения, отсутствие укреплений. Окру
жение 6-й армии ген.-фельдмаршала Ф.Паулюса. Уход немецких 
войск с Мамаева кургана. Капитуляция северной группы войск армии 
Ф.Паулюса (февр. 1943). Отношение русских военных к пленным не
мцам. Посещение автором Сталинграда в 1950 г.: Мамаев курган, 
ТЭЦ. Съемки в Сталинграде кинофильма «Солдаты» по повести авто
ра «В окопах Сталинграда». Переписка с немецким летчиком, рассказ 
его о полетах над Сталинградом, его подарок — фотография аэрофо
тосъемки Мамаева кургана.

8448. С.Т. Отступление // НРС. 1981. 22 авг. (№ 25594). С. 6.
1940—1942. Призыв автора-инженера в армию, учение в Воронеж

ской школе связи. Преобразование школы в пехотную дивизию, от
правка на фронт без обмундирования и снаряжения. Наступление не
мецких войск, бои под Ельней. Разгром противника под Москвой. 
Зимнее наступление Красной Армии. Бои взвода под командой автора 
у г. Юхнова Калужской обл.

8449. Червеньский К. Как это было // НРС. 1981. 7 авг. (№ 25581). 
С. 6.

1939—1941. Служба автора в правительственном учреждении Бело
руссии по снабжению армии, ситуация перед присоединением Запад
ной Белоруссии к СССР. Военные сборы на Минском полигоне. Под
готовка к проведению показательной стрельбы на полигоне в присут
ствии командующего Белорусским военным окр. ген. Д. Г.Павлова. 
Отьезд командования в Минск (21 июня 1941). Нападение Германии 
на СССР. Участие автора в боях в составе артиллерийского полка 
100-й дивизии на подступах к Минску, отступление к Могилеву и 
г. Чаусы. Назначение начальником боепитания в 490-м гаубичном ар
тиллерийском полку 143-й дивизии. Переформирование разгромлен
ной дивизии, бои, окружение, выход из него, отступление к Москве. 
Окружение и плен при переправе через р. Лужу, побег автора. Отно
шение населения к приходу немецких войск.

ОТДЕЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ В ПЕРИОД ВОЙНЫ. 
НЕМЕЦКИЙ ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ

8450. Абрамович И. Не забыть... // НРС. 1990. 18, 19 июля 
(№№ 28397, 28398). С. 9. 20 июля (№ 28399). С. 20-21; 21-22 июля 
(№ 28400). С. 15.
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1930-е гг. — 1943. Детские годы автора в г. Зинькове на Украине. 
Немецкая оккупация, расстрел евреев. Местная полиция. Наложение 
контрибуции на еврейскую общину. Голод, отсутствие питьевой воды 
и медицинской помощи. Организация немцами погромов, гибель ро
дителей автора. Поездка с обозом в Константиновку. Трудовой лагерь 
в Проскурове. Тиф. Бегство из лагеря, дальнейшие аресты и побеги. 
Гетто в Жмеринке. Работа и жизнь в Коростовце.

8451. Вайнер П. Медаль на «драповой ленточке» // НРС. 1980. 
5 авг. (№ 25366). С. 6.

16 окт. 1941. Паника в Москве в связи с немецким наступлением, 
отьезд государственных учреждений, реквизиция автотранспорта, 
уничтожение документов. Судьба жителей города.

8452. Ватанов Н. Ростов в дни войны // НРС. 1984. 21 сент. 
(No 26584). С. 8, 9.

1941 — 1943. Обстановка начального периода войны. Слух о немец
ких разведчиках вблизи Ростова-на-Дону, бегство партийного руко
водства и начальства технической конторы завода «Электросила» — 
места работы автора. Первая оккупация города немецкими войсками, 
их отход в Таганрог. Строительство оборонных сооружений граждан
ским населением. Налаживание жизни, возвращение эвакуированных 
заводов и предприятий. Бомбардировка города противником, паника, 
грабеж магазинов и складов.

8453. Вета В. В Харькове осенью 1941 года // НРС. 1985. 23 нояб. 
(№ 26950). С. 10.

Бомбардировки Харькова немецкой авиацией, укрытие семьи ав
тора в туннеле заброшенной железной дороги. Мародерство и грабежи 
в городе. Трудности быта. Разграбление и разрушение зоосада.

8454. Зильберглит М. Девочка из минского гетто // НРС. 1983. 
30 окт. (№ 26284). С. 9.

1941 — 1944. Бегство с матерью из Минска, гибель членов семьи во 
время облав. Минское гетто. Погромы. Походы детей в русские райо
ны за продуктами. Избиения автора немецкими полицейскими. Не
мецкие евреи из Гамбурга в гетто, помощь им автора. Погром 29 июля 
1942 г., уничожение нетрудоспособных евреев, гибель бабушки и ма
ленького брата. Бегство автора, возвращение за матерью, известие о ее 
гибели. Участие автора в войне в составе партизанского отряда им. 
М.И.Калинина.

8455. Ионов А. Псковская миссия // НРС. 1975. 23, 29 июня 
(№№ 23662, 23668). С. 2; 6 июля (№ 23674). С. 3; 13, 20 июля 
(№№ 23680, 23686). С. 7.

1941. Поездка автора с группой православных священников из 
Прибалтики в Псков для организации приходской жизни на оккупи
рованном немецкой армией северо-западе России. Состояние религи
озной жизни в крае, разрушение церквей в годы советской власти. 
Праздник Преображения в Троицком соборе Пскова. Интернирование 
мужского населения Пскова в лагере вблизи Псково-Печерского мо
настыря. Поездки автора по приходам. Рассказы местных жителей о 
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репрессиях в отношении священников во время занятия Прибалтики 
советскими войсками. Церковное служение автора под Псковом.

8456. Ицков И. В сорок первом году // НРС. 1986. 23 июля 
(№ 27156). С. 5.

1939—1942. Работа автора заместителем директора авиационного 
завода в Подмосковье после освобождения из тюрьмы. Нападение 
Германии на Советский Союз, бомбардировки Москвы, паника в го
роде (15—16 окт. 1941). Бегство директора завода. Приказ автору обес
печить эвакуацию завода в Сызрань, взрыв заводских зданий и эллин
га. Положение в городе 17—20 октября. Контрнаступление Красной 
Армии. Руководители авиационной промышленности М.М.Каганович, 
А.И.Шахурин, Н.П.Фирюбин, М.В.Хруничев, П.В.Дементьев.

8457. Ицкович К. Одесса ь дни блокады // НРС. 1986. 24 окт. 
(№ 27236). С. 7, 12.

Июнь—сент. 1941. Положение на совете ко-румы нс кой границе на
кануне нападения Гемании на Советский Союз. Отход советских 
войск после начала войны к старой границе. Строительство оборони
тельных сооружений инженерно-строительными батальонами и граж
данским населением Одессы. Прекращение эвакуации гражданского 
населения, перепрофилирование заводов для военных нужд. Бои под 
Одессой, количественный состав и вооружение’советских войск, по
ложение гражданского населения. Захват немецко-румынскими вой
сками стратегических объектов. Эвакуация защитников Одессы.

8458. Косинский И.А. Блокада // НРС. 1983. 4—5 февр. 
(№№ 26049-26050). С. 3.

1941 — 1944. Окружение Ленинграда немецкими войсками. Бомбар
дировки города. Пожар на Бадаевских складах. Бомбоубежища. Судь
ба ленинградского народного ополчения. Положение населения, бе
женцев и учащихся ремесленных училищ. Особые условия для пар
тийных и государственных деятелей. Пожары, их причины. Расчистка 
города (весна 1942). Огороды в парках и садах.

8459. Косинский И.А. Гром с почти безоблачного неба // НРС. 
1991. 21 июня (№ 28684). С. 8-9; 22-23 июня (№ 28685). С. 6; 
12 июля (№ 28703). С. 8—9; 15 июля (№ 28705). С. 5; Дни и ночи 
блокады И НРС. 29 нояб. (№ 28823). С. 17; Воспоминания с рядом 
отступлений // НРС. 30 нояб. — 1 дек. (№ 28824). С. 11; 2 дек. 
(№ 28825). С. 5; 3 дек. (№ 28826). С. 7.

1941 — 1942. Сведения об аресте отца и его смерти от сыпного 
тифа. Работа матери продавцом в магазине сети «Торговля с ино
странцами» (Торгсине), затем заведующей продуктовым магазином. 
Политическая обстановка в стране накануне нападения Германии на 
СССР. Отьезд автора с семьей в деревню вблизи Красного Села. Воз
душные тревоги в Ленинграде. Приближение фронта к Красному 
Селу. Бегство населения из Приблатики, Карелии и Псковщины в Ле
нинград. Отъезд семьи автора в Ленинград (июнь—июль 1941). Быт 
города. Народное ополчение. Мобилизация ленинградцев на стро
ительство окопных сооружений. Введение карточной системы. Поло
жение беженцев. Воздушные налеты, блокада города. Массовая гибель 
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ленинградцев от голода и холода. Пути эвакуации. Гибель однокласс
ников автора. Мародерство и каннибализм. Поведение властей. Бо
лезнь автора. Переселение семьи.

8460. Могилянский М.И. Блокадные дни // НРС. 1985. 12 февр. 
(№ 26706). С. 6.

1941 — 1944. Жизнь автора и его семьи в блокадном Ленинграде. 
Бомбардировка Бадаевских складов — уничтожение продовольствен
ных запасов города. Гибель старшего брата и младшей сестры автора, 
их похороны. Голод в городе.

8460а. Ривкина Б. Еще раз о минском гетто // НРС. 1983. 28 нояб. 
(№ 26313). С. 3.

1942. Погром в Минском гетто. Попытка автора с семьей спря
таться от погрома, побег. Уход в партизанский отряд. Гибель семьи и 
друзей в гетто.

8461. Скороход Е.С. Пепел Бабьего Яра // НРС. 1991. 30 авг. 
(№ 29745). С. 11.

1941. Оккупация Киева немецкими войсками. Приказ о сборе всех 
евреев. Слухи о возможном переводе евреев в гетто. Выход евреев на 
улицы, их расстрел в Бабьем Яру. Бегство автора по пути к Бабьему 
Яру, жизнь у сестры отца. Поиски отца среди пленных красноармей
цев, его освобождение из плена.

8462. Штейнгауз А. Москва, октябрь сорок первого // НРС. 1983. 
27 окт. (№ 26281). С. 5; 28 окт. (№ 26282). С. 7; 29 окг. (№ 26283). С. 6.

Июль—окт. 1941. Обстановка в Москве после начала войны. Нале
ты немецкой авиации (июль—авг. 1941). Ухудшение снабжнения 
(сент.). Закрытие школ, использование школьников на строительстве 
противотанковых сооружений и на полевых работах в колхозах. Учас
тие автора-школьника в полевых работах в деревне. Уничтожение де
ловых бумаг и архивов сотрудниками НКВД и государственными учреж
дениями. Эвакуация. Сводки Совинформбюро. Паника 16 октября. 
Слухи о сдаче города. Введение осадного положения. Отношение населе
ния к возможной оккупации Москвы. Рассказ жительницы Химок о 
столкновении советского танка с немецкими мотоциклистами.

ВОЕННОПЛЕННЫЕ, КОНЦЛАГЕРЯ, БЕЖЕНЦЫ, 
ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ ЛИЦА

8463. Казбеги А. Вот как это было // НРС. 1980. 25 апр. 
(№ 25179). С. 2.

1942. Ранение автора, немецкий лагерь в Ораниенбурге (Герма
ния). Военнопленный Я.И.Джугашвили — старший сын И.В.Сталина, 
его рассказ о своей семье, плене, о провале попыток немцев привлечь 
его на свою сторону. Самоубийство Джугашвили.

8464. Кормилев Н.А. По Германии пешком // НРС. 1975. 14, 
19 февр. (№№ 23552, 23556). С. 4.

1944—1945. Пребывание автора в лагере для рабочих в Тюрингии, 
условия жизни, характер работы, национальный состав. Рабочие из 
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СССР. Группа евреев из концлагеря. Этапирование заключенных по 
дорогам Германии в связи с наступлением союзных войск. Скитания 
автора с группой солагерников. Помощь немецкого населения. Вступ
ление американских войск в Тюрингию. Бегство автора из Тюрингии 
от советских войск и репатриации. Попытки пробраться к сестрам в 
Бельгию. Устройство на работу управляющим имением на Рейне.

8465. Пекарский И. Плен // НРС. 1984. 20 нояб. (№ 26635). С. 5; 
22 нояб. (№ 26537). С. 4; 23 нояб. (№ 26638). С. 2; 27-28 нояб. 
(№№ 26641-26642). С. 4; 30 нояб. (№ 26644). С. 7; 1 дек. (№ 26645). 
С. 8.

1941 — 1946. Отступление советских войск от г. Пирятина (Украи
на), окружение, бомбардировки немецкой авиации. Попытка автора, 
солдата службы воздушного наблюдения, оповещения и связи, выйти 
из окружения. Плен. Русские полицейские. Лагерь на территории са
харного завода. Способы выживания в лагере. Положение евреев. 
Голод, холод. Пеший переход в лагерь в Кировограде. Эпидемия ди
зентерии. Лагерный госпиталь. Регистрация пленных. Запись добро
вольцев в Русскую освободительную армию (РОА). Работа санитаром. 
Расстрел гражданского населения, женщин и детей. Неудача побега 
автора и других красноармейцев из лагеря. Отправка пленных в Сла- 
вуты (Хмельницкая обл., Украина), затем в Польшу, Германию. Поля
ки в лагере. Бомбардировки союзной авиации, ослабление режима. 
Рабочие команды. Освобождение лагеря канадскими войсками, лече
ние и питание пленных. Советская зона оккупации, фильтрационная 
комиссия, допросы.

8466—8467. Полчанинов Р.В. Из дневника военных лет // НРС. 
1985. 19 июля (N9 26841). С. 6; 15 авг. (№ 26864). С. 5.

1944—1945. Служба в русской строительной фирме «Эрбауэр» в 
Берге (Германия), затем в Нидерзахсверфене, условия быта и работы. 
Рождественские праздники. Организаця автором школы для русских 
детей. Отношение местного населения к русским. Голод. Изгнание 
русских из построенного ими лагеря. Вступление американских войск 
в город.

КУЛЬТУРА РОССИИ 
И РОССИЙСКОЙ ЭМИГРАЦИИ

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

8468. Березов Р.М. Воспоминания о встречах: Посвящ. А.Л.Тол
стой И НРС. 1973. 4 февр. (№ 22881). С. 8.

1925—1970-е гг. Успех первых книг автора, отзывы публики, лите
раторов, в том числе М.Горького. Выступления с исполнением рус
ских народных песен с певицами О.В.Ковалевой и А.И.Третьяковой. 
Запись автором песен для певицы Л.А.Руслановой. Дирижер С.М.Пят
ницкий. Выступление перед сыном Л.Н.Толстого С.Л.Толстым. Встре
ча с дочерью Толстого ТЛ.Толстой, исполнение ею цыганских песен. 
Встречи с А.Л.Толстой в США. Стихотворение автора к ее 88-летию.
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8469. Климов Е.Е. Встречи // НРС. 1977. 13 марта (№ 24203). С. 2; 
20 марта (№ 24209). С. 3; 9 апр. (№ 24226). С. 3; 24 апр. (№ 24239).
С. 4; 30 апр. (№ 24244). С. 2; 8 мая (№ 23251). С. 4, 6; 22 мая
(№ 23263). С. 4; 29 мая (№ 23269). С. 5; 5 июня (№ 23275). С. 4, 6;
19 июня (№ 23287). С. 4; 26 июня (№ 23293). С. 5; 9, 16 окт.
(№№ 24383, 24389). С. 4; 16 окт. (№ 24389). С. 4; 3 дек. (№ 24430). 
С. 2; 25 дек. (№ 24449). С. 4; 1978. 15 янв. (№ 24467); С. 4; 26 февр. 
(№ 24503). С. 4; 28 мая (№ 24581). С. 4; 4, 18 июня (№№ 24587, 
24599). С. 4; 16 июля (№ 24623). С. 4; 15 сент. (№ 24675). С. 2—3; 
8 окт. (№ 24695). С. 2; 31 дек. (№ 24767). С. 7; 1979. 1 апр. (№ 24845). 
С. 4; 7 окт. (№ 25007). С. 4; 1980. 7 сент. (№ 25295). С. 5; 1982. 
25 июля (№ 25883). С. 8; 1983. 10 июля (№ 26182). С. 5.

1900-е гг. — 1960-е гг. Сведения о предках с материнской сторо
ны, детских годах матери и ее образовании. Дед автора, доктор меди
цины А.И.Кунце. Учение автора в Латвийской академии художеств, 
профессора Ф.М.Швейнфурт и Б.Р.Виппер. Поездка автора с группой 
студентов в СССР. Посещение Исторического музея в Москве, исто
рик древнерусской живописи, заведующий отделом религиозного быта 
А.И.Анисимов. Художник-график В.А.Фаворский. Историк-знаток 
Печорского края А.И.Макаровский. Совместные поездки с профессо
ром живописи В.И.Синайским в Италию. Сопровождение художника 
Н.Н.Лохова в галерею Уффици во Флоренции, сведения о жизни и 
работе художника по копированию картин итальянской живописи для 
Музея изящных искусств в Москве, судьба его коллекции. Знакомство 
с художником М.В.Добужинским, его личность и творчество, встречи 
с ним во Франции, дальнейшая переписка (1924—1955). Интерес ав
тора к русскому искусству и творчеству художника И.Я.Билибина. 
Знакомство с композитором и пианистом Н.К.Метнером, мысли ком
позитора об искусстве, отношение к нему С.В.Рахманинова. Встречи в 
Праге с художником и историком искусства Н.В.Зарецким. Работа ав
тора над портретом И.С.Шмелева в Риге (1936). Постановка в Риге 
балета А.К.Глазунова «Раймонда», встреча с его женой О.Н.Глазуно
вой после смерти композитора. Отмечавшееся в Риге 100-летие со дня 
смерти А.С.Пушкина. Работа автора над портретом кн. А.П.Ливена, 
обстановка его дома, портретная галерея предков. Переписка с 
А.Н.Бенуа, его отзывы о творчестве автора. Рассказы о работе И.Е.Ре
пина над портретом А.Ф.Керенского (1917), В.А.Серова — над портре
тами адвоката О.О.Грузенберга и его жены (1909). Основные темы 
творчества представителя младшего поколения передвижников 
Н.П.Богданова-Бельского и рижского живописца и архитектора 
С.П.Антонова. Лекции философа И.А.Ильина в Риге (1930-е), сведе
ния о его жизни в России, Германии и Швейцарии. Преподаватель 
логики и философии на Русских университетских курсах, затем дирек
тор еврейских педагогических курсов в Риге М.Д.Вайнтроб, его гибель 
(1941). Ученый-географ, член правления Археологического института 
в Праге П.Н.Савицкий, сведения о его судьбе в послевоенные годы. 
Арест историка и литературоведа Н.Е.Андреева советскими властями 
(1945), по рассказу его матери Е.А.Андреевой. Собрание русской жи
вописи и архивных ценностей рижанина Л.Л.Шульца. Встречи автора 
в разные годы с имп. Николаем II, министром иностранных дел цар
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ского правительства Н.Н.Покровским, генералами П.Н.Красновым и 
Л.Г.Корниловым, А.Ф.Керенским.

8470. Купер М. Четыре автографа // НРС. 1987. 27 авг. (№ 27498). 
С. 5.

1962—1985. Характеристика культурной жизни в СССР. Вечера 
поэзии в Политехническом музее в Москве, выступления поэтов 
А.А.Вознесенского. М.А.Светлова, Е.А.Евтушенко и др. Сбор автором 
автографов участников вечера поэзии 1968 г. в Бостоне: Б.Ш.Окуджа
вы, Вознесенского и Б.А.Ахмадулиной. Съемки фильма «Застава 
Ильича», реакция на фильм властей, его сокращения и переделки. 
Встречи партийного руководства с интеллигенцией.

8471. Сабанеев Л.Л. Мои встречи // НРС. 1978. 20 июня. 
(№ 24600). С. 4; 1, 8, 15 июля (№№ 24610, 24616, 24622). С. 2-3; 
3 сент. (N2 24665). С. 8; 24 сент. (№ 24683). С. 7; 1979. 2 янв. 
(№ 14768). С. 2, 4; 17 марта (№ 24832). С 5, 6; 3 нояб. (№ 25030). С. 6.

Др. публ. Сабанеев Л.Л. Воспоминания о России. М., 2004.
1894—1932. Московский литературный кружок на улице Большая 

Дмитровка, его посетители: философ и психолог Л.МЛопатин, док
тор-психиатр Н.Н.Баженов, писатели П.Д.Боборыкин и М.П.Арцыба- 
шев, журналисты В.М.Дорошевич, В.А.Гиляровский и др. Встреча 
А.И.Куприна и Ю.К.Балтрушайтиса. Чествование композиторов К.Де- 
бюсси и С.И.Танеева. Внешность, личность Танеева, его образ жизни, 
окружение, речь. Отношения Танеева с учениками. Курьезные случаи 
из жизни композитора, его афоризмы. Брат композитора, председа
тель Московского совета присяжных В.И.Танеев, его внешность, ха
рактер, отношения с братом, политические взгляды. Приобретение 
библиотеки брата, С.И.Танеева, после его смерти. Внешний облик 
А. К.Глазунова, его музыкальное творчество, отношение к нему 
С.И.Танеева. Глазунов и С.В.Рахманинов. Глазунов-дирижер. Профес
сора Московского университета: И. А. Каблуков, Н.Е.Жуковский, 
Н.В.Бугаев, В.Ф.Лугинин, их внешность, характер, манера чтения лек
ций. Заведующий каталогом библиотеки Румянцевского музея в Мос
кве Н.Ф.Федоров, его внешность, поведение, домашняя обстановка, 
преклонение перед наукой, отношение к христианскому вероучению. 
Л. Н.Тол стой и Федоров.

8472. Филиппов Б.А. Из воспоминаний коллекционера // НРС.
1987. 13 сент. (hfe 27513). С. 4.

Середина 1920-х гг. Книжные развалы у Владимирской церкви и 
на Апраксином рынке в Ленинграде. Поиски автором книг по фило
софии и искусству, истории и анекдоты, связанные с книгами и при
обретенной автором фарфоровой статуэткой.

КУЛЬТУРА РОССИЙСКОЙ ЭМИГРАЦИИ

8473. Борисова Г. Русские беженцы и югославская культура // 
НРС. 1982. 5 окт. (N9 25944). С. 6.

1920—1930-е гг. Вклад русских эмигрантов в работу Национально
го театра в Белграде. Руководитель классического балета Е.Д.Поляко
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ва. Артисты белградской оперетты Е.Габаев и И.Комаревская. Работа 
русских эмигрантов в музыкальном отделе белградского радио. Попу
лярные бесплатные концерты музыкантов братьев И., А. и В.Слати- 
ных. Сьезд русских писателей, ученых и журналистов в Белграде 
(1928), выставка работ современных русских художников. Заказ коро
ля Александра I Карагеоргиевича на роспись русскими художниками 
дворцовой церкви и усыпальницы королевской семьи Карагеоргиеви- 
чей.

8474. Вейдле В.В. О тех, кого уже нет // НРС. 1975. 7, 21 сент. 
(№№ 23728, 23740). С. 5; 5, 19 окт. (№№ 23752, 23764). С. 5; 2, 16, 
30 нояб. (№№ 23776, 23788, 23800). С. 5; 21 дек. (№ 23818). С. 3; 
1976. 4 янв. (№ 23830). С. 5; 22 февр. (№ 23872). С. 5; 7, 21 марта 
(№№ 23884, 23896). С. 5; 4, 18 апр. (№№ 23908, 23920). С. 5; 9, 
23 мая (№№ 23939, 23951). С. 5; 6, 20 июня (№№ 23963, 23975). С. 5; 
4, 18 июля (№№ 23987, 23999). С. 5; 1, 15 авг. (№№ 24011, 24023). 
С. 5; 5, 19 сент. (№№ 24041, 24053). С. 5; 3, 24 окт. (№№ 24065, 
24083). С. 5; 7, 28 нояб. (№№ 24095, 24113). С. 5; 26 дек. (№ 24137). 
С. 5; 1977. 16, 30 янв. (№№ 24155, 24167). С. 5; 13, 20 февр. 
(№№ 24179, 24185). С. 5; 6, 20 марта (№№ 24197, 24209). С. 5; 17 апр. 
(№ 24233). С. 5; 1, 29 мая (№№ 23245, 23269). С. 5; 12 июня 
(№ 23381). С. 5; 3, 17, 31 июля (№№ 23299, 23311, 23323). С. 5.

1912—1960-е гг. Поездка автора в Италию с матерью (1912). Пре
подаватель истории Московского университета Л.П.Карсавин, его 
диссертация «Основы средневековой религиозности», встречи автора с 
ним в Париже. Увлечение Карсавина евразийством, гибель в заключе
нии в СССР. Д.С.Мережковский и его жена З.Н.Гиппиус, их внеш
ность, черты характера. Роль Мережковского в русской литературе, 
влияние на автора. Лирика, гражданская поэзия, критическая проза 
Гиппиус, ее салон в Москве и Париже. Присуждение Нобелевской 
премии И.А.Бунину, его характер. Творчество и личность А.М.Реми
зова, надписи на подаренных им автору книгах. Жена писателя — 
С.П.Ремизова, друзья. Творчество И.С.Шмелева, круг его читателей.
А.И.Куприн. Жизнь Б.К.Зайцева в Париже, его жена В.А.Зайцева. 
М.А.Алданов — человек, писатель, ученый, журналист. Внешность и 
поэзия К.Д.Бальмонта. Вяч.И.Иванов — латинист и эллинист, литера
тор и философ, его поэтические сборники. Поездка автора к Иванову 
в Рим (1949). Дружба автора с В.Ф.Ходасевичем, его литературное на
следие. Проза, поэзия, черты личности М.И.Цветаевой. Критические 
статьи и поэзия Г.В.Адамовича, неприятие им поэзии Цветаевой, 
Бальмонта и Бунина. Антология поэзии «Якорь» под редакцией Ада
мовича и М.Л.Кантора. Поэт Г.В.Иванов, его внешность, творчество. 
Участник «Цеха поэтов» и редактор журнала «Числа» Н.А.Оцуп. Мо
лодые поэты и писатели: Ю.В.Мандельштам, А.П.Ладинский, 
Ю.Фельзен, Б.Ю.Поплавский, Г.А.Раевский (Оцуп), В.А.Смоленский, 
супруги И.Н.Кнорринг и Ю.Софиев, М.Г.Горлин и Р.Н.Блох, 
А.С.Присманова и А.С.Гингер. Последние «монпарнасские» поэты 
А.С.Штейгер, Ю.П.Одарченко. Поэты П.Т.Горгулов и Ревокатрат 
(Тартаковер). Прозаик М.Агеев. Проза Г.И.Газданова. Положение ли
тераторов в эмиграции. Критик Д.П.Святополк-Мирский, его двух
томная история русской литературы, возвращение в СССР. Выпуск
ники романо-германского факультета Петербургского университета 
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Г.Л.Лозинский, М.А.Жирмунский и А.Я.Левинсон во Франции. Исто
рики русской литературы К.В.Мочульский и П.М.Бицилли. Работа 
музыкального критика и литератора Б.С.Шлецера в журнале «Звено» и 
газете «Последние новости», его роман «Мое имя — никто». С.К.Ма- 
ковский, редактирование им журнала «Аполлон» и других журналов, 
поэтические произведения, мемуары. Писатель и философ Ф.А.Сте- 
пун, сведения о его жизни в Германии до и после Второй мировой 
войны. Историк-медиевист, почетный гражданин Флоренции Н.П.От- 
токар, его научная карьера. Член Сербской академии наук историк 
Г. А. Острогорски й.

8475. Гладилин А.Т. На русском кладбище под Парижем // НРС.
1988. 23 сент. (№ 27833). С. 15.

Конец 1970-х — середина 1980-х. гг. Встречи автора с кинорежис
сером А.А.Тарковским, поэтом А.А.Галичем и писателем В.П.Некра
совым в Париже. Подготовка с Тарковским его интервью для радио 
«Свобода». Поездка с Галичем и Некрасовым в Западный Берлин на 
международную литературную конференцию. Положение Некрасова 
на радио «Свобода». Болезнь Тарковского и Некрасова, гибель Гали
ча, их могилы на кладбище Сент-Женевьев де Буа в Париже.

8476. Ишеев П.П. Русские в Константинополе // НРС. 12 сент. 
1973. (№ 23098). С. 4.

1920-е гг. Культурная жизнь русской колонии в Константинополе 
после эвакуации Русской армиии. Кафе В.П.Смирнова «Паризиана» и 
постановка им оперетты «Прекрасная Елена». Бродячий ансамбль 
Ю.С.Морфесси и его ресторан с концертной программой. Выступле
ния А.Н.Вертинского в ресторане «Черная роза», антрепренерская де
ятельность автора.

8477. Павлов Б.А. Ушедшая Любляна // НРС. 1975. 17 авг. 
(№ 23710). С. 7.

1926—1930-е гг. Сведения по истории и архитектуре словенского 
города Любляна. Учение автора на горном факультете Люблянского 
университета. Русские преподаватели: юридического факультета —
А.Д.Билимович и Е.В.Спекторский, горного факультета — В.В.Ники
тин. Историк Н.М.Бубнов. Учение и быт русских студентов, курьез
ные случаи во время их работы статистами в оперном театре. Ритуал 
посвящения вновь поступивших студентов в «горняки». Празднование 
дня св. Варвары. Культурная жизнь Любляны. Певцы Б.Попов и 
П.Ф.Холодков, драматические актеры Б.Путята и М.Н.Наблоцкая. 
Приезд писателя Е.Н.Чирикова, поэтов И.В.Северянина и К.Д.Баль
монта. Русская «матица» (община), ее значение в жизни русских эми
грантов. Отношения со словенцами. Восстановление часовни, постро
енной русскими военнопленными во время Первой мировой войны. 
Открытие отделения Национального союза нового поколения.

8478. Седых А. Из старых записных книжек // НРС. 1981. 14 апр. 
(№ 25482). С. 3.

1930—1979. Исполнение Ф.И.Шаляпиным партии Мельника в 
опере А.С.Даргомыжского «Русалка» во время гастролей в Париже, 
успех спектакля, беседа автора с певцом. Писатель В.В.Набоков, его 
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внешность, творчество. Встреча с И.А.Буниным и Н.А.Тэффи (1952). 
А.Л.Толстая, ее рассказы о своей жизни, об отце. Последнее посеще
ние автором Толстой перед ее смертью (1979).

8479. Струве Т.П. Дневник читателя: Памяти В.В.Вейдле, о. Геор
гия Флоровского, В.Ф.Гефдинга и Е.М.Винавера // НРС. 1979. 
29 сент. (№ 25000). С. 7.

1910-е — 1940-е гг. Литературовед, литературный критик, историк 
искусств В.В.Вейдле, оценка автором его творчества, знакомство с 
ним (1943), переписка. Место Вейдле в русской культуре. Философ- 
богослов Г.В.Флоровский, его отход от евразийства, принятие свя
щенства, преподавание в Православном Богословском институте в 
Париже и Принстонском университете (США). Один из первых уче
ников отца автора, П.Б.Струве, по экономическому отделению Петер
бургского политехничского института В.Ф.Гефдинг, его карьера в Рос
сии и за рубежом. Арест Гефдинга советскими властями в Германии 
(1945), его побег из тюрьмы (1948). Послевоенная работа Гефдинга 
экономическим корреспондентом швейцарской газеты «Нойе Цюрхер 
Цайтунг». Дружба автора в детстве с Е.М.Винавером (будущим лите
ратуроведом), совместное учение в Оксфордском университете (1919— 
1921). Англо-русское студенческое общество в Оксфорде. Преподава
тельская и научная карьера Винавера, политическое расхождение ав
тора с ним.

8480. Фейгинов С. Рига довоенная // НРС. 1981. 7 февр. 
(№ 25426). С. 9.

1920-е — 1960-е гг. Культурная жизнь Риги. Положение русского и 
еврейского населения, национальных меньшинств. Гастроли знамени
тых исполнителей со всего мира. Развитие балетного искусства. Рус
ский драматический театр. Гастроли театра «Габима», актеров М.А.Че- 
хова, С.М.Михоэлса, ВЛ.Зускина, канторов. Композитор О.Д.Строк. 
Шахматный турнир в г. Кемери. Упадок еврейской культуры, разру
шение православного собора в Риге после присоединения Латвии к 
СССР.

ПЕЧАТЬ, ЖУРНАЛИСТИКА, 
ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО

8481. Вербицкий А. Вымыслы и домыслы // НРС. 1977. 27 окт. 
(№ 24398). С. 3, 4.

Конец 1930-х — нач. 1950-х гг. Работа автора-журналиста с 
С.К.Гилем, личным шофером В.И.Ленина и свидетелем покушения на 
него Ф.Каплан. Работа по созданию книги «Шесть лет с В.И.Лени- 
ным» (М., 1947). Недовольство книгой А.А.Жданова и М.Ф.Шкирято- 
ва, травля ее авторов. Письмо Гиля И. В. Стал ину. Изъятие книги из 
библиотек. Реабилитация книги после смерти Сталина. Сведения о 
жизни Каплан, ее покушении на Ленина и казни.

8482. Войнович В.Н. Юбилей «Нового мира» // НРС. 1985. 
29 марта (№ 26745). С. 5.
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1960-е — нач. 1970-х гг. Публикация первой повести автора «Мы 
здесь живем» в журнале «Новый мир», редактор отдела прозы 
А.С.Берзер. Сотрудники и авторы «Нового мира» в годы «оттепели». 
Главный редактор журнала А.Т.Твардовский, его дальнейшая судьба.

8483. Горлов А.М. Как я читал в Москве «Нью-Йорк Таймс» // 
НРС. 1977. 24 июля (№ 23317). С. 3.

Лето 1973. Неудачная попытка автора получить в Государственной 
библиотеке им. В.И.Ленина в Москве газету «Нью-Йорк Таймс» для 
ознакомления со статьей об использовании карманных калькуляторов. 
Беседы по этому поводу с директором института ЦНИПИАС (Цент
ральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный 
институт автоматизации систем в строительстве) А.А.Гусаковым, на
чальником спецчасти, секретарем партийной организации и его за
местителем.

8484. Даров А.А. Боровичи, сорок первый год // НРС. 1986. 9 сент. 
(№ 27197). С. 6.

Май—сент. 1941. Практика автора, студента Института журналис
тики им. В.Воровского (Ленинград), в газете г. Боровичи. Редактор 
А. Бриннер и другие сотрудники редакции. Военные сборы для сотруд
ников редакции. Беседы с разъездным корреспондентом «Ленинград
ской правды» Брусничкиным. Возвращение автора в Ленинград.

8485. Муравина Н. Несбывшиеся надежды: Тридцатилетие первого 
разгона редкол. журн. «Новый мир» // НРС. 1984. 30 нояб. (№ 26644). 
С. 9, 16.

1953—1954. Участие автора в семинаре литературного критика 
А.К.Тарасенкова на Всесоюзном совещании молодых критиков, сведе
ния о его отношениях с поэтом Б.Л.Пастернаком. Библиотека Тара
сенкова, его любовь к поэзии. Статья В.М.Померанцева «Об искрен
ности в литературе». Редакция журнала «Новый мир», заведующий от
делом критики Й.А.Сац. Главный редактор журнала А.Т.Твардовский, 
сведения о его жизни, образовании, взглядах и творчестве, участии в 
советско-финляндской войне. Член редколлегии журнала К.А. Федин. 
Заместители главного редактора А.Г.Дементьев и С.С.Смирнов. Писа
тель В.В.Овечкин, значение его очерка «Районные будни», дальней
шая судьба. Публикация в журнале критических статей Ф.А.Абрамова, 
М.А.Лифшица, М.А.Щеглова. Осуждение этих публикаций в журнале 
руководством идеологического отдела ЦК КПСС на собрании мос
ковских литераторов, поведение членов редколлегии. Увольнение 
Твардовского и других членов редколлегии, изьятие из плана публика
ции поэмы «Теркин на том свете» и статьи автора. Письмо Твардов
ского Федину —председателю правления Союза писателей СССР. Раз
гон редколлегии, дальнейшая судьба Смирнова, Саца, Дементьева, 
Померанцева. «Новый мир» при К.М.Симонове.

8486. Некрасов В.П. «Самый либеральный»: «Новому миру» — 
60 лет Ц НРС. 1985. 27 янв. (№ 26693). С. 4.

1946—1970-е гг. «Долгожительство» журнала «Новый мир», попу
лярность при его редакторе А.Т.Твардовском. Отношения автора с
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Твардовским, противоречивость его личности. Редактор отдела прозы 
журнала А.С.Берзер, другие сотрудники редакции.

8487. Павлова Т. О газете «Киевлянин» и ее редакторах // НРС. 
1981. 6 июня (№ 25528). С. 4.

1864—1918. Основатель газеты «Киевлянин», профессор Киевского 
университета В.Я.Шульгин (дед автора). Правительственные субсидии 
газете, антипольская направленность, антисемитизм газеты. Редактор 
газеты после смерти Шульгина Д.И.Пихно. Протест пасынка Пихно
В.В.Шульгина (дяди автора) против дела М.Бейлиса, привлечение его 
в связи с этим к уголовной ответственности за оскорбление суда. Спа
сение В.В.Шульгина друзьями Бейлиса от расстрела после революции. 
Деятельность В.В.Шульгина после занятия Киева немецкими войска
ми (1918), его дальнейшая судьба.

8488. Суслов И.П. Дочка Рокфеллера // НРС. 1980. 14 мая 
(№ 25195). С. 6.

1960-е гг. Посещения американской делегацией редакции журнала 
«Юность», редактор журнала Б.Н.Полевой. Беседа автора — заведую
щего редакцией — с писателем Дж.Апдайком и дочерью банкира 
Д. Рокфеллера.

8489. Суслов И.П. История одной рукописи // НРС. 1980. 24 сент. 
(№ 25309). С. 2.

1960-е — 1970-е гг. Неудачные попытки автора опубликовать свою 
книгу «Прошлогодний снег». Редакции журналов «Юность», «Новый 
мир», «Октябрь». Эмиграция, отправка рукописи через американское 
посольство. Публикация автором книги в США.

8490. Суслов И.П. Повесть о Войтехове Борисе Михайловиче // 
НРС. 1980. 12 авг. (№ 25272). С. 6.

1960-е гг. Работа автора ответственным секретарем журнала 
«Радио и телевидение», его характеристика. Главный редактор журна
ла Б.М.Войтехов, его речь, манера поведения, сведения о его арестах, 
литературной и комсомольской деятельности. Провал попытки публи
кации в журнале глав из романа А.И.Солженицына «Раковый корпус». 
Курьезные случаи в редакции. Причина закрытия журнала.

8491. Филиппов Б.А. Из воспоминаний старого газетчика // НРС. 
1985. 12 апр. (№ 26757). С. 21.

1920-е гг. Подработка автора-студента в качестве репортера в 
одной из лениградских газет, его фельетон «Из зала суда» о пролетар
ских композиторах-плагиаторах. Попытка публикации стихотворений 
в журнале «Звезда».

8492. Ширяев Б.Н. Записки подсоветского репортера // НРС. 
1979. 25 авг. (№ 24970). С. 6.

1920-е гг. Жизнь автора в Ташкенте. Местный поэт А.Майер, его 
внешность, чудачества, творчество. Работа Майера репортером в газе
те «Правда Востока». Материально-техническое положение газеты. 
Сотрудник газеты А.Курганов, его поведение, качество литературной 
работы.
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8493. Шнеерсон М.А. Две встречи с «Новым миром»: К 75-летию
A. Т.Твардовского // НРС. 1985. 26 июня (№ 26821). С. 5.

1964. Встречи членов редакции журнала «Новый мир» с читателя
ми в Выборгском доме культуры и в Доме искусств Ленинграда. Вы
ступления Твардовского и читателей. Председательствующий на 
встрече в Доме искусств поэт А.А.Прокофьев.

ПЕЧАТЬ РОССИЙСКОЙ ЭМИГРАЦИИ

8494. Андреев Н.Е. «Россиянин»: Памяти его редактора, умершего 
12 янв. 1977 г. // НРС. 1977. 9 окт. (№ 24383). С. 2, 10.

1948—1949. Издатель и редактор газеты «Россиянин» В.А.Оболен
ский, беседы автора с ним, его роль в издании газеты. Причины осно
вания газеты в Лондоне. Внешний облик и черты характера Оболен
ского, его обязанности в редакции. Техническая база редакции. Мате
риалы Общества помощи беженцам. Закрытие газеты, дальнейшая 
судьба ее редактора. Владелец русского книжного магазина в Лондоне
B. В.Барачевский. Тетя Оболенского гр. Л.П.Толстая-Милославская.

8495. Вайнберг В. Четверть века с Андреем Седых // НРС. 1987. 
14 авг. (N9 27487). С. 1,4.

1962—1986. Работа автора в типографии газеты «Новое русское 
слово», обстановка в редакции. Состояние типографии, метранпаж 
Б.С.Коверда. Седых — редактор-администратор, затем редактор и вла
делец газеты, его знания, опыт, работоспособность. Перестройка газе
ты с появлением новой «волны» эмиграции. Пожар в типографии. 
Личная дружба автора с Седых.

8496. Сабурова И.Е. Вместо приветствия // НРС. 1974. 8—11 янв. 
(№№ 23203-23206). С. 4.

1920—1944. Работа автора корректором. Написание статей по ма
териалам радиопередач из Москвы и Лондона для газеты «Сегодня» в 
Риге. Местоположение, внутреннее помещение редакции, типография. 
Соиздатель газеты Я.И.Брамс, редакторы М.С.Мильруд и Б.О.Хари- 
тон, сотрудники газеты П.М.Пильский и др., оплата их труда. Собст
венные корреспонденты газеты. Размещение газеты «Сегодня» в ре
дакции и типографии газеты «Пролетарская правда» после занятия 
Риги советскими войсками. Аресты и преследования сотрудников га
зеты.

8497. Седых А. Памяти В.А.Могилевского // НРС. 1974. 9 окт. 
(№ 23442). С. 3.

1924—1974. Администратор газеты «Последние новости» (Париж)
B. А.Могилевский, его роль в жизни редакции, жена Е.А.Могилевская. 
Сведения о деятельности Могилевского до революции, о его аресте 
войсками А.И.Деникина и освобождении по личному приказанию 
последнего. Жизнь Могилевских во Франции, круг друзей.

8498. Седых А. 70-летие газеты // НРС. 1980. 20 апр. (№ 25175).
C. 1-2.

Конец 1920-х гг. — 1980. Сведения по истории газеты «Новое рус
ское слово». Перепечатка в ней статей автора из русскоязычных газет, 
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издававшихся во Франции. Бегство автора из Франции (1942). Работа 
в редакции «Нового русского слова». Издатель В.И.Шимкин, редактор 
М.Е.Вейнбаум, сотрудники: Н.Н.Мартьянов, В.И.Лебедев, М.Штерн, 
В.Д.Крымский, А.А.Поляков и др. Поджоги редакции газеты и ее ти
пографии (1978). Публикация на страницах газеты романа Б.Л.Пас
тернака «Доктор Живаго», отрывков из книг С.И.Аллилуевой, доку
ментов «самиздата» и др.

8499. Филиппов Б.А. О газете, о псевдонимах: Обрывки воспоми
наний И НРС. 1980. 20 апр. (№ 25175). С. 13.

1945—1950-е гг. Бегство автора с группой русских эмигрантов из 
Берлина. Лагерь для перемещенных лиц в Ханау (Германия). Переме
на автором фамилии из боязни выдачи советским войскам, неприят
ности в связи с этим. Работа автора в газете «Новое русское слово», 
сотрудники газеты К.Кратчингер, А.Я.Браиловский и др.

ПЕРСОНАЛИЯ

8500. Благов В.Ф. Рассказы И.Д.Сытина: Из воспоминаний 
внука Ц НРС. 1973. 23 сент. (№ 23108). С. 3.

1900-е гг. — 1930-е гг. Деятельность книгоиздателя И.Д.Сытина, 
его отношение к революции, визит к В.И.Ленину. Реквизиция имуще
ства Сытина советскими властями и его возврат. Организация Сыти
ным «Исполкома духа» для охраны церковных ценностей, забота о ко
локольном звоне Ивана Великого в пасхальные дни. Посещение им 
патриарха Тихона во время заточения последнего в Донском монасты
ре.

8501. Медведев П. Памяти друга: М.Е.Вейнбаум // НРС. 1973. 
23 апр. (№ 22959). С. 3.

1935—1955. Помощь редактора газеты «Новое русское слово» 
М.Е.Вейнбаума в организации гастролей казачьего хора под руковод
ством С.А.Жарова. Отклик С.В.Рахманинова на выступление хора, 
благодарность Жарова. Помощь газеты в кампаниях по выборам дон
ского атамана (1938—1941), в защите русских перемещенных лиц и в 
протесте против выдачи Австрией русских эмигрантов в СССР (1952— 
1955).

8502. Рубисова Е.Ф. Воспоминания // НРС. 1973. 10 мая 
(№ 22976). С. 2.

1930-е гг., 1956. Встречи автора с редактором «Нового русского 
слова» М.Е.Вейнбаумом. Его любовь к природе, отражение этой 
любви в его книге «На разные темы» (1956).

8503. Самарин В. Е.Н.Нелединский: К десятилетию со дня смер
ти // НРС. 1973. 12 окт. (№ 23124). С. 2.

1945—1963. Соредактор еженедельника «Путь» Гамбургского коми
тета помощи русским Нелединский, сведения о его жизни в довоен
ные годы. Редакционные совещания. Журналистская и публицисти
ческая деятельность Нелединского, его книги с критикой марксизма. 
Переезд Нелединского в США, отношение к американскому образу 
жизни.
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АРХИВЫ. МУЗЕИ. ПАМЯТНЫЕ МЕСТА

8504. Орлова А.А. В доме Чайковского // НРС. 1990. 8 мая 
(№ 28336). С. 9.

1938 — нам. 1940-х гг. Сведения о доме-музее П.И.Чайковского в 
Клину. Работа автора и ее мужа, директора библиотеки Московской 
консерватории Г.П.Орлова, в Доме-музее. Директор музея Б.Е.Гусман, 
его вклад в развитие и сохранение музея. Научная работа в музее, раз
борка архива П.И. и М.И.Чайковских. Экспозиции музея, его разграб
ление в годы Великой Отечественной войны. Племянник Чайковского 
Ю.Л.Давыдов, позднее смотритель Дома-музея.

НАУКА

8505. Алексеев В.И. Памяти друга // НРС. 1990. 29 окт. (№ 28485). С. 4.
1945—1990. Дружба автора с профессором русской литературы, 

философии и истории Питтсбургского университета Н.П.Полторац
ким, его характер, научные интересы, международный престиж.

8506. Штурман Д.М. Памяти Переца Герценберга // НРС. 1990. 
2 февр. (№ 28255). С. 6.

1980—1990. Знакомство автора с ученым Герценбергом (один из 
прототипов Руськи из книги А.И.Солженицына «В круге первом»), 
сведения о его жизни, внешний облик, черты характера.

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
И ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

8507. Анапольский Р. Памятник Ландау // НРС. 1978. 30 нояб. 
(№ 24740). С. 3.

1962—1974. Заслуги акад. Л.Д.Ландау перед мировой наукой. Ава
рия и травма Ландау, его смерть (1968). Переговоры администрации 
Института физических проблем Академии наук СССР со скульптором 
Э.И.Неизвестным о создании памятника Ландау, противодействие Ху
дожественного фонда СССР и Министерства культуры. Хлопоты ди
ректора Института физических проблем П.Л.Капицы и жены Ландау, 
К.Т.Ландау, об установке памятника. Предложение финансовой помо
щи от американского бизнесмена. Открытие мемориальной доски с 
барельефом Ландау (22 мая 1974).

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
(ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ, ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ, 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ)

Научные путешествия
8508. Бровцын Б.С. Казахстанская экспедиция // НРС. 1983. 6 мая 

(№ 26126). С. 13.
1930. Возвращение автора поездом из г. Прокопьевска в Западной 

Сибири через Москву в Ленинград. Остановка в доме родственницы 
А.А.Бонч-Богдановской в Москве, ее рассказ об аресте и расстреле 
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мужа и аресте зятя. Осмотр достопримечательностей Москвы. Гибель 
и похороны отца. Оформление на работу топографом в экспедицион
ный сектор Государственного гидрологического института. Увольне
ние за сокрытие дворянского происхождения, восстановление, по
нижение в должности. Участие в Казахстанской экспедиции по поис
ку воды для водоснабжения разработок медной руды у оз. Балхаш. 
Начальник партии Я.В.Иттер. Работы вдоль высохшего русла р. Тор- 
кау. Руководитель работ по изучению гидрогеологии долины Торкау
В.Н.Кунин. Съемка местности. Выводы о возможности водоснабже
ния. Переход автора в другую партию экспедиции, съемка в р-не с. 
Самаркандского. Быт экспедиции.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

8509. Васильев Ф. Кто был И.В.Мичурин // НРС. 1973. 15 февр. 
(№ 22892). С. 2.

1930-е гг. Работа автора с биологом и селекционером И.В.Мичу
риным, использование его имени Т.Д.Лысенко и И.И.Презентом. Ги
бель Н.И.Вавилова. Отношение Мичурина к советской власти.

ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ. 
АВИАЦИЯ. КОСМОНАВТИКА

8510. Бровцын Б. И.И.Москвитинов: Из жизни рус. ученых // 
НРС. 1973. 5 авг. (№ 23063). С. 7.

1936—1962. Профессор гидравлики Ленинградского университета 
И.И.Москвитинов. Сведения о его жизни и дореволюционной карье
ре, по письмам его жены М.Г.Москвитиновой. Инженерная и препо
давательская деятельность ученого при советской власти. Восьмиме
сячное заключение (1937). Личная встреча автора с Москвитиновым в 
Пятигорске. Немецкая оккупация во время Великой Отечественной 
войны, уничтожение еврейского населения города. Бегство Москвити- 
нова с отступающей немецкой армией в Германию. Деятельность в 
лагерях для перемещенных лиц (1945—1950). Преподавание в Сити- 
Колледж в Нью-Йорке.

8511. Тимашев А.С. Полет на «Илье Муромце»: Памяти И.И.Си
корского И НРС. 1973. 5 янв. (№ 22851). С. 2.

1914. Полет автора на самолете конструктора Сикорского из Пе
тербурга до Ораниенбаума и обратно. Длительность полета. Внешний 
вид и технические свойства самолета, салон для пассажиров.

8512. Тролль Ю. Легенда о космонавтах // НРС. 1980. 16 нояб. 
(№ 25355). С. 9; 18 нояб. (№ 25356). С. 4.

1960-е гг. Гастроли автора в подмосковном Звездном городке и го
родке космонавтов в г. Ахтубинске. Быт космонавтов и летчиков-ис
пытателей. Концерт в Ахтубинске, публика, актеры, банкет. Космо
навт Г.С.Титов, летчик-испытатель ген. С.А.Микоян. Рассказы испы
тателей о гибели товарищей. Встречи автора с Микояном в Москве. 
Материальное положение космонавтов.
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8513. Щербачева-Халецкая Н. На заре русской авиации // НРС. 
1973. 17 нояб. (№ 23155). С. 2.

1910—1928. Муж автора, воздухоплаватель Б.А.Щербачев. Учение 
мужа в Офицерской воздухоплавательной школе ген. А.М.Кованько, 
показательные полеты на воздушных шарах. Каминская авиационная 
школа (Крым). Авиаторы И.Н.Тутошенский, Н.Г.Северский. Полет 
автора с Тутошенским на биплане и с авиатором И.Я.Земитаном на 
моноплане (1912). Письмо вел. кн Александра Михайловича Шербаче- 
ву к 20-летию русской авиации (1928).

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

8514. Голяховский В. [Из «Записок русского хирурга»] // НРС. 
1979. 15, 29 июля (№№ 24935, 24947). С. 6; 9, 16 сент. (№№ 24983, 
24989). С. 7; 13 окт. (№ 25012). С. 4; 10 нояб. (№ 25036). С. 2; 
24 нояб. (No 25048). С. 6; 22 дек. (№ 25072). С. 2; 1980. 20 янв. 
(№ 25097). С. 2; 1 марта (№ 25132). С. 6; 9 марта (№ 25139). С. 8; 
29 марта (№ 25156). С. 4. — Публ. под разными загл.

1960—1970-е гг. Управление медицинской наукой. Политический 
и национальный способ отбора медицинских кадров. Больничная 
служба МВД—КГБ. Тюремная медицина. Характерные заболевания в 
тюрьмах и лагерях. Карательное «лечение». Теоретик карательной ме
дицины акад. А.В.Снежневский. Протесты врачей и жертв каратель
ной медицины. Причины превалирования женщин в советской меди
цине. Примеры работы женщин-хирургов во время Великой Отечест
венной войны: хирург Р.Галченок, полковник медицинской службы
С.М.Гвоздева. Условия содержания иностранцев в Боткинской боль
нице. Операция на плечевом суставе посла Франции М.Дежана, от
сутствие необходимых инструментов. Осмотр автором двух сиамских 
близнецов в Московском институте протезирования и протезострое- 
ния (1961). Командировка в Казахстан (1962), лечение раненого че
ченца, его семья, уклад жизни чеченцев. Родильный дом и городская 
больница в Кокчетаве, содержание больных. Снабжение целинного 
края, антисанитария, хронические заболевания. Председатель Цели
ноградского крайисполкома В.В.Мацкевич. Авария летчика-испытате
ля Г.К.Мосолова во время испытания истребителя МИГ-19 (1962), ле
чение его автором в Боткинской больнице. Интервью с Мосоловым в 
газете «Известия». Травма балерины М.М.Плисецкой — разрыв икро
ножной мышцы (1969). Ошибки в лечении ее в Центральном институ
те травматологии и ортопедии, ухудшение состояния. Приглашение к 
ней автора, процесс лечения и восстановление здоровья балерины. 
Успех трансплантации сердца во всем мире. Запрет министра здравоо
хранения СССР Б.В.Петровского на проведение операций по пересад
ке сердца. Тайная подготовка проф. А.А.Вишневским такой операции 
и проведение ее в Ленинградской военно-медицинской академии 
(1970). Травма акад. Л.Д.Ландау во время автомобильной катастрофы, 
лечение его в больнице № 50, заведующий травматологическим отде
лением больницы проф. Л.Поляков (1962). Недостатки оборудования, 
некомпетентность врачей. Сбор оборудования и медикаментов в Мос
кве и за границей для лечения Ландау. Консультация министра здра
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воохранения Петровского. Смерть Ландау (1968), хлопоты друзей и 
родных по установке памятника на его могиле.

8515. Некрасов В.П. Мама // НРС. 1980. 7—8 окт. (№№ 25320— 
25321). С. 3.

1920-е гг. — 1970. Мать автора — З.Н.Некрасова (урожд. Мотови
лова), ее отношение к сыну и его друзьям, моральные принципы, ме
тоды воспитания сына. Сведения об образовании, жизни и работе ма
тери в Швейцарии, во Франции и в Киеве, о ее жизни во время не
мецкой оккупации Киева. Профессионализм матери как врача, лю
бовь пациентов, черты характера, невзгоды. Смерть и похороны Не
красовой.

8516. Рубинская А.Ф. Доктор Н.В.Даль // НРС. 1974. 12 марта 
(№ 22261). С. 3.

1921 — 1938. Сведения о жизни и образовании доктора Даля, его 
интересе к лечебному гипнозу. Встречи автора с доктором, его внеш
ность и характер. Излечение докторм пациентов гипнозом, шуточные 
гипнотические сеансы, по рассказу его жены. Лечение Далем С.В.Рах
манинова, по рассказу сына доктора, Н.Н.Даля.

8517. Федорова Е.Н. Артек; Артеку — девять; За что вы арестова
ны // НРС. 1975. 1 нояб. (№ 23775). С. 2-3; 30 нояб. (№ 23800). С. 8; 
24 дек. (№ 23820). С. 2-3.

1925—1934. Основание русским Красным Крестом в Крыму дет
ского лагеря в бывшем имении Артек, его местоположение, природ
ные условия. Имение и парк биолога Е.П.Виннера. Поездка автора 
с мужем в Крым, знакомство с Артеком и его обитателями. Посе
щение лагеря главным врачом детского костно-туберкулезного са
натория Ф.Ф.Шишмаревым. Наблюдения автора за изменениями в 
лагере, его идеологизацией и заорганизованностью. Поездка в 
Артек (1934) для работы над книгой, условия жизни, круг знако
мых, беседы с ними. Посещение Артека В.М.Молотовым. Чтение 
автором своего рассказа «Кенеш», обвинение ее в антисоветской 
пропаганде и выдворение из лагеря. Рецензия писателя А.Г.Малыш- 
кина на рассказ. Арест автора по обвинению в антисоветской пропа
ганде и террористической деятельности. Позднейшая фальсификация 
истории Артека.

8518. Федорова Е.Н. Мошево: Из зап. непрофессионал, медсе
стры // НРС. 1991. 4 окт. (№ 28775). С. 20; 11, 18 окт. (№№ 28781, 
28787). С. 21.

Нач. 1940-х гг. Болезнь автора — заключенной Усольлага, лечение 
в Центральной больнице в г. Мошево. Работа в той же больнице мед
сестрой, обучение по учебнику. Экзамен на профпригодность. Дежур
ства в туберкулезном отделении. Положение туберкулезных больных. 
Быт медицинских сестер, отношения с врачами. Освобождение заклю
ченных по болезни. Хирургическое отделение. Медицинский персонал 
больницы. Медико-художественный сатирический журнал, художест
венная самодеятельность.
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ. 
ПСИХОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. БОГОСЛОВИЕ

8519. Бахрах А.В. Степун из далекого далека // НРС. 1985. 
13 марта (№ 26731). С. 4.

1920-е гг. — 1965. Философ, публицист, литератор, критик 
Ф.А.Степун, его характер, интерес к театру, дар рассказчика. Руковод
ство Степуна литературным отделом Государственного показательного 
театра после революции, постановка пьесы Софокла «Царь Эдип». 
Высылка Степуна из Советского Союза, его жизнь и работа в Герма
нии, потеря имущества и библиотеки во время Второй мировой 
войны. Редакторская деятельность Степуна в журналах «Современные 
записки» и «Новый град».

8520. Крамова Н.Ф. Колдовской дар // НРС. 1981. 11 сент. 
(No 25611). С. 9.

1942. Знакомство автора с парапсихологом В.Г.Мессингом, его дар 
чтения мыслей. Примеры его предвидений и сбывшихся предсказа
ний.

8521. Полторацкий Н.П. Памяти И.Д.Лондона // НРС. 1983. 11 ию
ня. (№ 26157). С. 4.

1950-е гг. — 1980. Образование и научные интересы психолога и 
математика И.Д.Лондона, его сотрудничество с Гарвардским Русским 
исследовательским центром в изучении взаимоотношений русского и 
американского народов. Совместная работа автора с Лондоном над 
изучением положения религии и церкви в Советском Союзе. Принци
пиальность и научная объективность Лондона.

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ. 
ЭТНОГРАФИЯ. АРХЕОЛОГИЯ

8522. Бахрах А.В. Два Щеголева // НРС. 1979. 28 янв. (№ 24791).
С. 5, 8.

1910-е — 1920-е гг. Гимназическая дружба автора с историком 
П.П.Щеголевым, его отец, историк, редактор журнала «Былое», пуш
кинист П.Е.Щеголев, его внешний облик, дар рассказчика, чувство 
юмора. Устроенный П.Е. Щеголевым шуточный экзамен автору. Про
гулки автора по Парижу с П.П.Щеголевым.

8523. Васильев В. Рассказ академика Тарле // НРС. 1985. 5 нояб. 
(№ 26934). С. 5.

1923. Поездка автора на экскурсию в Ленинград, экскурсовод, ис
торик Е.В.Тарле, его рассказ о спасении от переплавки раки Алек
сандра Невского и неудавшейся попытке спасти Царские врата и дру
гие ценности из Исаакиевского собора, о строительстве собора, па
мятнике Николаю I, Янтарной комнате из Екатерининского дворца в 
Царском Селе.

8524. Климов Е.Е. В археологической экспедиции // НРС. 1983. 
26 нояб. (№ 26311). С. 7.
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1925. Участие автора, студента Латвийской академии художеств, в 
экспедиции под руководством проф. К.Балодиса по обследованию де
ревень и хуторов в отошедшей к Латвии части Витебской губ. Состав 
населения, разница между латгальским хозяйством и хозяйством рус
ских старообрядцев. Природа края, население. Беседы с жителями. 
Католический монастырь в м-ке Аглонь.

8525. Резник С.Е. Пилигрим культуры: Памяти Натана Эйдельма
на И НРС. 1989. 6 дек. (№ 28207). С. 4.

1964—1989. Дружба с историком Н.Я.Эйдельманом, его характер, 
манера поведения. Успех выступлений Эйдельмана, его научные инте
ресы, архивные поиски. Поездка Эйдельмана в США, последняя 
встреча с автором.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

8526. Аловерт Н.Н. Памяти Е.А.Тудоровской // НРС. 1987. 10 апр. 
(№ 27379). С. 6.

1920-е — 1980-е гг. Сведения о родителях и образовании Тудоров- 
ской, матери автора, ее аресте и ссылке (1922—1935). Интерес матери 
к фольклору, ее литературоведческие и литратурные труды, авторитет 
в научных кругах. Жизнь Тудоровской в США (1977—1986), публика
ции в русскоязычных изданиях.

8527. Андреев Н.Е. Предназначенное расставание: К годовщине 
смерти М.Л.Слонима // НРС. 1977. 24 июля (№ 23317). С. 2.

1976. Приглашение автора Слонимом для чтения в Женеве лекций 
о романе М.С.Булгакова «Мастер и Маргарита». Слоним-критик. 
Представители русской эмиграции в Женеве. Последнее письмо Сло- 
нима автору. Его смерть в Париже, похороны.

8528. Бахрах А.В. Энциклопедист: Памяти В.Вейдле // НРС. 1979. 
29 сент. (№ 25000). С. 6.

1924—1979. Знакомство с литературоведом, искусствоведом, литера
турно-художественным критиком В.В.Вейдле в Париже, многолетняя 
дружба. Внешний облик, характер Вейдле, любовь к литературе и живо
писи, эрудиция. Книга Вейдле «Зимнее солнце». Болезнь и смерть.

8529. Бахрах А.В. Памяти Марка Слонима // НРС. 1984. 15 мая 
(№ 26473). С. 5.

1920-е гг. — 1976. Знакомство и встречи автора с литературоведом, 
филологом и журналистом М.Л.Слонимом, сведения о его жизни. Его 
лингвистические способности. Встречи со Слонимом в Женеве после 
Второй мировой войны, обстановка его квартиры, гостеприимство, 
беседы с ним. Литературное наследие Слонима.

8530. Бахрах А.В. Памяти Глеба Струве // НРС. 1985. 23 июня 
(№ 26819). С. 4.

1920-е гг. — 1985. Знакомство с журналистом и литературоведом, 
профессором Калифорнийского университета в Беркли Г.П.Струве, 
переписка с ним. Книги Струве «История русской советской литера
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туры» и «Русская литература в изгнании», его архивные изыскания, 
литературные и политические взгляды.

8531. Бровцын Б.С. Воспоминания о Л.Л.Домгер // НРС. 1984. 
10 февр. (№ 26385). С. 6.

1900-е гг. — 1980. Историк литературы ЛЛ.Домгер, сведения о его 
немецком происхождении и образовании, о его работе в Пушкинском 
Доме (Институт русской литературы АН СССР, Ленинград) и участии 
в редактировании собрания сочинений А.С.Пушкина. Эвакуация До- 
мгера из блокадного Ленинграда (1942), пребывание в оккупирован
ном немецкими войсками Кисловодске, затем в Берлине, Париже 
(1946), переезд в США (1951), редактирование журнала «Америка». 
Научные интересы Домгера.

8532. Димер Е.А. Уходя, оставь свой след: Памяти Залмана Золото
го И НРС. 1986. 28 нояб. (№ 27266). С. 9.

1978—1986. Знакомство автора в с 3.Золотым, филологом, знато
ком русской и украинской литературы, сведения о его жизни и твор
честве на Украине. Причины эмиграции.

8533. Иваск Ю.П. Широкая улыбка: Памяти Н.Е.Андреева (1908— 
1982) Ц НРС. 1982. 14 марта (№ 25769). С. 5, 9.

1922—1980. Знакомство автора с будущим литературоведом и исто
риком Н.Е.Андреевым в русской гимназии в Таллине, его внешность. 
Работа Андреева в архиве Псково-Печерского монастыря, его дружба с 
писателем Л.Ф.Зуровым, собиравшим этнографические материалы. Сбли
жение автора с Андреевым в Гамбурге после Второй мировой войны, по
ездки к нему в Кембридж и графство Корнуолл, переписка с ним.

8534. Парри А.О. Памяти И.Э.Харского // НРС. 1988. 26 мая 
(№ 27730). С. 6.

Вторая половина XX в. Профессор Питтсбургского университета 
И.Э.Харский, личное знакомство автора с ним, встречи на съездах 
американских славистов. Образ жизни и интересы Харского, его шут
ливая автобиография.

8535. Струве Г.П. Мой литературный дебют: К собств. юбилею // 
НРС. 1978. 2 мая (№ 24558). С. 2.

1915—1977. Первый литературный опыт автора-гимназиста — ста
тья о выставке футуристов «Трамвай В» в Петербурге, публикация ее в 
благотворительном издании «Светлый луч». Поиски копии статьи. 
Хранение издания со статьей в Публичной библиотеке им. М.Е.Сал
тыкова-Щедрина. Статья о выставке работ друга автора С.Никольско- 
го, его дальнейшая судьба. Отношение к статье специалиста по исто
рии русского искусства В.Д.Маркадэ.

8536. Струве Г. П. Памяти С.О.Якобсона // НРС. 1979. 5 дек. 
(№ 25057). С. 2.

1930-е гг. — 1979. Совместная работа автора и Якобсона в Школе 
славяноведения при Лондонском университете, дружба с ним. Отьезд 
Якобсона с семьей в США во избежание депортации после начала 
Второй мировой войны и работа в славянском отделе Библиотеки 
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Конгресса. Личные встречи и переписка с Якобсоном после переезда 
автора в Калифорнию. Творческие планы Якобсона в 1970-е гг.

8537. Струве Г. П. Памяти М.П.Алексеева Ц НРС. 1981. 11 окт. 
(№ 25637). С. 5.

1967—1971. Сведения о жизни и научных работах литературоведа 
акад. М.П.Алексеева. Встреча автора с ним на конгрессе славистов в 
Белграде (1967), другие члены советской делегации: В.М.Жирмунский, 
П.Н.Берков. Обмен книгами с Алексеевым.

8538. Торошин А. Обрывки воспоминаний // НРС. 1977. 28 июля 
(№ 23320). С. 3.

1924 — конец 1930-х гг. Учение автора в Софийском университете, 
профессор истории русской литературы П.М.Бицилли, его внешность, 
ораторское мастерство, знания и эрудиция, беседа с русскими студен
тами о А.С.Пушкине как историке. Переписка автора с Бицилли.

ПРОСВЕЩЕНИЕ

8539. Амфитеатров А.В. Татьянин день // НРС. 1981. 25 янв. 
(№ 25415). С. 7.

1881 — 1885. Татьянин день в студенческие годы автора, поведение 
студентов и профессоров, ораторы: профессора А.И.Чупров, М.М.Ко
валевский, А.А.Остроумов, адвокат Ф.Н.Плевако. Места вечерних гу
ляний в Татьянин день. Первая встреча автора с Плевако.

8540. Германов М. Дом на Моховой // НРС. 1981. 21 марта 
(№ 25462). С. 8.

1920-е гг. Упразднение раздельного обучения в советской школе. 
Учение автора в школе после слияния бывшей женской гимназии гр. 
Л.С.Таганцевой и Тенишевского коммерческого училища, контингент 
учащихся. Соученица Л.К.Чуковская, дочь К. И. Чукове кого, ее харак
тер. Постановка Чуковским с соучениками дочери спектакля по пьесе 
Г.Х.Андерсена «Дюймовочка». Декорации художника Ю.П.Анненкова, 
помощь режиссера Н.Н.Евреинова. Успех спектакля, зрители. Поездка 
участников спектакля на пароходе в Петергоф.

8541. Гладилин А.Т. Четыре года в Литературном институте // 
НРС. 1983. 27 дек. (№ 26341). С. 4.

1954—1958. Сведения по истории создания Литературного инсти
тута им. А.М.Горького. Поступление автора в институт, творческий 
конкурс, экзамены. Программа обучения, состав студентов, препода
ватели, семинары. Отношение студентов к венгерским событиям 
1956 г. Первые публикации автора, уход из института.

8542. Крамова Н.Ф. Голубые передники: Из цикла «Клочья памя
ти» И НРС. 1984. 16 июня (№ 26501). С. 6.

1910-е гг. Учение автора в женской гимназии М.Н.Стоюниной в 
Петербурге, ее здание и внутренние помещения. Распорядок занятий, 
школьная форма. Национальный состав учащихся. Внешний облик, 
манеры Стоюниной. Воспитательница М.Ф.Николаева, ее отношение 
к ученицам. Уроки и методы преподавания учителя литературы 
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В.В.Гиппиуса. Преподаватель естествознания Н.Н.Никонов, геогра
фии — Е.И.Репьева, логики и психологии — Н.О.Лосский, другие 
преподаватели.

8543. Левинсон И. В загадочной власти памяти // НРС. 1983. 
23 янв. (№ 26039). С. 2.

1900-е гг. Поступление автора в реальное училище принца 
П.Г.Ольденбургского в Петербурге. Первый день в училище. Дисцип
лина и традиции училища, поведение учащихся.

8544. Рубинштейн Л. Сумерки МГУ: Из воспоминаний // НРС. 
1985. 5 июля (№ 26829). С. 10.

Конец 1920-х гг. — 1931. Учение автора на историческом факуль
тете Московского университета, уровень преподавания, декан
B. П.Волгин, профессора А.Д.Удальцов, Н.А.Рожков, Д.М.Петрушев
ский. Студенты. Распределение по окончании университета в Инсти
тут марксизма-ленинизма, директор института Д.Б.Рязанов. Разгром 
института, арест Рязанова, увольнение автора (1931).

8545. Федорова Е.Н. Выборгское коммерческое // НРС. 1989. 18 
апр. (No 28008). С. 10.

1924—1929. Приезд с мужем в Петроград, учение в Академии худо
жеств, работа над реставрацией живописи в особняке семьи Дурново. 
Поступление на работу учителем младших классов в 157-ю среднюю 
школу в помещении Выборгского коммерческого училища. Сохране
ние в школе традиций училища, празднование дня рождения учили
ща. Один из основателей училища — преподаватель немецкого языка 
Л.И.Тейфельд, преподавательницы математики Е.В.Корш и рукоделия 
О.В.Яфа. Эксперименты первых лет советской власти в области обра
зования. Пятидневная рабочая неделя. Уровень знаний выпускников 
школы. Ссылка Корш и Яфы, аресты других учителей, расформирова
ние школы.

8546. Федорова Е.Н. Брюсовка // НРС. 1989. 8 сент. (№ 28131).
C. 10, 14.

1923—1924. Условия приема студентов в Высший литературно-ху
дожественный институт (ВЛХИ) в Москве. Здание института. Обще
житие, питание и быт студентов. Посещение В.Я.Брюсовым студен
ческого общежития, его отношение к студентам. Выпускники инсти
тута поэты Дж.(Я.М.)Алтаузен, П.В.Орешин. В.Ф.Наседкин. Распоря
док дня, расписание занятий студентов. Чтения лекций, в том числе
A. М.Пешковским по фонетике, Брюсовым — по искусству и литера
туре. Литературные объединения. Театральная жизнь. Похороны
B. ИЛенина. Отчисление автора и ее друзей из института. Расформи
рование института.

ПРОСВЕЩЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ЭМИГРАЦИИ

8547. Горевая К.С. История одной русской школы // НРС. 1973. 
18 мая (№ 22984). С. 2.

1953—1963. Основание архим. Антонием, настоятелем храма Вос
кресения Христова в Брюсселе Русской детской школы. Сбор средств 
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на содержание школы. Поездка автора в Нью-Йорк для сбора средств, 
хождение по светским и церковным инстанциям.

8548. Полчанинов Р.В. Русская школа в Сараеве // НРС. 1987. 
22 марта (№ 27362). С. 5; 5 апр. (№ 27374). С. 5.

1922—1928. Русский детский сад и начальная школа в г. Сараево 
(Сербия), здание и внутренее устойство школы, учебники, игрушки, 
программа обучения. Директор школы В.Я.Велиогорская, преподава
тели В.М.Опокова, Н.К.Ротштейн и др. Финансовое положение 
школы. Помощь Государственной комиссиии по делам русских бе
женцев и американского Красного Креста. Роль русского языка в 
школе, соблюдение православных праздников.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. СПОРТ

8549. Винокуров И. Две встречи с Людмилой и Олегом // НРС. 
1983. 22 апр. (№ 26114). С. 5.

1970-е гг. Встреча автора с фигуристами О.А. Протопоповым и 
Л.Е.Белоусовой во время отборочных соревнований в Риге для их ин
тервью газете «Советский спорт». Интриги против фигуристов, их 
причины. Травля в прессе. Провал попыток защитить Белоусову и 
Протопопова в газете «Вечерний Ленинград», беседа автора с первым 
секретарем Ленинградского горкома партии Г.И.Поповым.

ИСКУССТВО. ИСКУССТВОЗНАНИЕ

8550. Филиппов Б.А. Памяти Ю.Б.Елагина // НРС. 1987. 4 сент. 
(№ 27505). С. 7.

1950-е гг. — 1980-е гг. Сведения о семье искусствоведа, писателя, 
музыканта Елагина, его музыкальная карьера, преподавательская дея
тельность и литературное творчество, общественно-политические воз
зрения, характер. Книги Елагина «Укрощение искусств» и «Темный 
гений».

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИСКУССТВА 
(ЖИВОПИСЬ. ГРАФИКА. ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО. 

СКУЛЬПТУРА. АРХИТЕКТУРА)

8551. Андреев Г. На разгромленном Парнасе: Памяти Ю.П.Аннен- 
кова // НРС. 1974. 15 сент. (№ 23422). С. 3.

1959—1960-е гг. Переписка и встречи автора с художником 
Ю.П.Анненковым. Обстановка его квартиры, внешность, материаль
ное положение, отношения с эмиграцией. Сведения о работе Аннен
кова в Москве и Париже, его книга «Дневник моих встреч».

8552. Бахрах А.В. Монпарнасские встречи // НРС. 1979. 17 июня 
(№ 24911). С. 5; 5, 26 авг. (№№ 24953, 24971). С. 5; 2, 16 сент. 
(№№ 24977, 24989). С. 5; 24 сент. (№ 24996). С. 2; 11 нояб. 
(№ 25037). С. 5; 23 дек. (№ 25073). С. 5; 1980. 17 февр. (№ 25121). 
С. 5; 23 марта (№ 25151). С. 5, 8; 4 мая (№ 25187). С. 5; 14 дек. 
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(№ 25379). С. 5; 1981. 8 февр. (№ 25427). С. 5; 10 мая (№ 25505). С. 5;
1982. 26 дек. (№ 26015). С. 5. — Публ. под разными загл.

1920-е — 1970-е гг. Жизнь автора в Париже. Монпарнасские кафе- 
клубы. Художник Х.Сутин, его внешность, характер, творческая мане
ра, отношение к нему художников. Приобретение картин Сутина аме
риканским коллекционером. Боязнь преследования в годы нацист
ской оккупации, смерть и похороны художника (1943). Знакомство 
автора с В.В.Маяковским в ателье художника И.А.Пуни, провал имп
ровизированного выступления поэта. Беседы с поэтом в Париже, его 
увлечение бильярдом, любовь к Парижу, роман с Т.Яковлевой. Встре
чи в кафе «Дом» с Р.Р.Фальком, известие о его возвращении в Россию 
(1937). Обед автора с французским журналистом и писателем Дж.Кес- 
селем и И.А.Буниным. Художник М.Ф.Ларионов, его внешность, 
одежда, юмор. Работа Ларионова над балетами С.П.Дягилева в качест
ве декоратора, художника по костюмам и сценографа, посмертная вы
ставка его работ. Художник Пуни, его берлинское и парижское ателье, 
манера работы, распорядок дня. Сведения о происхождении художни
ка, его внешность, художественные искания. Преподавание Пуни в 
Академии художеств после революции, эмиграция. Художник П.Кре
мень, его внешность и характер, отношение к своей карьере. Сведе
ния о его жизни в России и начале деятельности в Париже. П.Кре
мень и Сутин, их художественные пристрастия. Художник и писатель 
Ю.П.Анненков, его внешность, творчество, книга воспоминаний 
«Дневник моих встреч: Цикл трагедий», альбомы портретов советских 
писателей и политических деятелей, роман «Повесть о пустяках». Рус
ский «Книжный салон» в Берлине (1922), чествование поэта С.А.Есе- 
нина в связи с публикацией его поэмы «Пугачев», внешность, одежда, 
манера чтения им своих стихов. Окружение поэта: А.Дункан, А.Б.Ку- 
сиков и его жена А.А.Тургенева. Поэт В.Г.Шершеневич. Художник 
Р.Пикельный, его внешность, сведения о его жизни, учении в России, 
творчество, литературные опыты. Портрет Пикельного работы 
Н.Й.Апьтмана. Художник М.Кислинг, сведения о его происхождении, 
жизни в Польше. Кислинг — завсегдатай монпарнасских кафе, его 
внешность, живопись, образ жизни. Художник О.Любич, его деятель
ность в Берлине, характер, трудолюбие, манера письма, художествен
ные вкусы. Художник М.Л.Мане-Кац, его характер, путешествия, рас
сказы о жизни в России и Израиле, основная тема его творчества.

8553. Бенуа А.Н. Мое художество: Глава из кн. воспоминаний 
Александра Бенуа «Детство» // НРС. 1973. 8 июля (№ 23035). С. 2; 
15 июля (№ 23042). С. 3; 22 июля (№ 23049). С. 4.

То же // РСб. 1946. № 1. С. 149-160.
1875. Ранние способности и любовь автора к рисованию. Художе

ственные наклонности и вкусы членов семьи. Знакомство с творчест
вом Рафаэля по копиям в Академии художеств и домашним гравюрам. 
Попытка пятилетнего автора нарисовать копию одной из картин Ра
фаэля. Увлечение театром, первые пробы написания декораций и те
атральных сценок для игрушечного театра. Изучение картин зарубеж
ных и русских художников. Успех выставок В.В.Верещагина, А.И.Ку- 
инджи. Отношение в семье к художникам-передвижникам. Восхише- 
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ние автора творчеством И.Е.Репина, работа последнего над портретом 
жены брата автора М.К.Бенуа.

8554. Берг Р.Л. Трагическая судьба Минаса Аветисяна // НРС. 
1988. 2 авг. (№ 27788). С. 6.

1964—1975, 1987. Знакомство автора с армянским художником 
М.К.Аветисяном, беседы с ним о технике письма, его внешний облик, 
обаяние. Картины Аветисяна. Успех персональной выставки художни
ка в Париже. Пожар в мастерской художника по возвращении картин 
из Парижа (1969). Трагическая гибель Аветисяна. Критика автором 
вступительной статьи к альбому художника издательства «Советский 
художник».

8555. Вейдле В.В. К 90-летию Шагала: Встречи с ним // НРС.
1977. 25 сент. (№ 24371). С. 5.

1926 — конец 1960-х гг. Характеристика М.Шагала — художника и 
человека. Дарственная надпись на книге. Сожжение картин Шагала в 
Германии 1930-х гг., выставка его картин в г. Базеле (Швейцария, 
1933). Встречи автора с Шагалом в Париже, его работа над картиной 
«Падение ангела». Создание цветных витражей.

8556. Виноградов С.А. Московская «династия» Морозовых // НРС. 
1973. 30 сент. (№ 23114). С. 2.

1890-е гг. — 1906. Дружба автора с М.А.Морозовым, наследником 
владельцев «Тверской мануфактуры». Либеральные взгляды матери 
Морозова, В.А.Морозовой, ее окружение. Внешний облик и характер 
Морозова, его приключения и чудачества, женитьба на М.К.Мамонто- 
вой. Интерес Морозова к изобразительному искусству, коллекциони
рование картин. Смерть Морозова, судьба его коллекции.

8557. Голлербах С.Л. Памяти Сергея Романовича Бонгарта // 
НРС. 1985. 7 марта (№ 26726). С. 5.

1950-е гг. — 1980. Внешность, характер, творчество художника
С.Р.Бонгарта. Основанная им в эмиграции художественная школа, 
ученики. Поэзия Бонгарта.

8558. Дарсалия С. Жизнь и смерть Евгения Рухина // НРС. 1980. 
29 июня (№ 25235). С. 5.

1960-е — 1970-е гг. Сведения о семье, детстве, образовании и пер
вых выставках в Ленинграде художника Е.Л.Рухина, о его дружбе с ху
дожником О.Я.Рабиным. Отношения автора с семьей Рухина. Выстав
ки нонконформистов в Москве и Ленинграде. Пожар в мастерской 
Рухина, его гибель и похороны (1976). Характеристика творчества ху
дожника.

8559. Житницкий М. Николай Бруни // НРС. 1973. 12 авг. 
(№ 23070). С. 4.

1935 или 1936. Династия художников Бруни. Встреча автора в ху
дожественной мастерской Ухтпечлага в г. Ухта с живописцем и мозаи
чистом, скульптором и музыкантом Н.А.Бруни. Сведения о происхож
дении и жизни Бруни: учение в Московской консерватории, служба 
приходским священником, семья. Черты характера Бруни, его религи
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озность, разнообразные таланты. Памятник А.С.Пушкину работы 
Бруни.

8560. Лисин С. Воспоминания об Александре Экстер // НРС. 1974. 
28 апр. (№ 22302). С. 8.

1925—1970. Знакомство и дружба автора с художницей А.А.Экстер 
и ее мужем Г.Некрасовым, Дом художницы, ее быт, рассказы о работе 
с А.Я.Таировым. Внешность Экстер, ее характер, отношение к живо
писи, анализ собственных работ, оформление ею книг, прикладные 
работы, декорации к театральным постановкам.

8561. Лобанов-Ростовский Н.Д. Встреча с К.Богусловской-Пуни / 
Лобанов // НРС. 1973. 14 апр. (№ 22950). С. 2.

1966. Выставки работ художника И.А.Пуни в музее Лувра и гале
рее Дина Вьерни в Париже. Посещение автором вдовы художника 
К.Л. Богуславской-Пуни. Мастерская Пуни. Покупка автором одного 
из эскизов Пуни.

8562. Орлова А. Судьба картин — судьба людей // НРС. 1985. 
23 июня (№ 26819). С. 4.

1920-е — 1930-е гг., 1980. Продажа картин Эрмитажа за рубеж. 
Тетя автора, искусствовед Е.А.Тартаковская, история ее семьи, пре
данность искусству, экскурсии с племянниками по царскосельским 
дворцам. Гонения на искусствоведов (1930-е), арест Тартаковской, ги
бель ее матери. Встреча автора с картинами из Эрмитажа в картинной 
галерее Филадельфии.

8563. Раппопорт А. Последние выставки: Памяти Саши Арефье
ва И НРС. 1979. 9 нояб. (No 25035). С. 4.

1970-е гг. Выставки художников-нонконформистов в Москве и 
Ленинграде в выставочных залах и на частных квартирах. Подготовка 
выставки во дворце культуры «Невский», отказ художника 
Г.А.(Саши) Арефьева от участия в выставке. Приезд ленинградских 
художников с выставкой в Москву, ее разгром. Возвращение автора 
домой со своими холстами под наблюдением сотрудника КГБ. Пре
следования художников, увольнение их с работы, высылка за границу.

8564. Федорова Е.Н. Мой одинокий друг // НРС. 1991. 20— 
21 июля (№ 28710). С. 15; 27—28 июля (№ 28716). С. 15, 17; 3—4 авг. 
(№ 28722). С. 14-15.

1936—1937, 1966—1991. Этапирование автора с другими заключен
ными из пос. Медвежья гора в лагерный пункт Пиндуши на берегу 
Онежского озера. Погодные условия, организация работы заключен
ных, их состав. Конструкторское бюро при лагере, знакомство там с 
египтологом и художником М.М.Потаповым, его мировоззрение, ри
сунки. Отношение заключенных к Потапову. Исполнение Потаповым 
роли Галчихи в спектакле лагерной самодеятельности по пьесе
А.Н.Островского «Без вины виноватые». Перевод автора в Медвеже
горский лагерный театр. Жизнь в Москве после реабилитации. Поезд
ка к Потапову в г. Хуст Закарпатской обл., быт художника, его карти
ны, иконы. Рассказ Потапова о возвращении из лагеря в Крым, при
нятии им сана диакона, переезде к брату в Хуст, написании иконы 
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для монастыря в Хусте. Поездка в гости к священнику Владимиру 
(В.М.Потапову, брату М.М.Потапова) в с. Дубны. Роспись Потаповым 
церкви на архиерейском подворье в г. Мукачеве и главного храма на 
архиерейском подворье в Одессе. Награждение художника орденом св. 
Марка патриархом Александрийским и всего Египта Николаем VI. 
Покупка Соликамским художественным музеем серии портретов ху
дожника—«Эхнатонианы», судьба картин. Переезд Потапова в Соли
камск (1984) и жизнь там. Фильмы о художнике Пермской и Свер
дловской телестудий. Работа над иконостасом Соликамской церкви. 
Поездка Потапова в Египет.

8565. Шванненеберг А.В. Последние годы Репина // НРС. 1981. 
7 июня (N9 25529). С. 2.

1920-е гг. — 1930. Обстановка, картины в усадьбе И.Е.Репина «Пе
наты» в Куоккале (Финляндия). Последние работы Репина: серия кар
тин-портретов «Четыре времени года» (1925), модели для портретов, 
портрет певицы О.Н.Трифоновой. Культурная жизнь в «Пенатах». 
Участники музыкально-поэтических вечеров. Вокальные данные доче
ри художника В.И.Репиной. Сын художника Ю.И.Репин. Внешность 
Репина, демократизм в общении с гостями. Чтение им своих воспо
минаний. Вечер в память композитора М.П.Мусоргского. Смерть и 
похороны художника.

8566. Щедринский А. Воспоминание о чуде // НРС. 1982. 26 дек. 
(№ 26015). С. 4.

1965—1980. Сведения о жизни и творчестве художника А.Л.Капла
на. Знакомство автора с художником, его литографии, офорты, эстам
пы, керамика, пастели. Характер и внешность Каплана, отношение к 
нему советской власти.

8567. Щепанский В.П. У Репина в Пенатах / Публ. М.Могилян- 
ского Ц НРС. 1985. 18 сент. (№ 26893). С. 5.

1900-е гг. — 1930. Жизнь автора по соседству с И.Е.Репиным в 
Куоккале (Финляндия). Определение Репиным смысла жизни худож
ника, его отношение к советской власти. Портрет главы Временного 
правительства А.Ф.Керенского, картина «Большевизм». Работа Репина 
«Явление Христа Марии Магдалине». Гости усадьбы Репина «Пена
ты»: акад. И.П.Павлов, скульптор И.Я.Гинзбург. Дети Репина: сын, 
художник Ю.И.Репин и дочь В.И.Репина. Материальное положение 
семьи в последние годы жизни художника.

8568. Юпп М.Е. Сестры Чюрлениса / Юпп (Таранов) М. // НРС.
1983. 5 июня (№ 26152). С. 5.

1978. Поездка к другу в Литву, знакомство в Вильнюсе с Я.К. 
Чюрлените, сестрой художника и композитора М.К.Чюрлениса, об
становка ее квартиры, воспоминания о брате. Встреча в Каунасе с 
другой сестрой художника В.К.Чюрлените-Каружене, руководителем 
музея Чюрлениса, ее рассказы о брате. Определение подлинности 
приписываемой Чюрленису картины.
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МУЗЫКА

8569. Абрамов А. Разговор с Шостаковичем // НРС. 1982. 20 июня 
(№ 25853). С. 4.

1967. Встреча и беседа автора с Д.Д. Шостаковичем об отношении 
композитора к нововенской школе атоналистов-додекафонистов, кон- 
структивистам-неоклассицистам, о любимых композиторах и его соб
ственных произведениях.

8570. Амфитеатров А.В. Чайковский и его друзья // НРС. 1973. 
29 июля (№ 23056). С. 4.

1890. Знакомство автора с П.И.Чайковским в Тифлисе. Друзья 
Чайковского: композитор М.М.Ипполитов-Иванов и его жена, певица
В.М.Зарудная. Брат Чайковского, тифлисский градоначальник 
А.И.Чайковский и его жена П.В.Чайковская (урожд. Коншина). Му
зыкальные и литературные интересы композитора.

8571. Гольдштейн М.Э. Встречи с композитором Бакалейнико- 
вым И НРС. 1986. 15 марта (№ 27045). С. 10.

1943. Знакомство с дирижером и флейтистом Н.Р.Бакалейниковым 
его рассказ о своей жизни и об эмигрировавшем в США брате — ди
рижере и педагоге В.Р. Бакалейникове.

8572. Гольдштейн М.Э. Легендарный профессор Столярский: 
К 40-летию со дня смерти // НРС. 1984. 20 апр. (№ 26452). С. 5.

1930-е гг. — 1944. Жизнь скрипача, профессора музыки П.С.Сто- 
лярского в эвакуации в Свердловске. Его рассказы о своем детстве, 
игре на свадьбах, учении в Варшаве и Одессе, музыкальной карьере, 
основании школы для музыкально одаренных детей в Одессее. Учени
ки Столярского. Смерть музыканта.

8573. Гольдштейн М.Э. Памяти моего брата // НРС. 1987. 19 нояб. 
(№ 27570). С. 4.

Конец 1920-х гг. — 1987. Брат автора, скрипач Б.Э.Гольдштейн, 
его раннее дарование, участие в правительственных концертах, победа 
на конкурсах им. Г.Венявского в Варшаве (1935) и им. Э.Изаи в 
Брюсселе (1937). Послевоенные клеветнически статьи в адрес Гольдш
тейна, его концертная деятельность, препятствия зарубежным гастро
лям. Эмиграция в Ганновер (ФРГ), педагогическая и концертная дея
тельность за рубежом (1974—1980-е).

8574. Гольдштейн М.Э. Скрипач Михаил Фихтенгольц // НРС. 
1985. 5 июля (26829). С. 6.

1925—1985. Знакомство автора в школе проф. П.С.Столярского в 
Одессе со скрипачем М.И.Фихтенгольцем. Его талант и трудолюбие. 
Учение Фихтенгольца в Московской консерватории и аспирантуре, 
победа на Всесоюзном конкурсе скрипачей (1935), призовое место на 
Международном конкурсе скрипачей им. Э.Изаи в Брюсселе. Препо
давание в музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных. Успех 
концертных выступлений Фихтенгольца.
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8575. Гольдштейн М.Э. Снова о Саше Дубянском // НРС. 1977. 
22 дек. (№ 24446). С. 2.

1917—1920. По воспоминаниям М.И.Мишле. Музыкальная жизнь 
Киева, директора консерватории Р.М.Глиэр и Ф.М.Блуменфельд. 
Жена композитора А.Н.Скрябина Т.Ф.Скрябина, смерть ее сына. Уче
ники Блуменфельда В.С.Горовиц и А.М.Дубянский, успех выступле
ний последнего, его гибель и похороны.

8576. Давидсон Д. Ранние шаги // НРС. 1983. 17 апр. (№ 26110).
С. 8.

1920-е гг. Концерты выпускника Киевской консерватории, пиа
ниста В.С.Горовица в Берлине и Париже на вечере в пользу русских 
литераторов.

8577. Завалишин В.К. Безвестный почитатель Марка Шагала // 
НРС. 1978. 13 авг. (№ 24647). С. 5.

1930-е гг. Встречи автора со скрипачем М.Плаксиным, внешность 
музыканта, почитание им таланта художника М.Шагала. Концерт 
Плаксина в Витебске, его импровизаторский дар.

8578. Леонидов П.Л. Кирилл Кондрашин — мой сосед // НРС. 
1981. 25 марта (№ 25465). С. 4; 27 марта (№ 25467). С. 6.

1947—1973. Знакомство автора с дирижером К.П.Кондрашиным, 
его характер, внешность. Подготовка праздничных концертов. Адми
нистраторы концертов, председатель Комитета по делам искусств при 
Совете министров СССР М.Б.Храпченко. Участие в концерте певца 
М.Д.Александровича. Кондрашин — дирижер Большого театра, его 
учитель дирижер Б.Э.Хайкин. Успех Кондрашина-дирижера во время 
выступления американского пианиста Х.Л.(Ван) Клайберна (Кпибер- 
на) на 1-м Международном конкурсе им. П.И.Чайковского (1958). 
Уход Кондрашина из Большого театра, гастроли по Советскому 
Союзу, знакомство с провинциальной жизнью. Беседы автора с ним, 
его отношение к советской действительности. Музыкальные вкусы 
Кондрашина. Последняя встреча с ним.

8579. Маринель И. Пятигорский // НРС. 1976. 22 авг. (№ 24029). 
С. 4.

1917—1973. Знакомство и дружба автора и ее сестер с виолонче
листом Г.П.Пятигорским, его внешность, талант, успех выступлений в 
Петрограде. Условия его жизни после революции. Встречи с Пятигор
ским в эмиграции в Берлине и Париже (1923—1933). Посещение му
зыкантом автора в Нейи (Франция) вместе с пианистом В.С.Горови
цем, их импровизированный концерт. Успех Пятигорского в США.

8580. Мечик Д.И. Пить или не пить? // НРС. 1983. 6 авг. 
(№ 25205). С. 6.

1940-е — 1970-е гг. Композитор И.И.Дзержинский, его характе
ристика. Отношение руководителей государства к его операм. Рассказ 
композитора о встрече с К.Е.Ворошиловым. Жена Дзержинского 
Е.Каретникова. Использование композиторами работы аранжировщи
ков. Аранжировщик А.Кальварский.
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8581. Рахманинов С.В. [Отр. из кн.] «Страницы неизданной био
графии» / Запись С.Сатиной // НРС. 13 мая (№ 22979). С. 2; 24 июня 
(№ 23021). С. 4.

1890-е гг. — 1917. Успех оперы автора «Алеко», поддержка 
П.И.Чайковского. Положение автора после смерти Чайковского. Ра
бота вторым дирижером в Московской частной русской опере 
С.Т.Мамонтова, особенности его управления театром. Ф.И.Шаляпин 
(1892—1896). Любовь автора к сельской жизни, управление имением 
Ивановка Тамбовской губ. Крестьянские волнения после Октябрьско
го переворота. Взаимоотношения с крестьянами Ивановки.

8582. Слауцитайс Л. Воспоминания о композиторе Глазунове / 
Пер. Н.Нефедова Ц НРС. 1982. 20 июня (№ 25853). С. 6.

1910-е гг. — 1931. Увлечение автора музыкой. Беседа с композито
ром и дирижером А.К.Глазуновым во время антракта на концерте в 
Петербургской консерватории. Гастроли Глазунова в Риге, встречи ав
тора с ним. В тексте — сведения о начале музыкальной карьеры Гла
зунова.

8583. Халип Б. 100-летие со дня рождения А. Б. Гольденвейзера // 
НРС. 1975. 9 февр. (№ 23548). С. 4.

1920-е гг. — 1940. Профессор, затем ректор Московской консерва
тории А.Б.Гольденвейзер, его отношения со студентами. «Чистка» уча
щихся «по социальному признаку», председатель комиссии О.Д.Каме- 
нева. Отношение Гольденвейзера к «чистке». Российская ассоциация 
пролетарских музыкантов и запрет на музыку П.И.Чайковского. Голь
денвейзер и Л.Н.Толстой.

8584. Шиукашвили Б. Наши друзья Гавриловы // НРС. 1985. 
26 апр. (№ 26769). С. 6.

Конец 1940-х гг. — 1970-е гг. Учение автора в Центральной музы
кальной школе при Московской консерватории, школьная подруга 
Н.Егиресян, ее муж художник В.Н.Гаврилов. Дружба автора и ее 
мужа, художника О.Шиукашвили с семьей Гавриловых. Смерть Гаври
лова (1970). Сын Гавриловых пианист А.В.Гаврилов, его ранние музы
кальные способности, поддержка матери, победа на Пятом Междуна
родном конкурсе им. П.И.Чайковского (1974), отзыв о нем С.Т.Рихте- 
ра.

8585. Шульман В. Обыкновенный концерт // НРС. 1976. 24 окт. 
(№ 24083). С. 4, 6.

1967. Подготовка автором — преподавателем музыкального учили
ща концерта в психиатрической больнице к 50-летию Октябрьской 
революции. Трудности с подбором репертуара. Успех концерта.

ТЕАТР

8586. Гатова Л.А. В Париже // НРС. 1976. И дек. (№ 24124). С. 2; 
1977. 2 янв. (№ 24143). С. 5.

1930-е гг. Попытки автора — русской актрисы, обосноваться в Па
риже, поиски репертуара и театральной труппы. Дружба и сотрудниче
ство с литератором и шахматистом Е.А.Зноско-Зборовским и его 
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женой. Чтение стихов персидского поэта Омара Хайяма и юмористи
ческой сценки писателя Дон Аминадо на организованном Зноско- 
Зборовским вечере.

8587. Халецкий В. Похождения юного театрала // НРС. 1973. 
14 сент. (№ 23100). С. 4.

1914—1916. Посещения автором и его другом Я.Израйлевичем 
спектаклей Народного дома в Петербурге.

Музыкальный театр (опера, балет, оперетта)

8588. Германов М. Когда музы не молчали // НРС. 1977. 23 июля 
(№ 23316). С. 2-3.

1941 — 1944. Аншлаги на спектаклях Ленинградского театра музы
кальной комедии во время блокады Ленинграда, на спектаклях в зда
нии Александрийского театра при обстреле города. Трудности быта. 
Концерты на фронте и в госпиталях. Актер театра А.А.Орлов, админи
стратор М.И.Гринберг.

8589. Германов М. Пожар в театре // НРС. 1982. 19 марта 
(№ 25773). С. 8.

2 дек. 1942. Спектакли эвакуированного Ленинградского театра 
оперы и балета им. С.М.Кирова (бывшего Мариинского) в Перми. 
Пожар, самоотверженность актеров и работников театра при спасении 
театрального имущества. Подготовка театра к вечернему спектаклю. 
Восстановление костюмов в пошивочной мастерской. Постановка ба
лета С.С.Прокофьева «Золушка».

8590. Каменский В.В. Мариинский театр // НРС. 1974. 13 янв. 
(№ 23208). С. 8.

1900-е — 1910-е гг. Мариинский театр в Петербурге, его архитек
тура и внутреннее убранство, репертуар, оформление спектаклей, пуб
лика. Абонементные спектакли. Правила поведения военных в театре. 
Царская ложа и ложи дирекции театра. Ритуал посщения театра имп. 
Николаем II. Ежегодные спектакли для инвалидов, учащейся молоде
жи. Разъезд публики.

8591. Лифарь С.М. Танец навсегда // НРС. 1981. 24 мая 
(№ 25517). С. 5.

1919—1920. Учение автора в консерватории, его музыкальные 
вкусы. Ранение в руку в боях с красноармейцами за Киев. Наблюде
ние за плясками красных кавалеристов в предместье Киева Тараща.

8592. Нижинская Б.Ф. «Свадебка» Стравинского // НРС. 1983. 
9 нояб. (№ 26294). С. 5.

1921 — 1923. Работа автора в труппе Русского балета С.П.Дягилева 
в Париже. Постановка балета «Лисички» И.Ф.Стравинского для га
стролей Русского балета в Монте-Карло. Работа над хореографией ба
лета И.Ф.Стравинского «Свадебка». Музыка и либретто балета, роль 
кордебалета. Костюмы и декорации работы H.С. Гончаровой и 
М.Ф.Ларионова. Премьера спектакля в Париже (13 июня 1923).
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8593. Рахманинов С.В. Из автобиографии С.В.Рахманинова / За
пись С.Сатиной // НРС. 1973. 1 апр. (№ 22937). С. 3.

1905—1906. Работа автора дирижером в Большом театре, театраль
ный репретуар. Директор императорских театров В.А.Теляковский. 
Императорская, директорская и великокняжеская ложи, внешний вид 
и внутреннее убранство театра. Эпизод во время спектакля «Жизнь за 
царя». Реакция Ф.И.Шаляпина.

8594. Селях-Качановский В. Как погиб артист Тартаков; Еще о 
Тартакове Ц НРС. 1973. 18 марта (№ 22923). С. 3; 12 мая (№ 22978). 
С. 2.

1917— 1922. Ситуация в Мариинском театре после Февральской 
революции. Отказ певца И.В.Тартакова от должности главного режис
сера. Противоборство различных группировок в театре. Директора 
Мариинского тетра после Октябрьского переворота. Возобновление 
спектаклей. Выступление актеров в концертах. Гибель Тартакова в 
автомобильной аварии.

ПЕРСОНАЛИЯ

8595. Андрусова Е. Из воспоминаний «собинистки» // НРС. 1977. 
11 дек. (№ 24437). С. 2.

1913—1934. Увлечение автора и ее двоюродной сестры исполни
тельским мастерством Л.В.Собинова, посещение оперных спектаклей, 
получение автографа. Личная встреча автора с певцом и его женой 
Н.И.Собиновой (урожд. Мухиной) на Рижском взморье (1930-е). 
Смерть Собинова и связанные с ней слухи.

8596. Вербицкий А. О Шаляпине // НРС. 1977. 20 февр. (№ 24185). 
С. 8

1943—1944. Возвращение А.Н.Вертинского в Россию (1943). По
пытки автора взять у артиста интервью. Рассказ Вертинского о своем 
знакомстве и дружбе с Ф.И.Шаляпиным и поведении певца в разных 
ситуациях (1924—1938).

8597. Г.Т. Шаляпин среди «русских тирольцев» // НРС. 1975. 
20 июля (№ 23686). С. 4.

1925. Участие автора в гастролях театра Н.Ф.Балиева «Летучая 
мышь» в Лондоне, посещение театра Ф.И.Шаляпиным. Беседа Шаля
пина с Балиевым, его встреча с молодыми актерами.

8598. Германов М. Ф.И.Шаляпин // НРС. 1977. 13 авг. (№ 23334). 
С. 3.

1918— 1922. Посещение автором Шаляпина в Петрограде, дом 
певца, его манера обращения с окружающими, прислуга, секретарь 
И.Г.Дворищин. Утренний концерт Шаляпина в Павловском курзале 
(29 авг. 1918), программа концерта, поведение публики. Репетиция 
оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник» в постановке Шаляпина. 
Празднование 100-летия со дня рождения И.С.Тургенева в Александ
рийском театре. Последнее выступление Шаляпина в Мариинском те
атре в опере М.П.Мусоргского «Борис Годунов» (17 апр. 1922). Про
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щальный бесплатный концерт для рабочих и студентов (29 июня 
1922).

8599. Гурвич А.Р. Александра Балашова // НРС. 1979. 11 февр. 
(№ 24803). С. 4.

1899—1918. Карьера балерины А.М.Балашовой, по ее письмам ав
тору: учение в Московском театральном училище, главные роли в ба
летах «Лебединое озеро», «Конек-Горбунок», «Спящая красавица». 
Организация автором балетных вечеров в Дворянском Благородном 
собрании в Москве, успех выступлений Балашовой. Эмиграция бале
рины (1918). Сведения о ее жизни в Париже (1920-е — 1975).

8600. Лисициан Г. Сладкий плен великой Майи // НРС. 1991. 
16 авг. (№ 28733). С. 21.

1960-е гг. Обращение автора по просьбе сотрудницы Центрального 
телевидения М.Н.Ключниковой к балерине М.М.Плисецкой с про
сьбой об интервью. Переговоры с балериной. Съемка интервью с 
Плисецкой.

8601. Маринель И. Анна Павлова // НРС. 1978. 22 янв. (№ 24473). 
С. 2.

Конец 1920-х гг. — 1931, 1937. Работа автора переводчицей в труп
пе балерины А.П.Павловой. Талант, мастерство и трудолюбие балери
ны, отношение к ней кордебалета и остальной части труппы. Рабочее 
расписание Павловой, режим питания. Скульптурные статуэтки Пав
ловой работы Г.Д.Лаврова. Болезнь и смерть балерины (1931). По
мощь автора партнеру Павловой А.Е.Волинину в написании воспоми
наний о балерине.

8602. Филиппов Б.А. Из театральных воспоминаний // НРС. 1984. 
9 авг. (№ 26547). С. 4.

Середина 1930-х гг. Гастроли тенора Р.И.Чарова в Мариинском 
театре. Внешность Чарова и певицы Е.А.Степановой. Сведения о про
исхождении и образовании певца. Концерт Чарова в кружке камерной 
музыки, его репертуар.

8603. Шаляпин Ф.И. Из автобиографии // НРС. 1973. 11 февр. 
(№ 22888). С. 2.

1885. Первое посещение театра. Отношение родителей к увлече
нию им. Репетиции роли на открытой сцене Панаевского сада в Каза
ни. Провал первого выступления.

8604. Шаляпина Л.Ф. Дворец на скале: Из воспоминаний об 
отце Ц НРС. 1973. 11 февр. (№ 22888). С. 2; 20 февр. (№ 22897). С. 3.

1910-е гг. Отдых семьи Ф.И.Шаляпина в Суук-Су (Крым). Его ув
лечение плаванием. Желание Шаляпина построить дом на Пушкин
ской скале, торговля с владелицей имения О.М.Соловьевой, сведения 
о жизни последней. Пикник с рыбаками, импровизированный кон
церт Шаляпина. Итальянский тенор К.Фереттини.

8605. Шпильман А. Памяти выдающегося певца и человека // 
НРС. 1990. 15 июня (№ 28369). С. 24.
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1965—1990. Знакомство с солистом Московской филармонии 
М.Райциным, его голос и исполнительская манера. Гастроли с Рай- 
циным по советским воинским частям в Венгрии. Эмиграция Райци- 
на в Израиль, работа в оперном театре, потом в Метрополитен-Опера 
в Нью-Йорке. Райцин-кантор. Участие певца в жизни евреев США.

8606. Эверт Е.Н. Я пела с Шаляпиным: Воспоминания опер, певи
цы Елизаветы Эверт // НРС. 1973. 11 февр. (№ 22888). С. 3, 4.

1920—1948. Жизнь автора в эмиграции, учение пению в Русской 
консерватории в Париже — у певицы М.А.Славиной. Славина как пе
дагог и аккомпаниатор. Участие автора в оперном сезоне в театре 
Шатле вместе с Ф.И.Шаляпиным, репетиции с ним партий в опере 
М.П.Мусоргского «Борис Годунов». Исполнение Шаляпиным партий 
Галицкого и Кончака в опере А.П.Бородина «Князь Игорь» (1933).

Драматический театр

8607. Аренский К. Театральные заметки // НРС. 1981. 12 марта 
(№ 25454). С. 8; 7 мая (№ 25502). С. 4.

1920-е гг., 1940. Участие автора-студента в любительском спектак
ле «Майская ночь» по повести Н.В.Гоголя в Эстонии. Успех спектак
ля, хлебосольство и гостеприимство местных жителей. Выступление 
драматурга Вс.В.Вишневского в Русском драматическом театре в Реве
ле (1940). Театральные рецензенты.

8608. Бастунов В.И. На сцене и за кулисами: Из воспоминаний // 
НРС. 1980. 16, 25 сент. (№ № 25302, 25310). С. 6.

1917—1937. Актер Вологодского театра Рокотов, его внешность, 
речь, поведение на сцене, конфликт с актером Уральским. Театраль
ные курьезные случаи. Антрепренер К.Н.Незлобии, режиссер Рижско
го камерного театра Е.Н.Рощина-Инсарова. Бенефис актера театра 
П.И.Лешкова, актеры театра Е.А.Полевицкая и О.И.Рунич. Спектакль 
по роману В.Гюго «Собор Парижской Богоматери» в Таллинском рус
ском театре. Чествование пражской группы Московского Художест
венного театра в обществе «Чешско-русская еднота» (Чехословакия). 
Писатель Вас.И.Немирович-Данченко. Пушкинские торжества в 
Литве.

8609. Гершкович А.А. Генеральная репетиция // НРС. 1986. 
25 июля (№ 27158). С. 6; 26 июля (№ 27159). С. 4.

1981. Первый просмотр спектакля Театра на Таганке «Владимир 
Высоцкий». Режиссерское решение спектакля, актеры-участники, ис
пользование песен и стихов В.С.Высоцкого. Параллели и аллюзии в 
спектакле.

8610. Крамова Н.Ф. Дорога в театр // НРС. 1984. 25 нояб. 
(№ 26640). С. 8.

1920-е гг. Учение автора в Школе русской драмы в Петрограде, 
программа занятий, система обучения. Режиссер Н.В.Петров. Курьез
ное происшествие с преподавателем школы, актером Ю.М.Юрьевым. 
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Театр «Вольная комедия» под руководством Петрова, постановка 
пьесы Н.Н.Евреинова «Самое главное».

8611. Левинсон И. Во власти пленительных чар Мельпомены // 
НРС. 1974. 14 июня (№ 22342). С. 4.

1903—1935. Увлечение автора театром. Постановка патриотической 
феерии «Гибель ’’Варяга"» в Народном доме в Петербурге, любитель
ские спектакли в реальном училище. Спектакли Александрийского те
атра, актеры Ю.М.Юрьев, Ю.Э.Озаровский, М.П.Домашева и др.

8612. Леонидов П.А. Ленин на броневике: Глава из кн. «Исскусст- 
во для народа» // НРС. 1974. 21 июля (№ 22368). С. 8.

1971. Празднование столетия со дня рождения В.И.Ленина. При
обретение коллекционером — приятелем автора юбилейной памятной 
ленинской медали. Организация автором юбилейных гастролей по го
родам РСФСР. Поиски исполнителя роли Ленина. Концерт в Чебок
сарах, курьезное падение актера в гриме Ленина с бутафорского бро
невика.

8613. Макашвили Ш. Судьба Сандро Ахметели: Из кн. «Хроника 
событий: Встречи и портреты» // НРС. 1986. 9 мая (№ 27092). С. 5.

1934—1937. Поездка И.В.Сталина в Грузию, посещение им спек
такля Грузинского театра им. Ш.Руставели. Гастроли театра в Москве. 
Репрессии Л.П.Берия в отношении правительства Грузии и грузин
ской интеллигенции. Гибель в тюрьме режиссера театра С.Ахметели.

8614. Павлова В.Н. Воспоминания артистки МХАТа В.Н.Павло
вой И НРС. 1972. 11 июня (№ 22643). С. 2, 8; 18 июня (№ 22650). 
С. 4; 25 июня (№ 22657). С. 4, 6; 2, 9, 16, 23 июля (№№ 22664, 22671, 
22678, 22685). С. 4; 30 июля (№ 22692). С. 4, 6; 6 авг. (№ 22699). С. 4, 
7; 13, 20, 27 авг. (№№ 22706, 22713, 22720). С. 4; 3, 10 сент. 
(№№ 22727, 22734). С. 4; 17 сент. (№ 22741). С. 7; 24 сент. (№ 22748). 
С. 4; 1, 8 окт. (№№ 22755, 27762). С. 4; 15 окт. (№ 27769). С. 7; 22, 
29 окт. (№№ 22776, 22783). С. 4; 5, 12 нояб. (№№ 22790, 22797). С. 4; 
19 нояб. (№ 22804). С. 7; 26 нояб. (№ 22811). С. 4, 8; 3 дек (№ 22818). 
С. 4, 6; 10, 17, 24 дек. (№№ 22825, 22832, 22839). С. 8; 31 дек. 
(№ 22846). С. 4, 8; 1973. 7 янв. (№ 22853). С. 4, 8; 14 янв. (№ 22860). 
С. 4, 7; 21, 28 янв. (№№ 22867, 22874). С. 4; 4 февр. (№ 22881). С. 4; 
11 февр. (№ 22888). С. 5; 18, 25 февр. (№№ 22895, 22902). С. 4; 
4 марта (№ 22909). С. 4, 6; 11 марта (№ 22916). С. 4; 18 марта 
(№ 22923). С. 8; 25 марта (№ 22930). С. 4; 1 апр. (№ 22937). С. 7; 
8 апр. (№ 22944). С. 4.

1880-е гг. — 1920-е гг., 1945. Детские годы автора в Москве, быт 
семьи, домашнее образование, развлечения. Подруги детства, родст
венники. Спектакли для детей в театре Корша. Участие автора в лю
бительских спектаклях под руководством актера К.Н.Бушмана. Свет
ская жизнь: выезды, балы, праздники. Помощник режиссера Малого 
театра А.М.Кондратьев и его дети. Знакомство автора с М.Н.Ермоло
вой. Работа в правлении Московско-Казанской ж.д. Директор правле
ния С.Г.Ростовцев, его семья. Учение в драматической школе при 
Филармоническом обществе под руководством Вл.И.Немировича- 
Данченко. Дружба с О.Л.Книппер, Л.В.Гельцер и М.Г.Савицкой. Брак 
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с актером В.В.Назаровым, затем приват-доцентом А.В.Цингером, на
учная карьера последнего, его дружба с Л.Н.Толстым. Дети: Ю.В.На
заров и О.А.Цингер. Создание Московского Художественного Обще
доступного театра, состав труппы, первый спектакль (14 окт. 1898). 
Зачисление автора в труппу театра (1899). Репетиции К.С.Станислав- 
ского. Меценат С.Т. Морозов. Съемки автора в фильмах, работа в кос
тюмерной. Декорации и экскизы костюмов М.В.Добужинского. Под
готовка автором костюмов для зарубежных гастролей С.П.Дягилева. 
Посещение М.Горького на Капри. Смерть М.Г.Савицкой. Гастроли 
Московского Художественного театра в России, Германии, Австрии, 
Чехии. Революция 1905 г., Первая мировая война. Октябрьский пере
ворот. Спектакль по пьесе Л.Н.Андреева «Младость» в студии 
Н.О.Массалитинова. Гастроли части труппы театра в Харькове (1919), 
Крыму, Ростове-на-Дону. Актеры И.Н.Берсенев, В.И.Качалов. Жизнь 
семьи автора в Крыму, смена властей. Сестра А.П.Чехова М.П.Чехова. 
Писатель С.А.Найденов. Поездка автора в Москву, встреча с Немиро
вичем-Данченко, Л.МЛеонидовым. Директор Биологической станции 
в Крыму В.Н.Никитин и его жена В.Р.Никитина. Хлопоты о лечении 
мужа за границей, отъезд в Берлин. Друзья Я.А. и Р.Л.Липшицы, 
М.Ф. и А.А.Эйхенвальды. Участие автора в гастролях Московского 
Художественного театра в Германии, Латвии, Литве, Эстонии и 
Чехии. Съемки фильма «Власть тьмы». Актеры М.Н.Германова, 
М.А.Крыжановская, А.А.Вырубов, И.Г.Егорова. Хлопоты о разреше
нии на проживание в Германии (конец 1920-х). Встреча с возвращав
шейся из гастролей в США частью труппы театра (1945).

8615. Пильская Е. Давыдов, Савина и др. // НРС. 1973. 19 марта 
(№ 22924). С. 2, 4.

Конец 1890-х гг. — 1920. Увлечение автора-гимназистки театром. 
Учение в Петербургском театральном училище, руководитель класса
B. Н.Давыдов — педагог и актер. Актрисы В.Ф.Комиссаржевская, 
М.Г.Савина. М.В.Дальский, его характер, судьба и гибель.

8616. Ройзен И. Расцвет и гибель ГОСЕТа // НРС. 1985. 16 июня 
(№ 26813). С. 8.

1934—1949. Служба виолончелистом, затем дирижером оркестра 
московского Государственного еврейского театра (ГОСЕТ). Спектакли 
театра «Король Лир» У.Шекспира, водевиль Э.М.Лабиша «Миллио
нер, дантист и бедняк». Художественный руководитель театра
C. М.Михоэлс. Открытие посольства Израиля в Москве, посещение 
спектаклей театра израильским послом (впоследствии премьер-мини
стром) Г.Меир. Гибель Михоэлса, гражданская панихида. Арест веду
щих актеров театра, его закрытие.

8617. Рубинштейн Л. Пусть корчма горит: Из воспоминаний // 
НРС. 1985. 20 янв. (№ 26687). С. 5.

1930-е — нач. 1950-х гг. Спектакли Государственного еврейского 
театра «Колдунья» по сказке А. Гольдфадена, «200 000» Шолом-Алей- 
хема, «Король Лир» У.Шекспира. Роль короля Лира в исполнении ак
тера и руководителя театра С.М.Михоэлса. Покушение на Михоэлса 
(1948), его убийство в Минске. Похороны актера. Последующие арес
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ты и гибель актера театра ВЛ.Зускина, критика И.М.Добрушина, 
поэта П.Д.Маркиша (1952).

ПЕРСОНАЛИЯ

8618. Андрусова Е. Воспоминания о Рощиной-Инсаровой // НРС. 
1974. 8 сент. (№ 23416). С. 4.

1-я треть XX в. Исполнение актрисой Е.Н.Рощиной-Инсаровой 
роли Катерины в спектакле по пьесе А. Н. Острове кого «Гроза». Работа 
автора в Камерном театре Рощиной-Инсаровой в Риге, гастроли теат
ра в Режице, жизнь в старообрядческой семье местной учительницы. 
Внешний облик и черты характера Рощиной-Инсаровой, причины ее 
отъезда из Риги.

8619. Андрусова Е. М.А.Ведринская // НРС. 1973. 5 авг. (№ 23063). 
С. 4.

1910-е — конец 1940-х гг. Актриса Александрийского театра, затем 
Рижского театра русской драмы М.А.Ведринская, ее репертуар, спо
собность к перевоплощению. Сольные выступления актрисы с декла
мацией. Бегство в Мариенбад после вступления в Латвию советских 
войск во время Великой Отечественной войны. Пребывание в лагере 
для перемещенных лиц в Вюрстбурге (Германия), бытовые условия.

8620. Гатова Л.А. Встречи: Памяти Мейерхольда // НРС. 1981. 
1 марта (№ 25445). С. 4.

Др. публ. Ц НРС. 1974. 5 мая (№ 22308).
1909—1910. Учение драматическому искусству на курсе В.Э.Мей

ерхольда в музыкальной школе Б.В.Поллак в Петербурге. Внешний 
облик режиссера, занятия со студентами. Мейерхольд как учитель, его 
режиссура в студенческих спектаклях «Принцесса Мален» М.Метер
линка, «Чайка» А.П.Чехова, «Антигона» Софокла. Работа автора в те
атре Мейерхольда «Дом интермедий», спектакль «Шарф Коломбины» 
(по пантомиме А.Шницлера «Покрывало Пьеретты»). Студия импро
визаций Мейерхольда. «Король Лир» У.Шекспира в театре «Тео», ис
полнение автором роли Гонерильи, оценка Мейерхольда.

8621. Германов М. Трагическая судьба мастера // НРС. 1977. 
15 мая (№ 23257). С. 5.

1938—1940, 1955. Встреча автора с В.Э.Мейерхольдом вскоре после 
закрытия его театра. Внешний облик и настроение режиссера. Работа 
Мейерхольда в Оперном театре им. К.С.Станиславского. Его выступ
ление на Всесоюзном съезде татральных деятелей (14 июня 1939). 
Арест и гибель Мейрхольда, убийство его жены З.Н.Райх. Реабилита
ция режиссера, по рассказу его дочери И.В.Мейерхольд.

8622. Езерская Б.С. Мария Бабанова и офф-Бродвейский театр // 
НРС. 1981. 23 июня (№ 25542). С. 8.

1970-е гг. Публикация автором в одесской газете «Знамя комму
низма» статьи об исполнении актрисой М.И.Бабановой роли Моска
левой в спектакле по повести Ф.М.Достоевского «Дядюшкин сон», ре
акция актрисы на статью. Сведения о театральной карьере Бабановой.
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8623. Куперштейн Л. Вспоминая Владимира Высоцкого // НРС.
1984. 1 июля (№ 26514). С. 8.

Нам. 1970-х гг. Гастроли Театра на Таганке в Киеве. Организация 
автором концертов актера В.С. Высоцкого в клубе домостроительного 
комбината. Внешность Высоцкого, манера поведения, репертуар кон
цертов, контакт со зрителями. Фотография Высоцкого с дарственной 
надписью автору.

8624. Леонидов П.А. До свидания, Володя! // НРС. 1980. 14 авг. 
(№ 25274). С. 3.

1939, 1960-е — 1970-е гг. Детские встречи автора с двоюродным 
братом В.С.Высоцким, дальнейшие отношения с ним, встречи в Мос
кве и Нью-Йорке. Характер Высоцкого, его артистический дар, отно
шение к нему главного режиссера Театра на Таганке Ю.П.Любимова.

8625. Мечик Д.И. Книги Николая Черкасова // НРС. 1983. 27 янв. 
(№ 26042). С. 5.

1941 — 1960-е гг. Заказ актеру Н.К.Черкасову статьи для американ
ской прессы, неудачная помощь С.Д.Дрейдена и И.И.Соллертинского, 
возврат статьи. Составление статьи автором. Репетиции с Черкасовым 
во время Великой Отечественной войны роли Ивана Грозного в пьесе 
Б.А.Соловьева «Великий государь», успех спектакля. Сближение с ак
тером, его характер, творческие особенности, метод работы, художест
венная интуиция. Обобщение опыта работы Черкасова в его книге 
«Из записок актера». Публикация отрывков в журналах «Звезда» и 
«Советский экран». Переработка книги театроведом Е.М.Кузнецовым. 
Книга Черкасова «В Индии». Работа автора с актером над книгой для 
детей «В театре и в кино». Черкасов-рассказчик. Отказ актера вступать 
в Союз писателей, его разговор с поэтом А.А.Прокофьевым. Книга 
воспоминаний Н.Вейбрехт, жены Черкасова.

8626. Палей П. Повесть о Владимире Высоцком // НРС. 1982. 
25 июля (№ 25883). С. 4.

1976. Поездка автора с В.С.Высоцким в Иркутск и на Байкал, по
ходы его с поисковыми партиями. Песня Высоцкого «Вача». Поездка 
в воинскую часть у оз. Байкал.

8627. Рубинов А. Я видел Михоэлса и живым, и мертвым // НРС.
1985. 5 апр. (№ 26751). С. 10.

1948. Встреча актеров Белорусского государственного еврейского 
театра (БелГосет) с приехавшим из Москвы актером и руководителем 
Государственного еврейского театра С.М.Михоэлсом, его рассказ о 
своей деятельности, поездке в США и встрече с Ч.Чаплиным. Присут
ствие Михоэлса на спектакле «Тевье-молочник». Известие о гибели 
Михоэлса.

8628. Рублев Р. (Фукс Р.И.). О Владимире Высоцком // НРС. 
1981. 24 янв. (№ 25414). С. 4.

1970-е гг. Концерт В.С.Высоцкого в Ленинграде. Ожидание его 
публикой в связи с задержкой актера на съемках в киностудии Лен
фильм. Приезд Высоцкого, его внешний вид, обращение к публике, 
программа концерта.
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8629. Федорова Е.Н. Чудо Ц НРС. 1989. 28 апр. (№ 28017). С. 14.
1918—1919. Смоленск в годы военного коммунизма, быт горожан. 

Постановка Н.И.Гай, актрисой Пролетарского театра, спектакля «До
гоним солнце!» силами городских детей. Успех спектакля у зрителей. 
Дальнейшая судьба Гай.

8630. Хирьяков А.М. Евтихий Карпов: (Отр. из воспоминаний) // 
Руль. 1926. 17 янв. (№ 1558). С. 4.

1890-е гг. — после окт. 1917. Знакомство с актером, режиссером 
Е.П.Карповым. Совместное участие в спектаклях Народного театра в 
окрестностях Петербурга. Постановка Карповым пьесы В.А. Крылова 
«Контрабандисты» в петербургском Малом театре А.С.Суворина 
(1901). Встречи с Карповым после Октябрьского переворота.

8631. Элькина 3. Таким был Михоэлс // НРС. 1980. 19 сент. 
(№ 25305). С. 4.

1940-е гг. Дружба автора с Н.С.Вовси-Михоэлс, дочерью руково
дителя Государственного еврейского театра — С.М.Михоэлса. Внеш
ность, характер Михоэлса, его остроумие, любовь к детям. Спектакли 
театра «Тевье-молочник», «Король Лир» и др. Гибель Михоэлса 
(1948).

КИНЕМАТОГРАФИЯ

8632. Басков Н. За экраном научного кино // НРС. 1979. 10 февр. 
(N9 2480). С. 2-3.

1960-е гг. Работа автора сценаристом и режиссером научно-попу
лярных и учебных фильмов на студиях Ленинграда, процесс организа
ции съемок. Затраты на съемки некоторых заведомо искажающих 
факты фильмов, их последующее уничтожение. Встреча с ведущим 
кибернетиком Советского Союза акад. А.И.Бергом на съемках фильма 
«Что такое кибернетика», его рассказ о состоянии кибернетики в 
стране.

8633. Вертинский А.Н. Крестины по-цыгански: Из воспоминаний 
Александра Вертинского // НРС. 1984. 19 февр. (№ 26394). С. 6.

Конец 1920-х или нач. 1930-х гг. Дружба автора и киноактера 
И.И.Мозжухина с цыганской семьей Дмитриевичей. Работа Дмитрие
вичей в кабачке «Золотая рыбка» во Франции. Церемония крещения 
члена цыганской семьи, крестный отец Мозжухин. Прием в доме 
Дмитриевичей.

8634. Дорожинская-Курило С.Б. Правда о Вере Холодной // НРС. 
1974. 8 янв. (№ 23203). С. 4.

1918—1919. Устройство кузеном автора кн. П.П.Ишеевым благо
творительного спектакля в Одессе в пользу Добровольческой армии, 
знакомство и дружба автора с киноактрисой В.В.Холодной, их встречи 
и беседы. Условия жизни актрисы в Одессе, ее мечта уехать в Париж. 
Смерть и похороны Холодной.

8635. Золотарев Б. Воспоминания о незаконной жене // НРС. 
1989. 8-9 июля (№ 28078). С. 8
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1967—1986. Предложение режиссера Мосфильма И.С.Селезневой 
снять фильм по рассказу автора «Невеста», возобновление перегово
ров через семь лет, съемки его для телевидения. Изменение сюжета по 
требованию Комитета по телевидению и радиовещанию. Отказ замес
тителя председателя Комитета принять фильм, его повторная «чист
ка». Исполнители главных ролей М.Б.Терехова и В.И.Гафт. Успех 
фильма у зрителя. Работа над сценарием фильма «Всем — спасибо», 
компромиссы при его подготовке (1981). Фильм о каскадерах «Путь к 
себе» (1986).

8636. Каплан Д. Снимается кино // НРС. 1980. 11 июля
(№ 25245). С. 4.

Конец 1960-х гг. Работа автора на киностудии Ленфильм. Съемки 
фильма-оперы «Князь Игорь», неудача с выбором места натурных 
съемок недалеко от Симферополя. Съемки в г. Новгород-Северском, 
участники массовки — заключенные местной тюрьмы.

8637. Крамова Н.Ф. Мы — американские шпионки // НРС. 1982. 
3 окт. (№ 25943). С. 6.

1926. Обилие иностранных фильмов в кинопрокате во время нэпа. 
Исполнение автором одной из главных ролей в фильме режиссера 
С.А.Тимошенко «Наполеон-газ». Костюмы, трюки, сцена пожара. От
зывы в прессе.

8638. Некрасов В.П. Вспоминая лейтенанта Фарбера // НРС. 1984. 
20 мая (№ 26478). С. 5.

1955. Выбор вместе с А.Г.Ивановым, режиссером фильма «Солда
ты» (по повести автора «В окопах Сталинграда»), актера И.М.Смокту
новского для исполнения роли Фарбера. Работа съемочной группы, 
атмосфера съемок. Дружба автора со Смоктуновским, сведения о его 
жизни и первых актерских шагах. Противодействие Главного полити
ческого управления Советской Армии съемкам фильма, снятие его с 
экрана по указанию маршала Г.К.Жукова. Путь фильма к зрителям, 
его значение в актерской судьбе Смоктуновского.

8639. Некрасов В.П. Геннадий Шпаликов: К 10-летию со дня 
смерти // НРС. 1984. 18 нояб. (№ 26634). С. 4.

1960-е—1970-е гг. Поэт, кинодраматург и режиссер Г.Ф.Шпали- 
ков, его характер, талант, ранний успех. Неприятие властями его 
фильма «Застава Ильича» («Мне двадцать лет»), переделки фильма. 
Причины самоубийства Шпаликова.

8640. Семенова Е. Фальсификаторы истории; Герой детства; 
Шинов и другие; У времени в плену // НРС. 1975. 5 окт. (№ 23752). 
С. 2, 7; 19 окт. (№ 23764). С. 8; 18 нояб. (№ 23789). С. 4; 26 дек. 
(№ 23822). С. 2.

1960-е — 1970-е гг. Редактирование автором отдельных фильмов 
из кинохроники «Летопись полувека» к 50-летию Октябрьской рево
люции. Цензурный контроль над отобранным материалом. Мифы о 
выстреле крейсера «Аврора». Запрет на показ в фильме Л.Д.Троцкого 
во время заключения Брестского мира. Монтирование фотографий с 
изображением В.И.Ленина. Фальсификация документальных материа
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лов об убийстве С.М.Кирова и терроре 1937—1939 гг. Документаль
ный фильм «1941 год». Замена консультантом, ген. Б.С.Тельпухов- 
ским, первоначальной концепции фильма в связи с критикой и изъ
ятием из обращения книги А.М.Некрича «22 июня 1941». Трудности с 
кинохроникой 1945—1953-х гг., отказ от использования материалов о 
похоронах Сталина. Курьезное исчезновение Н.С.Хрущева из хроники 
возвращения космонавта Ю.А. Гагарина из полета. Фильм режиссера 
харьковской телестудии М.Зелинкина о шофере Шинове, запрещение 
фильма к прокату. Практика принятия сценариев документальных 
фильмов к производству в объединении «Экран». Работа автора редак
тором фильма «Сыновья», сценарий В.И.Амлинского. Командировка 
в Коктебель во время вспышки холеры.

8641. Суслов И.П. Такое вот кино // НРС. 1982. 28 марта 
(№ 25781). С. 8.

1960-е гг. Работа автора над сценарием по рассказу Ю.К.Олеши 
«Ангел» для фильма «Начало неведомого века». Сьемки фильма, ре
жиссер А.С.Смирнов, манера и качество его работы. Режиссеры 
Г.С.Габай и Л.Е.Шепитько. Успех фильма на предварительных про
смотрах, запрещение его Художественным советом. Речь К.М.Симо
нова. Уничтожение пленки.

8642. Тополь Э.В. «Несовершеннолетние» в кино и жизни // НРС. 
1988.15 апр. (№ 27695). С. 11, 21.

1970-е гг. Поездка в г. Фрунзе (Киргизия) на встречу с главным 
редактором Госкомитета по делам кинематографии Киргизии К.Омур- 
куловым. Подростковая преступность в городе. Работа автора над сце
нарием фильма на эту тему, беседа с заместителем министра внутрен
них дел СССР ген. Б.Т.Шумилиным. Внесение поправок в сценарий 
фильма «Несовершеннолетние» инстанциями Госкино, уступки ре
жиссера В. А. Рогового. Критика фильма секретарем ЦК КПСС 
А. П. Кириленко. Спасение фильма Шумилиным и министром внут
ренних дел Н.А.Щелоковым, успех его в прокате.

8643. Тополь Э.В. Убитый фильм: Из цикла «Как мы делали сов. 
кино» Ц НРС. 1979. 23 сент. (№ 24995). С. 7.

1965—1977. Работа автора над сценарием фильма «Ошибки юнос
ти». Получение режиссером Б.Фрумкиным разрешения на съемки филь
ма, его сюжет, актерский состав. Причина запрета демонстрации фильма 
властями. Судьба исполнителя главной роли актера С.Жданько.

ЭСТРАДА
См. также № 8476

8644. Волин М. Александр Вертинский в Китае // НРС. 26 нояб. 
(№ 24737). С. 4.

1936—1943. Встреча автора, корреспондента харбинской газеты 
«Заря», с приехавшим из Парижа А.Н.Вертинским. Внешность Вер
тинского, его талант актера, писателя, рассказчика. Семья артиста. 
Успех Вертинского, его кабаре «Гардения» в Шанхае перед началом 
Второй мировой войны. Отьезд певца в Советской Союз, сведения о 
его жизни.
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8645. Волин М. Вертинский в Шанхае // НРС. 1979. 28 окт. 
(№ 25025). С. 4.

1932—1937. Общение автора с певцом и артистом А.Н.Вертинским 
в Шанхае, его рассказы о Ф.И.Шаляпине. Работа певца над романсом 
на стихи С.А.Есенина. Выступления в ресторане «Ренессанс», дружба 
с актерами цыганского ансамбля. Вертинский — сочинитель и рас
сказчик анекдотов. Плавание с артистом на корабле из Шанхая в 
Циндао, поведение Вертинского во время шторма.

8646. Германов М. Встречи с А.Вертинским // НРС. 1980. 7 окт. 
(№ 25320). С. 6.

1950-е гг. Интервью, данное автору А.Н.Вертинским после выхода 
на экраны фильма «Анна на шее», его рассказ о съемках фильма «Чем 
люди живы» по рассказу Л.Н.Толстого, о дружбе с актером И.И.Моз
жухиным, карьере Мозжухина во Франции, работе в кино в эмигра
ции. Встреча и беседа с Вертинским во время его прогулки с дочерь
ми.

8647. Германов М. Последний концерт Вертинского // НРС. 1980. 
3 февр. (№ 25109). С. 7.

1957. Концерт А.Н.Вертинского в Доме ветеранов сцены в Ленин
граде, его внешность, артистизм. Программа концерта, реакция зрите
лей, встреча Вертинского с актерами-ветеранами после концерта, его 
рассказ о своих скитаниях в эмиграции.

8648. Гольдштейн М. Вспоминая Лидию Русланову // НРС. 1984. 
6 апр. (№ 26440). С. 6.

1931 — 1968. Встречи автора с Л.А.Руслановой, совместные выступле
ния в концертах во Львове (1940). Отношение публики к певице. Рассказ 
Руслановой о своем происхождении, детстве, родителях, учении музыке. 
Коллекционирование ею произведений искусства. Заключение в лагерях. 
Концерты после реабилитации. Мемуары Руслановой.

8649. Красилыцикова Р. Александр Вертинский // НРС. 1978. 
8 нояб. (№ 24720). С. 4.

Конец 1940-х гг. Встреча автора с А.Н.Вертинским, внешность, 
манеры артиста, его рассказ о сложностях с репертуаром, чтение сти
хов. Концерт Вертинского в Центральном доме работников искусств в 
Москве.

8650. Ланской Е. Малой и Сухой — смешные ребята // НРС. 1988. 
И нояб. (№ 27875). С. 14.

1970-е — 1980-е гг. Работа автора с актерами Р.А.Карцевым (Кац) 
и В.Л.Ильченко в Одессе, прозвища актеров, их успех у публики.

8651. Львов А.Л. Одесский консул в Москве // НРС. 1985. 16 мая 
(№ 26786). С. 5.

1935—1970-е гг. Встречи и беседы автора с Л.О.Утесовым в доме 
певца в Москве. Рассказ Утесова о запрете на исполнение им песни 
«С Одесского кичмана» и об исполнении этой песни по просьбе 
И.В.Сталина во время приема им полярников. Награды Утесова. От
ношение певца к советской власти.
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8652. Мечик Д.И. День рождения Аркадия Райкина // НРС. 1991. 
24 окт. (№ 28792). С. 9.

1935—1971. Дружеские отношения автора с А.И.Райкиным, жизнь 
по соседству в Ленинграде, беседы с ним. Первые шаги актера на эст
раде. Празднование Райкиным своего дня рождения по старому стилю 
24 октября.

8653. Петров В.П. Встречи с Вертинским // НРС. 1979. 15 дек. 
(№ 25066). С. 4.

1935, 1940. Прибытие А.Н.Вертинского в Шанхай из Европы, 
прием в его честь, ответы на вопросы репортеров, рассказ о причинах 
отъезда из Германии, своем творчестве, желании поселиться в Кали
форнии (США). Последняя встреча автора с Вертинским, изменение 
во внешности и настроении артиста.

8654. Рублев Р. Свободу музыке // НРС. 1980. 5 июля (№ 24240). 
С. 2.

4 июля 1978. Провал проекта проведения в Ленинграде концерта 
под открытым небом с участием западных и советских певцов и 
групп. Демонстрация протеста в связи с отменой концерта. Разгон де
монстрации.

8655. Рубинштейн А. Золотая труба Эдди Рознера // НРС. 1984. 
7 марта (№ 26411). С. 4.

8656. Рубинштейн А. Судьба Эдди Рознера // НРС. 1986. 17 мая 
(№ 27099). С. 5.

[К №№ 8655, 8656] 1940—1970-е гг. Гастроли джаза Э.И.Рознера в 
Одессе, реакция публики. Сведения о довоенной жизни Рознера в 
Германии и Польше, об организации им джаз-оркестра и выступлени
ях в Белоруссии. Отношение к оркестру первого секретаря ЦК КП 
Белоруссии П.К.Пономаренко. Репатриация Рознера. Концертная де
ятельность Рознера во время Великой Отечественной войны. После
военная критика Рознера и его оркестра в прессе. Неудача попыток 
музыканта уехать на родину в Германию. Арест, лагерь в Магадане. 
Оркестр из заключенных для обслуживания начальства ГУЛАГа 
(1946—1954). Реабилитация Рознера, создание эстрадного оркестра, 
его состав, репертуар, солисты, работа в нем автора. Участие оркестра 
в фильме «Карнавальная ночь».

ЦИРК

8657. Вербицкий А. Миллион долларов // НРС. 1976. 22 мая 
(№ 23950). С. 2.

8658. Вербицкий А. Тысяча франков // НРС. 1976. 28 нояб. 
(№ 24113). С. 8.

[К №№ 8657, 8658] 1920-е — 1940-е гг. Встреча и беседа автора с 
цирковым борцом И.М.Заикиным (1945). Его рассказ о своей жизни в 
эмиграции во Франции, встречах с А.И.Куприным, участии по совету 
писателя в чемпионате по вольной борьбе в Марселе, отборе амери
канским антрепренером борца для выступления в США.



ПРИЛОЖЕНИЕ





КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Абрамович Илья.
Авинова (урожд. Новосильцова) Мария Юрьевна (1882—1975), эми

грантка.
Авьерино Николай Константинович (1872—1950), скрипач, дирижер, 

музыкальный деятель; в эмиграции с 1920 г.
Адамович Георгий Викторович (1894—1972), поэт, переводчик, литера

турный критик; в эмиграции с 1922 г.
Азов (псевд., наст. фам. Ашкенази [Ашкинази]) Владимир Александро

вич (1873—1948), фельетонист, театральный критик, журналист; в эмигра
ции с 1920-х гг.

Айги Геннадий (псевд., наст, имя Лисин Геннадий Николаевич, 
р. 1934), поэт.

Айдаров Всеволод Алексеевич (7—1958), штабс-капитан.
Айзенштат Яков Исаакович (1919—7), юрист, член Московской колле

гии адвокатов; в эмиграции с 1982 г.
Айхенвальд Юлий Исаевич (псевд. Б.Каменецкий, 1872—1928), пере

водчик, литературовед, литературный и театральный критик, публицист; 
в эмиграции с 1922 г.

Акоев, полковник, участник Кавказской войны 1849—1859 гг.
Аксенов Василий Павлович (р. 1932), писатель, врач; в эмиграции в 

1980-1990 гг.
Алданов (псевд., наст. фам. Ландау) Марк Александрович (1886—1957), 

прозаик, драматург, литературный критик, историк, публицист; в эмигра
ции с 1919 г.

Александрова (псевд., урожд. Мордвинова, по мужу Шварц) Вера Алек
сандровна (1895—1966), историк литературы, член РСДРП, меньшевик; в 
эмиграции с 1922 г.

Алексеев Василий Иванович (1906—7), писатель, историк; в эмиграции 
с 1944 г., профессор русской литературы в штате Миннесота (США).

Алексеев Глеб Васильевич (1892—1938), прозаик, драматург, перевод
чик, литературный критик, журналист, участник Первой мировой войны и 
Белого движения; в эмиграции в 1919—1923 гг., репрессирован.

Алексеева Людмила Михайловна (р. 1927), редактор, журналист, право
защитник; в эмиграции в 1977—1993 гг.

Алексий, архиепископ см. Дехтярев А.П.
Алексинская (урожд. Евтихиева) Татьяна Ивановна (1886—1968), лите

ратор, журналист, жена Г.А. Алекс и некого; в эмиграции с 1918 г.
Алексинский Григорий Алексеевич (1879—1967), литератор, публицист, 

общественно-политический деятель, член РСДРП, член группы «Единст
во» (с 1917), депутат Государственной думы 2-го созыва; в эмиграции с 
1918 г.

Алл Н. (псевд., наст, имя Дворжицкий Николай Николаевич, 1909 —
после 1966), писатель, журналист; в эмиграции с 1920 г.
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Аловерт Нина Николаевна.
Альмендингер Владимир Вильгельмович (1895—1974), подполковник, 

участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., председатель отделения 
Общества галлиполийцев.

Альтшуллер Григорий Исаакович (1895—1983), врач, сын И.Н.Альт- 
шуллера; в эмиграции с 1920 г.

Альтшуллер Исаак Наумович (1870—1943), врач А.П.Чехова, Л.Н.Толс
того; в эмиграции с 1920 г.

Амальрик Андрей Алексеевич (1938—1980), писатель, историк, публи
цист, правозащитник; в эмиграции с 1976 г.

Амфитеатров Александр Валентинович (1862—1938), прозаик, поэт, 
драматург, перводчик, литературный и музыкальный критик, публицист, 
журналист; в эмиграции с 1921 г.

Амфитеатрова (урожд. Соколова) Иллария Владимировна (1871, по др. 
ист. 1875— после 1943), писатель, жена А.В.Амфитеатрова; в эмиграции с 
1921 г.

Ананьин (псевд. Чарский) Евгений Аркадьевич (1887—1965), историк, 
филолог, член РСДРП, меньшевик; в эмиграции после 1917 г.

Андреев Вадим Леонидович (1902/1903—1976), прозаик, поэт, литера
турный критик, участник французского Сопротивления в годы Второй ми
ровой войны, старший сын писателя Л.Н.Андреева; в эмиграции с 1921 г.

Андреев Валентин Леонидович (1912—1982), художник, младший сын 
писателя Л.Н.Андреева; эмигрант.

Андреев Геннадий (псевд., наст, имя Хомяков Геннадий Андреевич, 
19087—1984), писатель, журналист; в эмиграции с 1946 г.

Андреев Леонид Николаевич (1871 — 1919), прозаик, драматург, литера
турный критик, публицист, журналист; с конца октября 1917 г. жил в 
Финляндии.

Андреев Николай Ефремович (1908—1982), историк литературы, исто
рик, славист, литературный критик; в эмиграции с 1919 г.

Андреева Римма Николаевна (1881 — 1941), сестра писателя Л.Н.Анд
реева.

Андреевский Сергей Аркадьевич (1847—1919), адвокат, судебный дея
тель, поэт, литературный критик.

Андрусова Елена, сестра милосердия Покровской общины во время 
Первой мировой войны; в эмиграции после 1917 г., актриса Рижского те
атра русской драмы.

Анисимов Григорий.
Анненков Юрий Павлович (1889—1974), художник, график, сценограф 

и театральный критик; в эмиграции с 1924 г.
Анреп Борис Васильевич (1882, по др. ист. 1883—1969), художник, 

поэт, художественный критик; в эмиграции с 1917 г.
Алехин Владимир; в эмиграции с 1986 г.
Алт Соломон Константинович (р. 1921), переводчик, литературовед, 

профессор Московского государственного университета.
Арбатов Зиновий Юрьевич (1893—1962), писатель, журналист; в эми

грации после 1922 г.
Ардов (псевд., наст. фам. Зильберман) Виктор Ефимович (1900—1976), 

писатель.
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Аренский (псевд., наст. фам. Аренсбургер) Константин Евгеньевич 
(1905—1985), химик, фармаколог, писатель, театральный деятель, журна
лист; в эмиграции с 1919 г., постановщик ряда драматических спектаклей 
в Русском центре Сан-Франциско (США), сотрудник газеты «Новое рус
ское слово».

Арнхолд В., офицер-кавалерист, участник Первой мировой войны. 
Арсеньева (в замужестве Часовникова) Лидия Викторовна, писатель.
Арслан-Бек X., казачий офицер, участник Первой мировой войны на 

Кавказском фронте.
Артемьева Татьяна, учительница.
Арутюнян Шаген Арутюнович (р. 1937), правозащитник, основатель 

Национально-объединенной партии Армении.
Ахматова (псевд., наст. фам. Горенко) Анна Андреевна (1889—1966), 

поэт.
Бабенышева Сарра Эммануиловна (1910—?), писатель, литературовед, 

критик; в эмиграции с 1981 г.
Бажанов Борис Георгиевич (1900—1982), член РКП(б) с 1919 г., лич

ный секретарь И.В.Сталина (1923—1928); в эмиграции с 1928 г.
Байкалов Анатолий Васильевич (1882—1964), журналист, общественно- 

политический деятель, член РСДРП, меньшевик; в эмиграции с 1919 г.
Байков Николай Аполлонович (1872—1958), полковник Заамурского 

округа пограничной стражи, сотрудник Академии наук в области ботаники 
и зоологии, писатель, журналист; в эмиграции с 1920 г.

Бальмонт Константин Дмитриевич (1867—1942), поэт, прозаик, пере
водчик; в эмиграции с 1920 г.

Баранская (урожд. Розанова) Наталья Владимировна (1908—?), писа
тель, музейный работник.

Барятинский Владимир Владимирович (1874—1941), князь, капитан 
2-го ранга, прозаик, драматург, переводчик, публицист, журналист; в эми
грации с 1919 г.

Басков Н., сценарист и режиссер научно-популярных и учебных филь
мов.

Бастунов Владимир Иванович (1894—1986), офицер, актер, член прав
ления русского культурно-просветительского общества.

Бахрах Александр Васильевич (1902—1985), литературный критик, 
журналист; в эмиграции с 1920 г.

Бацер Давид Миронович (псевд. Гарелин К., Д-д У., Прудович П. и 
др., 1905—1987), студент, член молодежной организации РСДРП, затем за
ключенный и ссыльный, впоследствии экономист, библиограф, историк.

Безак (урожд. Шипова) Елена Николаевна (1880—1971), заведующая 
лазаретом в годы Первой мировой войны, жена Киевского губернского 
предводителя дворянства, по матери внучка Н.Н.Ланской.

Белинкова (урожд. Яблокова) Наталья Александровна (р. 1931), литера
тор, журналист, жена литературоведа и критика А.В.Белинкова; в эмигра
ции с 1968 г.

Белинкова-Яблокова Н.А. см. Белинкова Н.А.
Бёлль Генрих (1917—1985), немецкий писатель.
Белов (наст. фам. Элинсон) Авраам Моисеевич (р. 1911), писатель, 

переводчик, журналист; в эмиграции с 1974 г.
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Белозерская-Булгакова Любовь Евгеньевна (1895—1987), в 1924— 
1932 гг. жена писателя М.А. Бул гакова.

Белоцерковский Вадим Владимирович (р. 1928), писатель, журналист, 
правозащитник; в эмиграции с 1972 г.

Белый Андрей (псевд., наст, имя Бугаев Борис Николаевич, 1880— 
1934), поэт, прозаик, литературный критик; в эмиграции в 1921—1923 гг.

Бельговский Константин Павлович (7—1945), журналист; в эмиграции 
сотрудник журналов «Русское эхо» и «Студенческие годы» (Прага).

Бельский Валентин Яковлевич, бывший воспитанник 2-го кадетского 
корпуса в Петербурге.

Бенуа Александр Николаевич (1870—1960), живописец, график, теат
ральный художник и театральный критик, историк искусства, режиссер; в 
эмиграции с 1924 г.

Берберова Нина Николаевна (1901—1993), прозаик, поэт, драматург, 
переводчик, литературный критик, историк литературы, журналист; в эми
грации с 1922 г.

Берг Раиса Львовна (р. 1913), генетик, правозащитник, художник, ли
тератор; в эмиграции с 1974 г.

Берг Фридрих Иванович (7—1956), подполковник, участник Первой 
мировой войны на Французском фронте; в эмиграции с 1917 г.

Берггольц Ольга Федоровна (1910—1975), поэт, прозаик.
Бергер Игорь Абрамович, зубной врач.
Бердяев Николай Александрович (1874—1948), религиозный философ, 

писатель, публицист, общественный деятель; в эмиграции с 1922 г.
Березов (псевд., др. псевд. Новоселов Д., наст. фам. Акульшин) Родион 

Михайлович (1896—1988), прозаик, поэт, драматург, журналист; в эмигра
ции после 1944 г.

Берестовская Евгения, актриса театра Литературно-художественного 
общества (Суворинского театра) в Петербурге.

Берлин Исайя (1909—1997), английский литературовед, философ, по
литолог.

Бернацкая-Иване Татьяна Владимировна (1895—1988), писатель, поэт; 
в эмиграции со времени Второй мировой войны.

Бехтеева Е.С., дочь члена Государственного совета С.С.Бехтеева.
Бикер-Мок Элиана Армандовна, литератор, переводчик.
Биек Александр Акимович (1883—1973), поэт, переводчик; в эмигра

ции с 1919 г.
Благов Владимир Федорович (1895—7), морской офицер, журналист, 

сын редактора газеты «Русское слово» Ф.И.Благова.
Блейк Патриция, американская журналистка.
Блок Любовь Дмитриевна (урожд. Менделеева, 1881 — 1939), актриса, 

жена А.А. Блока.
Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921), прозаик, драматург, перево

дчик, литературный и театральный критик, публицист, театральный дея
тель; за границей с 1914 г.

Бобышев Дмитрий Васильевич (р. 1936), поэт; в эмиграции с 1979 г.
Болотовский Владимир Иванович (1891 — 1950), морской врач.
Бордье (Пуатье) Жан Марк, переводчик.
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Борман Аркадий Альфредович (1891—1974), писатель, журналист, 
участник Белого движения, сын общественного деятеля А.В.Тырковой-Ви- 
льямс; в эмиграции с 1920 г.

Бородаевский Андрей Дмитриевич (р. 1936), поэт.
Бочштейн Борис (р. 1932), литератор, политолог.
Брагин Александр Павлович, подполковник, заведующий канцелярией 

штаба Верховного главнокомандующего во время Первой мировой войны.
Браиловский Александр Яковлевич (1884—1958), литератор, журналист, 

участник революционного движения, член РСДРП, меньшевик.
Брандт Александр Андреевич (1855—1933), профессор, затем директор 

(1896—1918) Института инженеров путей сообщения в Петербурге; в эми
грации с 1920 г.

Бретцель А., слушательница словесного отделения Высших женских 
(Бестужевских) курсов в Петербурге.

Брешко-Брешковский Николай Николаевич (один из псевд. Днепров 
Роман, 1874—1943), писатель, литературный и художественный критик, 
киносценарист, журналист, сын Е.К.Брешко-Брешковской; в эмиграции с 
1920 г.

Бриль Людмила.
Бровцын Борис Сергеевич (1913—1989), гидролог; в эмиграции сотруд

ник редакции «Нового журнала».
Бродский Иосиф Александрович (1940—1996), поэт, драматург, лауреат 

Нобелевской премии (1987); в эмиграции с 1972 г.
Бугаева (урожд. Алексеева, по первому мужу Васильева) Клавдия Ни

колаевна (1886—1970), участница русских антропософских кружков и об
ществ, вторая жена А.Белого.

Букиник Михаил Евсеевич (1872 — после 1951), виолончелист, музы
кальный критик, преподаватель Народной консерватории в Москве 
(1907—1918); в эмиграции с 1922 г.

Булгаков Валентин Федорович (1886—1966), писатель, историк литера
туры, личный секретарь Л.Н.Толстого (1910), впоследствии хранитель 
Музея-усадьбы Л.Н.Толстого в Ясной Поляне; в эмиграции в 1923— 
1948 гг.

Булич Вера Сергеевна (1898—1954), поэт, прозаик, драматург, перево
дчик, литературный критик, дочь лингвиста, профессора Петербургского 
университета С.К.Булича; в эмиграции с 1918 г.

Булюбаш Евгений Григорьевич (1873—1967), генерал-майор, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Бунин Иван Алексеевич (1870—1953), прозаик, поэт, переводчик, пуб
лицист, лауреат Нобелевской премии (1933); в эмиграции с 1920 г.

Бунина В.Н. см. Муромцева-Бунина В.Н.
Бурлюк Давид Давидович (1882—1967), поэт, живописец, график, теат

ральный художник, литературный и художественный критик, публицист, 
издатель; в эмиграции с 1920 г.

Буров (псевд., др. псевд. Бурд-Восходов А., наст. фам. Бурд) Александр 
Павлович (1876—1957), инженер, прозаик, поэт, драматург, театральный 
критик, публицист, журналист, актер; в эмиграции с 1918 г.

Бушей Дмитрий Дмитриевич (1893—1993), художник; в эмиграции с
1925 г.
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Быкадоров (Быкодоров) Василий Козьмич (7—1931), полковник Всеве
ликого Войска Донского; в эмиграции с 1920 г.

Вайль Петр Львович (р. 1949), журналист; в эмиграции в 1977—1993 гг. (?)
Вайнберг Валерий, сотрудник газеты «Новое русское слово».
Ваксель Ольга Александровна (1903—1932), знакомая О.Э. и Н.Я.Ман

дельштам.
Валентинов (псевд., др. псевд. Е.Юрьевский, наст. фам. Вольский) Ни

колай Владиславович (1879—1964), социолог, историк, экономист, журна
лист, публицист, член РСДРП, большевик, с 1905 г. меньшевик, с лета 
1917 г. беспартийный; в эмиграции с 1930 г.

Варшер Татьяна Сергеевна (1880—1960), историк, археолог, журналист; 
в эмиграции с 1922 г.

Василий (Родзянко Владимир Михайлович, 1915—1999), внук предсе
дателя Государственной думы 3-го и 4-го созывов М.В.Родзянко; в эми
грации с 1920 г., священник Сербской православной церкви, участник 
сербского Сопротивления в годы Второй мировой войны, епископ Сан- 
Францисский и Вашингтонский.

Васильев Владимир Михайлович (1894—1971), сотрудник Министерст
ва иностранных дел России; в эмиграции директор Рижского коммерчес
кого банка.

Васильев О., литератор, служащий Народного комиссариата просвеще
ния (Наркомпроса).

Васильева-Политова В.Е., сестра милосердия во время Первой миро
вой войны.

Васютинская (в замужестве Маркадэ) Валентина Дмитриевна (7—1994), 
искусствовед.

Вебстер Инна Н., узница лагеря Равенсбрюк (Германия).
Вега Вера.
Вейдле Владимир Васильевич (1895—1979), поэт, искусствовед, литера

турный и художественный критик, историк литературы, публицист; в эми
грации с 1924 г.

Величковская (по мужу Жаба) Тамара Антоновна (1908—1990), поэт, 
прозаик, переводчик, литературный критик, журналист; в эмиграции с 
1920 г.

Вербин Вадим, литературный работник.
Вербицкая Феодора; в эмиграции с 1920 г.
Вербицкий Анатолий, журналист.
Верещагина (урожд. Розова) Мария Николаевна (7—1988); в эмиграции 

преподаватель русского языка.
Верник Александр Леонидович (р. 1947), поэт.
Вертинский Александр Николаевич (1889—1957), поэт, композитор, ар

тист эстрады; в эмиграции в 1919—1943 гг.
Винавер Максим Моисеевич (1862—1926), юрист, публицист, общест

венно-политический деятель, член ЦК конституционно-демократической 
партии, депутат Государственной думы 1-го созыва; в эмиграции с 1919 г.

Виноградов Сергей Арсеньевич (1869—1938), живописец, искусствовед; 
в эмиграции с 1923 г.

Винокуров Иосиф, корреспондент газеты «Советский спорт».
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Вишняк Марк (Мордух) Вениаминович (1883—1976), юрист, публи
цист, журналист, редактор, общественно-политический деятель, член пар
тии социалистов-революционеров; в эмиграции с 1919 г.

Водневский Николай Александрович (р. предположительно 1923 г.), 
литератор; в эмиграции после Второй мировой войны.

Войнович Владимир Николаевич (р. 1932), писатель; в эмиграции в 
1980-1990 гг.

Волжанин Осип (псевд., наст, имя Израэльсон Осип Александрович, 
1870—1943), писатель, журналист.

Волин М. (наст, имя Володченко Михаил Николаевич, 1914—1997), 
поэт, журналист.

Волков Соломон Моисеевич (р. 1944), музыковед, писатель; в эмигра
ции с 1976 г.

Волковыский Николай Моисеевич (1881—1940), журналист, общест
венный деятель; в эмиграции с 1922 г.

Волконский Сергей Михайлович (1860—1937), князь, театральный дея
тель, писатель, историк культуры, критик, внук декабриста С.Г.Волкон- 
ского; в эмиграции с 1921 г.

Вологодский Петр Васильевич (1863—1925), юрист, общественно-поли
тический деятель, член конституционно-демократической партии, один из 
лидеров «сибирских областников» (после 1917), министр иностранных дел 
и председатель Совета министров Временного Сибирского правительства, 
глава Временного Российского правительства адм. А.В.Колчака; в эмигра
ции с 1919 г.

Волошин Александр Александрович (псевд. Негритос, 1886, по др. ист. 
1892—1960), участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., писатель, 
журналист, актер.

Волошин (наст. фам. Кириенко) Максимилиан Александрович (1877— 
1932), поэт, художник.

Волькеннггейн Лев Филиппович (1860—1935), присяжный поверенный; 
в эмиграции с 1919 г., член Совета Объединения русских адвокатов во 
Франции (1927—1931).

Воротынский (псевд., наст. фам. Витютнев Дмитрий Иванович, 1886— 
1943), литератор, журналист, казак, земляк писателя Ф.Д.Крюкова.

Воскресенский Алексей Николаевич (1892—1939), капитан 2-го ранга, 
инженер-механик.

Врангель (урожд. Елпатьевская) Лидия Сергеевна (1877, по др. ист. 
1881—1969), баронесса, писатель, дочь писателя С.Я.Елпатьевского; в эми
грации с 1920 г.

Вэд Пауль (р. 1927), датский писатель и искусствовед.
Габович Евгений Яковлевич (р. 1938), участник правозащитного дви

жения.
Гаген-Торн Нина Ивановна (1901—1968), этнограф, научный сотруд

ник Ленинградского отдела Института этнографии Академии наук СССР.
Гаев Аркадий (псевд., наст, имя Каракатенко Аркадий Герасимович, 

7—1970), журналист.
Газданов Гайто (Георгий) Иванович (1903—1971), прозаик, литератур

ный критик, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Галич (псевд., наст. фам. Гинзбург) Александр Аркадьевич (1919—

1977), поэт, драматург, сценарист, исполнитель песен; в эмиграции с 1974 г.
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Галич Леонид (псевд., наст, имя Габрилович Леонид Евгеньевич, 
1878—1953), публицист, философ, математик, литературный и театральный 
критик, поэт; в эмиграции после 1918 г.

Гарднер Иван Алексеевич (1898—1984); в эмиграции с 1920 г., музыко
вед, композитор, специалист в области богослужебного пения Русской 
православной церкви за рубежом.

Гасс Борис Львович (р. 1930), писатель, переводчик, сотрудник журна
ла «Литературная Грузия» (Тбилиси); в эмиграции с 1975 г.

Гастев Юрий Алексеевич (р. 1928), математик, философ, участник пра
возащитного движения; в эмиграции после 1981 г.

Гатова Лариса Андреевна; в эмиграции после 1920-х гг., артистка теат
ра музыкальной драмы во Франции, литератор.

Гендин Лев Авраамович (р. 1942, по др. ист. 1941), инженер-элекгрон- 
щик, еврейский общественный деятель.

Гецдлин Леонард Евгеньевич (р. 1923), литературный критик.
Генис Александр Александрович (р. 1953), критик, эссеист, журналист; 

в эмиграции в 1977—1993 гг. (?).
Герен рот (урожд. Райхман) Анна Рувимовна (7—1938).
Герланд Бригитта, жительница Западной Германии, арестованная по 

обвинению в шпионаже.
Германов Михаил.
Герцен Наталья Александровна (1844—1936), историк, литератор, стар

шая дочь А.И.Герцена.
Гершан Р., конструктор машиностроительного завода.
Гершкович Александр Абрамович (1924—1992), писатель, театральный 

критик; в эмиграции с 1981 г.
Герштейн Эмма Григорьевна (1903—2002), историк литературы, кри

тик.
Гессен Иосиф Владимирович (1865—1943), юрист, издатель, редактор, 

общественно-политический деятель, член ЦК конституционно-демократи
ческой партии, депутат Государственной думы 2-го созыва: в эмиграции с 
1919 г.

Гетц Викентий Иванович (1889—1968), полковник артиллерии, участ
ник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., военнослужащий Русского 
корпуса во время Второй мировой войны.

Гильдебрандт (сценический псевд. Арбенина) Ольга Николаевна 
(1899—1980), актриса и художница.

Гинзбург Валентина.
Гинс Георгий Константинович (1887—1971), правовед, экономист, об

щественно-политический деятель, публицист, участник Белого движения, 
член Временного Сибирского правительства и Временного Российского 
правительства адмирала А.В.Колчака; в эмиграции с 1920 г.

Гиппиус Зинаида Николаевна (1869—1945), поэт, прозаик, драматург, 
литературный критик, публицист, жена писателя Д.С.Мережковского; в 
эмиграции с 1920 г.

Гитович Сильва Соломоновна (1913—1974), жена ленинградского поэта 
и переводчика А.И.Гитовича.

Гладилин Анатолий Тихонович (р. 1935), писатель, журналист; в эми
грации в 1976—1990 гг. (?)

Гладков Александр Константинович (1912—1976), драматург.
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Глезер Александр Давыдович (р. 1934), прозаик, поэт, искусствовед, 
журналист, коллекционер, издатель; в эмиграции с 1975 г.

Глейд Генри (р. 1920), профессор славистики и германистики.
Глинка Глеб Александрович (1903—1989), прозаик, поэт, литературный 

критик, литературовед; в эмиграции с 1944 г.
Гозиас Слава Борисович (р. 1935), поэт; в эмиграции после 1980 г.
Голлербах Сергей Львович (р. 1923), живописец, график; в эмиграции 

после 1942 г.
Голлербах Эрих Федорович (1895—1945), поэт, философ, литературный 

критик, литературовед, искусствовед, коллекционер.
Гольдштейн Михаил Эммануилович (1917—1989), скрипач, компози

тор, музыковед; в 1930-е — 1950-е гг. концертировал в СССР, преподавал 
в Москве; в эмиграции с 1967 г., профессор Высшей музыкальной школы 
в Гамбурге, сотрудник «Нового журнала», газет «Новое русское слово», 
«Русская мысль».

Гольдштейн Павел Юльевич (1917—1982), историк, журналист, публи
цист; в эмиграции с 1971 г., издатель, писатель.

Голяховский В., врач.
Горб-Кубанский Федор (псевд., наст, имя Горб Федор Иванович), 

протоиерей.
Горбов Яков Николаевич (1896—1981), офицер, участник Первой ми

ровой войны и Белого движения; в эмиграции с 1920 г., писатель, журна
лист, второй муж писательницы И.В.Одоевцевой.

Гордеев Андрей Андреевич (1886—1977), полковник Донского казачье
го войска, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Гордин Александр (1910—1968), деятель французского кино.
Горевая Клавдия Семеновна (7—1977), директриса Русской детской 

школы св. Владимира в Брюсселе.
Горелик Шмарье (1877—1943), переводчик, публицист.
Горелкин Иван Иванович, инженер; в эмиграции с 1984 г.
Горин Роман.
Горлов Александр Михайлович (р. 1931), инженер; в эмиграции с 1975 г.
Горный Сергей (псевд., наст, имя Оцуп Александр Авдеевич, 1882— 

1949), поэт, прозаик, литературный критик, журналист, участник Белого 
движения; в эмиграции с 1920 г.

Городецкая Надежда Даниловна (1901—1985), прозаик, литературовед, 
теолог, журналист; в эмиграции с 1919 г.

Горская Антонина (псевд., наст, имя Гривцова, урожд. Подерни, Анто
нина Алексеевна, 1893—1972), поэт, историк литературы, литературный 
критик; жена русского консула в Иране (с августа 1917 г.); в эмиграции с 
1922 г.

Горький Максим (псевд., наст, имя Пешков Алексей Максимович, 
1868—1936), писатель, литературный критик, публицист, общественный 
деятель; в эмиграции в 1921 — 1933 гг.

Готхарт Натан Львович (р. 1923), корабельный инженер-техник; в 
эмиграции с 1988 г.

Гофман Модест Людвигович (1887—1959), поэт, историк литературы, 
литературный критик; в эмиграции с 1926 г.

Гребенщиков Георгий Дмитриевич (1882/1883—1964), прозаик, поэт,
драматург, переводчик, публицист, журналист; в эмиграции с 1920 г.
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Гри А. (псевд., наст, имя Гиршфельд Гарри, 1904—?), журналист, соиз
датель журнала «Для Вас» (Рига), специальный корреспондент газеты «Се
годня».

Гривнина Ирина Владимировна (р. 1945), инженер-программист, 
участник правозащитного движения, член Рабочей комиссии по расследо
ванию использования психиатрии в политических целях; в эмиграции с 
1980-х гг.

Григорий (Афонский Георгий Сергеевич, р. 1925); в эмиграции с 1942 г., 
архиепископ Ситкинский и Аляскинский (1973—1995).

Григоренко (урожд. Егорова) Зинаида Михайловна (1909—1994), препо
даватель, журналист, участник правозащитного движения, жена ген. 
П.Г.Григоренко; в эмиграции с 1977 г.

Григоренко Петр Григорьевич (1907—1987), генерал-майор Советской 
Армии, правозащитник, член-учредитель Хельсинкской группы; в эмигра
ции с 1977 г., член редколлегии журнала «Континент».

Григорков Юрий Александрович (1885—1961), поэт, журналист, публи
цист; в эмиграции с 1919 г.

Гришин Александр Ильич (1880—1940), театральный деятель, директор 
Большого драматического театра в Петрограде; в эмиграции с 1921 г., ди
ректор театра Русской драмы в Риге (1921—1936).

Гронский (псевд., наст. фам. Федулов) Иван Михайлович (1894—1985), 
редактор, литературный критик, журналист.

Грузенберг Оскар Осипович (1866—1940), адвокат, общественный дея
тель; в эмиграции с 1920 г.

Гугель Цецилия (1907 или 1908—?).
Гуль Роман Борисович (1896—1986), прозаик, литературный критик, 

киносценарист, издатель, участник Белого движения; в эмиграции с 1919 г.
Гумилева Анна Андреевна (1887—1956), жена Д.С.Гумилева, брата 

H.С.Гумилева.
Гурвич Абрам Рафаилович (1890—1986), секретарь Московского обще

ства «Кооперация» (1917—1918).
Гусев Николай Николаевич (1882—1967), историк литературы, секре

тарь Л.Н.Толстого (1907—1909).
Гюнтер Иоганнес Фердинанд фон (1886—1973), немецкий поэт, пере

водчик, драматург, сотрудник журнала «Аполлон»; покинул Россию перед 
Первой мировой войной.

Д-д У. см. Бацер Д.М.
Д’ Анджело Серджио, представитель итальянского издателя Д.Фельтри- 

нелли, выпустившего в Италии роман Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго».
Давидсон Дора.
Давыдов Александр Васильевич (1881—1955), чиновник, этнограф, ли

тератор, общественный деятель, правнук декабристов В.Л.Давыдова и 
С.П.Трубецкого; в эмиграции с 1920 г.

Давыдова (в браке Скобелева) Мария Самойловна (1889—1987), опер
ная певица, режиссер, педагог; в эмиграции с 1926 г.

Давыдова Наталия (псевд., наст, имя Давыдова Майя Максимовна, 
р. 1925), прозаик.

Дадина (псевд., наст. фам. Тимофеева, урожд. Тремль) Лидия Влади
мировна (1900—1990), знакомая М.А.Волошина; в эмиграции с 1940-х гг.
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Даманская Августа (Августина) Филипповна (1875, по др. ист. 1877— 
1959), прозаик, драматург, переводчик, литературный критик, журналист; 
в эмиграции с 1920 г.

Данин (псевд., наст. фам. Плотке) Даниил Семенович (1914—2000), 
писатель, критик, публицист.

Даров Анатолий Андреевич (1920—1997), писатель, журналист; в эми
грации со времени Второй мировой войны.

Дарсалия Светлана.
Делианич (Дели-Анич) Ариадна Ивановна (7—1981), журналист, редак

тор газеты «Русская жизнь», участница Второй мировой войны.
Демидов Алексей Алексеевич (1883—1934), писатель; в эмиграции с 

1922 г.
Демьянов Александр Алексеевич (1865—1925), юрист, присяжный по

веренный Петербургской судебной палаты (1906), один из организаторов 
Трудовой народно-социалистической партии, член Государственной думы 
2-го созыва, товарищ министра юстиции во Временном правительстве; в 
эмиграции с 1922 г.

Деникина Ксения Васильевна (1892—1973), жена ген. А.И.Деникина.
Дехтярев Александр Петрович (1889—1959); в эмиграции с 1920 г., ар

химандрит Алексий (с 1946), архиепископ Виленский и Литовский 
(с 1956), писатель.

Джерманская Аида; в эмиграции с 1920 г.
Джури В., дирижер Одесского оперного театра.
Дижур Белла Абрамовна (1906—7), поэт, детский писатель, мать 

скульптора Э.И.Неизвестного; в эмиграции с 1987 г.
Димер Евгения Александровна (р. 1925), прозаик, поэт; в эмиграции с 

1943 г.
Дмитриева (в замужестве Васильева, псевд. Черубина де Габриак) Ели

завета Ивановна (1887—1928), поэт.
Днепров Роман (псевд., наст, имя Дудин Рюрик Владимирович, 1924— 

1995), литератор; в эмиграции сотрудник радио «Свобода» и газеты «Новое 
русское слово».

Добрышин Николай Филиппович (7—1975), штабс-ротмистр л.-гв. 
Уланского Ее Величества полка, участник Первой мировой войны и Бело
го движения; в эмиграции с 1920 г., служил в США в кампании «Форд», 
затем в ООН.

Довлатов (псевд., наст. фам. Мечик) Сергей Донатович (1941—1990), 
писатель, журналист; в эмиграции с 1978 г.

Дол го во-Сабуров Борис Авдеевич, выпускник Михайловского артилле
рийского училища и Академии, участник Белого движения.

Долгополов Александр Федорович (1899—1977), участник Белого дви
жения, офицер Корниловского ударного полка; в эмиграции с 1920 г., 
председатель Союза первопоходников в Калифорнии, издатель журнала 
«Первопоходник» и редактор журнала «Родные дали».

Дон Аминадо (псевд., наст, имя Шполянский Аминад Петрович, 1888— 
1957), поэт, прозаик, драматург, литературный и театральный критик, 
журналист; в эмиграции с 1920 г.

Дорожинская-Курилло (урожд. Федосеева, в первом браке Курилло)
София Борисовна (1893—7), жена капитана 2-го ранга С. Ф. Дорожи некого.
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Дризен Николай Васильевич (1868—1935), барон, театральный деятель, 
историк театра, цензор, редактор «Ежегодника императорских театров»; в 
эмиграции с 1920 г.

Дружников Юрий Ильич (р. 1933 или 1934), писатель, историк русской 
литературы, журналист; в эмиграции с 1987 г., профессор Калифорний
ского университета в Дейвисе.

Друскин Лев Савельевич (1921 — 1990), поэт; в эмиграции с 1980 г.
Дубнова-Эрлих (урожд. Дубнова) Софья Семеновна (1885—1986), лите

ратор, театральный критик, дочь историка С.М.Дубнова, жена одного из 
лидеров Бунда Г.М.Эрлиха.

Дубров Андрей, участник правозащитного движения; в эмиграции с 
1973 г.

Дуброва Александра Георгиевна, мать участника првозащитного дви
жения А.Дуброва.

Дубровская Агриппина Ивановна (7—1982); в эмиграции с 1914 г.
Дьяченко Мария Николаевна (монахиня Магдалина) (7—1960), религи

озный писатель.
Дымов Осип (псевд., наст, имя Перельман Иосиф Исидорович, 1878— 

1959), прозаик, драматург, театральный критик, журналист; в эмиграции с 
1913 г.

Евреинов Николай Николаевич (1879—1953), драматург, теоретик и ис
торик театра, режиссер; в эмиграции с 1925 г.

Евтушенко Евгений Александрович (р. 1933), поэт, публицист.
Езерская Белла Самойловна (р. 1929), журналист, театральный критик, 

эссеист; в эмиграции с 1977 г.
Елисеев (псевд. Бидолага) Федор Иванович (1892—1987), полковник 

Кубанского казачьего войска, участник Белого движения; в эмиграции с 
1921 г., лейтенант Иностранного легиона французской армии в Индокитае 
(1939-1946).

Ельницкая Наталья Николаевна, знакомая А.С.Грина.
Ельцова (псевд., наст. фам. Лопатина) Екатерина Михайловна (1865— 

1935), писатель; в эмиграции после 1917 г.
Ельчанинов Александр Викторович (1881 — 1934), религиозный фило

соф, богослов, педагог; в эмиграции с 1921 г., священник (с 1926).
Емельянов Ефим (Евфимий) Федотович (1867—7), полковник, участ

ник Белого движения, командир 1-го батальона Партизанского ген. Алек
сеева пехотного полка; в эмиграции с 1920 г.

Ершов Петр Евгеньевич (1893—1965), прозаик, историк литературы, 
критик, профессор Одесского университета; в эмиграции с 1920-х гг.

Ефимов Игорь Маркович (р. 1937), писатель; в эмиграции с 1978 г.
Ефимовский Евгений Амвросиевич (1885—1964), публицист, присяж

ный поверенный, член ЦК конституционно-демократической партии, 
участник Белого движения; в эмиграции с 1919 г.

Ефремов Георгий, писатель, переводчик, литературный секретарь поэта 
Д.С.Самойлова.

Жаба Сергей Павлович (1894—1982), журналист, публицист.
Жерби Алексей (псевд., наст, имя Герб Людвиг Григорьевич, 1873— 

1966), член Петербургского комитета РСДРП (с 1905); в эмиграции со
трудник газеты «Русская мысль».
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Жернакова-Николаева Александра Евграфовна (?—1951), лингвист, ма
гистр философии.

Животовский Сергей Васильевич (1869, по др. ист. 1864—1936), живо
писец, график, писатель, журналист, общественный деятель; в эмиграции 
с 1919 г.

Жигулев Николай Васильевич.
Житницкий Марк, художник.
Журавская Зинаида Николаевна (1867—1937), писатель, переводчик, 

журналист, пианист; в эмиграции с 1920 г.
Забежинский Григорий Борисович (1879—1966), доктор права, 

поэт, драматург, переводчик, литературный критик; в эмиграции с начала 
1920-х гг.

Заболоцкий Николай Алексеевич (1903—1958), поэт, переводчик; реп
рессирован в 1938—1945 гг.

Завадская Анна Александровна (7—1962), врач (?).
Завадская Нина Константиновна (1928—1943), поэт, дочь врача 

К. В.Завадского.
Завадский Дмитрий, участник правозащитного движения.
Завалишин Вячеслав Клавдиевич (1915—1995), литератор, переводчик, 

журналист; в эмиграции после Второй мировой войны.
Задонский Андрей Васильевич (1897—1941), поэт, прозаик, журналист; 

в эмиграции с 1920 г.
Зайцев Борис Константинович (1881 — 1972), прозаик, драматург, пере

водчик, литературный критик, публицист, председатель Московского отде
ления Всероссийского союза писателей и член Всероссийского комитета 
помощи голодающим (1921—1922); в эмиграции с 1922 г., председатель 
Союза русских писателей и журналистов в Париже.

Закс Борис Германович (1908—1998), литератор, ответственный секре
тарь журнала «Новый мир» (1960-е); в эмиграции в 1979—1990 гг. (?)

Залуцкая Мария.
Замятин Евгений Иванович (1884—1937), прозаик, драматург, киносце

нарист, литературный критик, публицист; в эмиграции с 1931 г.
Звегинцев (Звегинцов) Андрей Николаевич (1909—1980), сын генерала 

Н.И.Звегинцова; в эмиграции с 1922 г.
Зеелер Владимир Феофилович (1874—1954), присяжный поверенный, 

журналист, общественно-политический деятель, член конституционно-де
мократической партии, градоначальник в Ростове-на-Дону в период Вре
менного правительства, министр внутренних дел в Южнорусском прави
тельстве при ген. А.И.Деникине (1919—1920); в эмиграции с 1920 г.

Зелинский Корнелий Люцианович (1896—1970), литературовед, критик.
Зензинов Владимир Михайлович (1880—1953), публицист, обществен

но-политический деятель, член ЦК и Боевой организации партии социа
листов-революционеров, член Комитета членов Учредительного собрания 
и Временного Всероссийского правительства (Директории); в эмиграции с 
1919 г.

Зернин Александр Владимирович (1891 — 1962), старший лейтенант 
флота, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., топограф, писа
тель, переводчик.

Зернова Руфь Александровна (р. 1919), писатель, переводчик; в эми
грации в 1976—1990 гг. (?)
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Зилоти Александр Ильич (1863—1945), пианист, дирижер, музыкаль
ный деятель; в эмиграции с 1919 г.

Зильберберг Илья Иосифович (р. 1935), инженер, литератор; в эмигра
ции после 1965 г.

Зильберглит Майя (р. 1930).
Злобин Владимир Ананьевич (1894—1967), поэт, литературный критик, 

публицист, журналист, литературный секретарь З.Н.Гиппиус и Д.С.Ме
режковского; в эмиграции с 1919 г.

Знаменская Вера Алексеевна (1895—1968), знакомая Н.В. и Л.А.Не- 
доброво и А.А.Ахматовой.

Золотарев Борис, сценарист.
Зоммеринг Людмила.
Зуров Леонид Федорович (1902—1971), прозаик, журналист, участник 

Белого движения; в эмиграции с 1918 г.
Иванов Вячеслав Всеволодович (р. 1929), филолог, переводчик.
Иванов Вячеслав Иванович (1866—1949), поэт, драматург, переводчик, 

филолог, историк; в эмиграции с 1924 г.
Иванов Георгий Владимирович (один из псевд. Кондратьев А., 1894— 

1958), поэт, прозаик, переводчик, литературный критик, публицист; в 
эмиграции с 1922 г.

Иванов-Разумник (псевд., наст. фам. Иванов) Разумник Васильевич 
(1878—1946), историк русской общественной мысли, социолог, перевод
чик, литературный критик, публицист, журналист; в эмиграции со време
ни Второй мировой войны.

Иванова Лидия Вячеславовна (1896—1985), композитор, музыкальный 
педагог, дочь Вяч.И.Иванова; в эмиграции с 1924 г.

Иваск Юрий (Георгий) Павлович (1907—1986), поэт, переводчик, ли
тературный критик, историк литературы; в эмиграции с 1920 г.

Ивинская Ольга Всеволодовна (1912—1995), переводчик, поэт.
Ивинский Борис Иванович (1881 — 1943), писатель, журналист.
Извольская Елена Александровна (1897, по др. ист. 1896—1975), поэт, 

переводчик, публицист, дочь министра иностранных дел России А.П.Из
вольского; в эмиграции с 1920-х гг.

Издебская Галина Станиславовна (1893—1955), писатель.
Иннокентий (1891—?), монах Козельской Введенской Оптиной пусты

ни Калужской губ.; в эмиграции игумен.
Ионов Алексей (7—1977), священник в Латвии; в эмиграции с 1944 г., 

протоиерей в Николаевском кафедральном соборе г. Праги.
Ицков К., партийный работник ВКП(б), заместитель директора авиа

ционного завода в Подмосковье (1939—1942).
Ицкович К., офицер Красной Армии, участник Великой Отечествен

ной войны.
Ишеев (псевд. П.Елецкий) Петр Петрович (1880—1974), князь, рот

мистр, литератор, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Каблуков Сергей Платонович (1881—1919), секретарь Петербургского 

религиозно-философского общества.
Кавецкий Богдан (1905—1978), полковник; в эмиграции с 1923 г., 

юрист, адвокат, во время Второй мировой войны находился в заключении 
в СССР, с польской армией ген. Андерса ушел в Туркестан, затем — в Ар
гентине, с 1961 г. — в Нью-Йорке.
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Калинский Абрам Менделевич (р. 1912), капитан польской армии, по
стоянный представитель польской армии при Наркомате обороны (НКО) 
СССР.

Каллаш (урожд. Новикова) Мария Александровна (1886—1955), журна
лист.

Каменский Анатолий Павлович (1876—1941), прозаик, драматург, ки
носценарист; в эмиграции с 1920 г., дважды возвращался в СССР (1924, 
1935), был репрессирован, умер в заключении.

Каменский Василий Васильевич (1884—1961), поэт, драматург, худож
ник.

Камышников Лев Маркович (1881—1961), журналист, редактор; в эми
грации с 1930-х гг.

Каннак (урожд. Залкинд) Евгения Осиповна (1903—1983), писатель, 
переводчик; в эмиграции с 1919 г.

Каплан Дана.
Карамзин В.А., штабс-ротмистр 5-го Александрийского гусарского 

полка.
Карпович Михаил Михайлович (1888—1959), историк, публицист, член 

партии социалистов-революционеров, сотрудник российского посольства в 
Вашингтоне (1917—1922); в эмиграции в США, главный редактор «Нового 
журнала» (1945—1959), профессор русской истории Гарвардского универ
ситета.

Катанян Василий Абгарович (1902—1980), литературовед, исследова
тель творчества В.В.Маяковского.

Кауфман (урожд. Рабинович) Ляля (наст, имя Сарра Соломоновна, 
1887—1965), дочь еврейского писателя Шолом-Алейхема.

Кашина-Евреинова (урожд. Кашина) Анна Александровна (1898—1981), 
театральный деятель, жена режиссера и драматурга Н.Н.Евреинова.

Кезельман (урожд. Алексеева) Елена Николаевна, участница антропо
софского движения, сестра жены А.Белого К.Н.Бугаевой.

Керей М. (псевд., наст, имя Кулмагамбетов Махмет) (р. 1930), фило
соф, научный сотрудник Института философии и права Казахской акаде
мии наук; в эмиграции с 1979 г.

Кизеветгер Александр Александрович (1866—1933), историк, публи
цист, общественно-политический деятель, член ЦК конституционно-де
мократической партии; в эмиграции с 1922 г.

Кириллов Александр.
Кириллов Василий Иванович (1896 — после 1963), подпоручик 189-го 

пехотного полка русской императорской армии.
Кичанова-Лифшиц Ирина Николаевна.
Клементьев Василий Федорович (ок. 1892—?), капитан 4-й Финлянд

ской стрелковой артиллерийской бригады, участник Первой мировой 
войны.

Кленов Андрей (наст, имя Купершток Аарон, р. 1920), поэт, перевод
чик.

Кленовский Дмитрий (псевд., наст, имя Крачковский Дмитрий Иоси
фович, 1892—1976), поэт, переводчик, литературный критик, журналист;
в эмиграции с 1943 г.
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Клименко Николай Константинович (1883—1967), подполковник Воен
но-морского судебного ведомства, адвокат; в эмиграции с 1920 г., литера
тор.

Климов Евгений Евгеньевич (1901— 1990), художник, искусствовед, 
публицист, педагог; в эмиграции с 1921 г., сотрудник «Нового журнала» и 
газеты «Новое русское слово».

Климова (урожд. Теодорович) София Терентьевна.
Климонтович Николай Юрьевич (р. 1951), писатель, драматург, журна

лист.
Кнорринг Л.С., баронесса.
Кнут Давид (псевд., наст, имя Фиксман Давид Миронович, 1900— 

1955), поэт, прозаик; в эмиграции с 1920 г.
Ковалев Иван Сергеевич (р. 1954), инженер, участник правозащитного 

движения, член Московской Хельсинкской группы.
Ковалевский Максим Максимович (1851—1916), историк, юрист, про

фессор Московского и Петербургского университетов, социолог, издатель, 
общественно-политический деятель, член партии демократических ре
форм, член Государственной думы 1-го созыва, член Государственного со
вета, академик.

Ковалевский Петр Евграфович (1901—1978), литературовед, преподава
тель русского языка и литературы; в эмиграции профессор русского языка 
и литературы, преподавал в высших учебных заведениях Парижа, сотруд
ник журнала «Часовой».

Коварская Вера Ильинична.
Коварская (урожд. Нал он-Домбровская) Лидия Антоновна (1874— 

1965), участник революционного движения, член партии социалистов-ре
волюционеров; в эмиграции с 1919 г., писатель, критик.

Кодрянская (урожд. фон Гернгросс) Наталья Владимировна (1901— 
1983), детский писатель, литературовед; в эмиграции с 1919 г.

Козловская (урожд. Герус) Галина Лонгиновна, певица, жена компози
тора А. Ф. Козловского.

Козловский Владимир.
Колкер Юрий Иосифович (р. 1947), математик, биофизик, поэт, дис

сидент; в эмиграции с 1974 г.
Кондратьев Александр Алексеевич (1876—1967), поэт, прозаик, пере

водчик, литературный критик; в эмиграции с 1921 г.
Конисси Даниил Павловвич (1864—?), японец, принявший правосла

вие, студент Киевской духовной академии, в 1912—1914 гг. профессор 
университета в Киото.

Коноплин Иван Степанович (по др. ист. Сергеевич, 1894—1953), 
штабс-капитан, писатель, журналист; в эмиграции с 1920 г.

Копелев Лев Зиновьевич (1912—1997), писатель, переводчик, литерату
ровед, литературный критик; в эмиграции в 1980—1993 гг. (?)

Кормилев Николай Александрович (1901—1982), экономист; в эмигра
ции с начала 1920-х гг.

Коржавин (псевд., наст. фам. Мандель) Наум Моисеевич (р. 1925), 
поэт, литературный критик; в эмиграции в 1973—1990 гг. (?)

Коровин Константин Алексеевич (1861—1939), живописец, театраль
ный художник, прозаик; в эмиграции с 1923 г.
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Корольков Никифор Демьянович (7—1938), казак Всевеликого Войска 
Донского, участник Белого движения в составе л.-гв. Атаманского полка 
1-й Донской дивизии; в эмиграции с 1920 г.

Коряков Михаил Михайлович (1911 — 1977), историк, литературный 
критик, публицист, журналист; в эмиграции с 1946 г.

Косинский Иосиф Алексеевич (р. 1929), переводчик, журналист; в эми
грации с 1981 г., сотрудник газеты «Новое русское слово».

Костовецкий А., офицер Красной Армии, участник Великой Отечест
венной войны.

Косцинский Кирилл (псевд., наст, имя Успенский Кирилл Владимиро
вич, 1915—1984), военнослужащий, затем литератор, лингвист, перево
дчик, правозащитник; в эмиграции с 1978 г.

Котляревский Нестор Александрович (1863—1925), литературовед, кри
тик, публицист; в эмиграции в 1922—1923 гг.

Кошеватый Николай, биолог, публицист, преподаватель советских 
вузов; в эмиграции с 1943 г., сотрудник Мюнхенского института по изуче
нию истории и культуры СССР.

Кравченко Виктор Андреевич (1905—1966), советский дипломат; в эми
грации с 1930-х гг. (?), с 1943 г. жил в США.

Крамова (псевд., наст. фам. Фридланд) Надежда Филипповна (1903— ?), 
литератор.

Краснлыцикова Роза, поэт, журналист.
Краснов-Левитин А.Е. см. Левитин-Краснов А.Э.
Крейтер Владимир Владимирович (7—1950), генерал-майор; в эмигра

ции с 1920 г. (?)
Криптон Константин, сотрудник одного из научных институтов Ленин

града.
Кроткое Юрий Васильевич (1917—1982), драматург, сценарист, член 

Союза кинематографистов СССР; в эмиграции с 1963 г.
Крузеннггерн-Петерец Юстина Владимировна (1903—1983), поэт, пере

водчик, журналист, жена поэта и критика Н.Петереца; в эмиграции с на
чала 1920-х гг.

Крымов Владимир Пименович (1878—1968), предприниматель, изда
тель, писатель, журналист; в эмиграции с 1917 г.

Ксюнин Алексей Иванович (1880—1938), журналист; в эмиграции с 
1920 г.

Кублановский Юрий Михайлович (р. 1947), поэт, редактор, журналист; 
в эмиграции в 1982—1990 гг.

Кузин Борис Сергеевич (1903—1973), биолог, поэт.
Кузнецова (в замужестве Петрова) Галина Николаевна (1900—1976), 

поэт, прозаик, переводчик; в эмиграции с 1920 г.
Кузьмина-Караваева (урожд. Пиленко, во 2-м браке Скобцова, в мона

шестве мать Мария) Елизавета Юрьевна (1891—1945), поэт, прозаик, дра
матург, публицист, общественный и религиозный деятель; в эмиграции с 
1920 г., участница Русского студенческого христианского движения 
(РСХД) и французского движения Сопротивления в период Второй миро
вой войны.

Кулатти Адыль-Гирей.
Кульдинов Содман; в эмиграции с 1920 г., воспитанник Донского ка

детского корпуса в Югославии.
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Кунина Ирина.
Купайгородская Фаина (р. ок. 1956), студентка.
Купернггейн Лев.
Куприн Александр Иванович (1870—1938), прозаик, литературный кри

тик, публицист, журналист; в эмиграции в 1919—1937 гг.
Куприна-Иорданская Мария Карловна (1881—1966), литературный ра

ботник, первая жена А.И.Куприна.
Кускова (урожд. Есипова) Екатерина Дмитриевна (1869—1958), поли

тический деятель, социолог, публицист, издатель, жена С.Н.Прокоповича; 
в эмиграции с 1922 г.

Кутырина Юлия Алексеевна (7—1979), фольклорист, племянница жены 
И.С.Шмелева О.А.Шмелевой; в эмиграции с 1920 г.

Кушев Евгений Иванович (1947—1994), поэт, прозаик, правозащитник; 
в эмиграции с 1974 г.

Ладыженский Владимир Николаевич (1859—1938), писатель, публи
цист, издатель; в эмиграции с 1919 г.

Лазаревский Борис Александрович (1871—1936), юрист, писатель, жур
налист, капитан Военно-морского судебного ведомства (1917); в эмигра
ции с 1920 г.

Ламздорф-Галаган Павел Константинович (1879—1954), граф, чинов
ник, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Ланген фон (урожд. Мосолова) Ольга Александровна (7—1984).
Лавдау (урожд. Шапир) Людмила Лазаревна, сестра литературоведа и 

писателя Н.Л.Шапира.
Ланской Евгений, режиссер.
Ларионов Михаил Федорович (1881—1964), художник, муж H.С.Гонча

ровой; в эмиграции с 1915 г.
Лебедев Владимир Иванович (1883—1956), публицист, писатель, лите

ратурный критик, журналист, общественно-политический деятель, член 
партии социалистов-революционеров; в эмиграции с 1919 г.

Левенгардис Владимир Владимирович (7—1976), капитан русского 
флота; в эмиграции с 1920 г.

Левин Вениамин Михайлович (1892—1953), поэт, литератор; в эмигра
ции после 1917 г.

Левин Иосиф (Жозеф) Михайлович (1894—7), живописец, график; в 
эмиграции с 1922 г.

Левинсон Андрей Яковлевич (1887—1933), переводчик, литературный, 
театральный и художественный критик, искусствовед, историк балета, 
журналист, приват-доцент Петроградского университета, профессор Пет
роградского института истории искусств; в эмиграции с 1921 г.

Левинсон Иосиф.
Левитин-Краснов (наст. фам. Левитин, псевд. Краснов) Анатолий Эм

мануилович (1915—1993), писатель, публицист, историк церкви, правоза
щитник; в эмиграции с 1974 г.

Ледницкий Вацлав Александрович (1891—1967), историк литературы, 
сын польского политического деятеля А.Р.Ледницкого.

Лейман Константин Константинович (1883—1959), полковник; в эми
грации с 1919 г.

Лемхин Михаил Абрамович (р. 1949), писатель, художник-фотограф; в 
эмиграции с 1983 г.
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Леонидов Павел Алексеевич (?—1982), администратор Всероссийского 
гастрольно-концертного объединения (Гастрольбюро) Министерства куль
туры РСФСР; в эмиграции с 1974 г.

Леонидов Павел Леонидович (1927—1984), писатель, поэт; в эмиграции 
с 1973 г.

Лещенко Иосиф.
Ливингстон Анджела (р. 1934), доцент русской литературы в Эссекском 

университете в Колчестере (Англия).
Лившиц Бенедикт Константинович (1886—1939, по др. ист. 1938), поэт, 

переводчик, репрессирован.
Лидарцева Нора Яковлевна (7—1983), музыковед; в эмиграции сотруд

ник газеты «Русская мысль».
Лидин Владимир (наст, имя Гомберг Владимир Германович, 1894— 

1979), писатель.
Лимонов Эдуард (псевд., наст, имя Савенко Эдуард Вениаминович, 

р. 1943), прозаик, поэт, политический деятель; в эмиграции в 1974— 
1990 гг.

Липкин Лев; в эмиграции после 1978 г.
Липкин Семен Израилевич (1911—2003), поэт, переводчик.
Лисин Семен.
Лисициан Герасим Павлович, сын солиста Большого театра П.ГЛиси- 

циана, драматический актер.
Лифарь Сергей Михайлович (1905—1986), артист балета, балетмейстер, 

балетный педагог, историк танца; в эмиграции с 1922 г.
Лифшиц (Лившиц) Владимир Александрович (1913—1978), поэт, дра

матург.
Ло Гатто Этторе (1890—1993), итальянский литературовед, переводчик, 

славист.
Лобанов-Ростовский Никита Дмитриевич (р. 1935), князь, банкир, кол

лекционер, искусствовед.
Логунова Наталия Аполлинарьевна, журналист, литератор; в эмигра

ции после 1942 г.
Лодыженский Юрий Ильич (1888—1977), врач, представитель Главного 

управления Российского Красного Креста при международных учреждени
ях, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., председатель Меж
дународного комитета Красного Креста по оказанию помощи жертвам 
Гражданской войны.

Лопатина Екатерина Михайловна (1865—1935), писатель; в эмиграции 
после 1917 г.

Лукаш Иван Созонтович (1892—1940), прозаик, поэт, драматург, лите
ратурный критик, журналист, участник Первой мировой войны и Белого 
движения; в эмиграции с 1920 г.

Лукницкий Павел Николаевич (1900—1973), поэт, прозаик, журналист. 
Лунгин Семен Львович (1920—1996), сценарист, драматург, режиссер.
Лурье Артур Сергеевич (псевд., наст, имя Лурья Наум Израилевич, 

1892, по др. ист. 1893—1966), композитор, пианист, музыкальный критик; 
в эмиграции с 1922 г., участник евразийского движения.

Лурье Вера Иосифовна (Осиповна) (1901, по др. ист. 1902—1998),
поэт, литературный критик; в эмиграции с 1921 г.
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Лыжин Павел Петрович (1896—1969), поэт, прозаик; в эмиграции с 
1922 г.

Львов Аркадий Львович (наст. фам. Биншейн, р. 1927), писатель; в 
эмиграции с 1976 г.

Львов Николай Николаевич (1867—1944), юрист, публицист, журна
лист, общественно-политический деятель, член ЦК конституционно-демо
кратической партии, затем один из лидеров партии прогрессистов, депутат 
Государственной думы 2—4-го созывов, участник Белого движения; в эми
грации с 1920 г.

Любимов Дмитрий Николаевич (1864—1942), чиновник, начальник 
Канцелярии Министерства внутренних дел России (1902—1906), губерна
тор г. Вильно.

Любомиров Николай Иванович (1886—1972), полковник, участник Бе
лого движения; в эмиграции с 1920 г., военнослужащий Русского корпуса, 
затем немецкой армии во время Второй мировой войны.

Мабо-Азовский Михаил Моисеевич (1879—1961), директор Азово-Дон
ского коммерческого банка в Феодосии; в эмиграции с 1920 г.

Маевский Владислав Апьбинович (1893—1975), штабс-капитан л.-гв. 
Саперного полка, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., поэт, 
прозаик.

Мазурова Александра Николаевна, дочь подруги матери А.А.Блока 
О.А. Мазуровой.

Макеев Александр Николаевич (7—1962), писатель, участник Граждан
ской войны; эмигрант.

Маклаков Василий Алексеевич (1869—1957), юрист, публицист, обще
ственно-политический деятель, член ЦК конституционно-демократичес
кой партии, депутат Государственной думы 2—4-го созывов, российский 
посол во Франции (1917—1924); в эмиграции председатель Эмигрантского 
комитета в Париже (с 1924).

Маковский Сергей Константинович (1877—1962), поэт, литературный 
и художественный критик, искусствовед, издатель, редактор; в эмиграции 
с 1920 г.

Максимов Владимир Емельянович (псевд., наст, имя Самсонов Лев 
Алексеевич, 1930—1995), прозаик, публицист; в эмиграции в 1974— 
1990 гг. (?)

Максимов (псевд., наст. фам. Пашин) Сергей Сергеевич (1916—1967), 
прозаик, поэт, драматург; в эмиграции с 1943 г.

Макшеев Алексей Иванович (1822—1892), генерал-лейтенант, профес
сор Академии Генерального штаба.

Малаховская Наталья Львовна (р. 1947), литературный критик, редак
тор, журналист; в эмиграции с 1980 г.

Малоземова Елизавета Андреевна (1881—1971), литературный критик, 
преподаватель; в эмиграции с 1920 г.

Малумян Арман Жан Батист (р. 1928), французский писатель, участ
ник Второй мировой войны, политзаключенный в СССР (1948—1956), 
автор романа из жизни советских заключенных «Сыновья Гулага».

Мамонтов Сергей Иванович (1898—1987), офицер Добровольческой 
армии; в эмиграции с 1920 г., сотрудник газеты «Русская мысль».

Мамчич Людмила Яковлевна.
Мандельштам (урожд. Хазина) Надежда Яковлевна (1899—1980), жена 

О.Э. Мандельштама.
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Мануйлов Виктор Андроникович (1903—1989, по др. ист. 1987), лите
ратуровед.

Манухин Иван Иванович (1882—1958), врач; в эмиграции с 1920 г.
Манухина (урожд. Крундышева, псевд. Т.Таманин) Татьяна Ивановна 

(1886—1962), прозаик, литературный критик, журналист, жена врача 
И.И.Манухина; в эмиграции с 1920 г.

Марамзин Владимир Рафаилович (р. 1934), писатель, диссидент; в 
эмиграции с 1975 г.

Марголин Юлий Борисович (1900—1971), прозаик, поэт, литературный 
критик, общественный деятель, публицист; в эмиграции с начала 1920-х гг., 
политзаключенный в СССР (1940—1945), во второй эмиграции с конца 
1940-х гг.

Маринель Инна Адольфовна (1899—1979), музыкант, арфистка.
Маркелов Константин Михайлович (1868—1944), писатель, журналист.
Маркизова Энгельсина Ардановна (р. 1929), дочь наркома земледелия 

и второго секретаря обкома Бурят-Монгольской АССР А.А.Маркизова.
Маркиш Давид (р. 1938), писатель, сын поэта и писателя П.Д.Марки- 

ша; в эмиграции с 1972 г.
Марков Дмитрий Андреевич (7—1938), юрист, политический деятель 

Галицкой Руси.
Мартынов З.Н., офицер Собственного Е.И.В. конвоя.
Масаинов Алексей Алексеевич (1889—1968), поэт, прозаик, драматург, 

журналист; в эмиграции после 1920 г.
Медведев Петр, бывший атаман Донской калединской станицы в 

Нью-Йорке.
Мейер Юрий Константинович (1897—1993), офицер, участник Белого 

движения; в эмиграции с 1920 г.
Мейлах Михаил Борисович (р. 1944), литературовед, сын литературо

веда Б.С.Мейлаха, диссидент.
Мельгунов Сергей Петрович (1879/1880—1956), историк, публицист, 

издатель, общественно-политический деятель, член ЦК Трудовой народ
но-социалистической партии; в эмиграции с 1922 г.

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866—1941), поэт, прозаик, драма
тург, переводчик, литературный критик, философ, публицист; в эмигра
ции с 1920 г.

Месняев Григорий Валерианович (1882—1967), поручик, участник Бе
лого движения, юрист, писатель, журналист; в эмиграции с 1943 г.

Меттер Израиль Моисеевич (1909—1996), прозаик, драматург, сцена
рист.

Мечик Донат Исаакович (1909—1995), литератор, актер, режиссер, пе
дагог; в эмиграции с 1980-х гг.

Мещерская Екатерина Александровна (1904—1995), княжна, писатель, 
переводчик.

Миллер (урожд. Лозинская) Елизавета Леонидовна (1884—1970), сестра 
поэта и переводчика М.Л.Лозинского; в эмиграции с 1918 г.

Милославский Юрий Георгиевич (р. 1946), поэт.
Мильтон (Шапатте) Екатерина, знакомая поэта Н.М.Минского.
Милюков Павел Николаевич (1859—1943), историк, публицист, редак

тор, общественно-политический деятель, теоретик и лидер конституцион
но-демократической партии; в эмиграции с 1918 г.
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Минский (псевд., наст. фам. Виленкин) Николай Максимович (1855— 
1937), поэт, драматург, переводчик, литературный критик, философ, пуб
лицист; в эмиграции с 1914 г.

Минц Израиль Борисович (1901, по др. источникам 1904—1989), пере
водчик, публицист, общественный деятель; в первой эмиграции в 1923 — 
нач. 1930-х гг., во второй эмиграции с 1973 г.

Миркин-Гецевич (псевд. Мирский Б.) Борис Сергеевич (1892—1955), 
правовед, приват-доцент Петербургского университета, журналист; в эми
грации с 1920 г.

Мирский Б. см. Миркин-Гецевич Б.С.
Митропан Петр Андреевич (1891—1988), журналист; в эмиграции с 

1920 или с 1919 г., профессор русского языка и литературы Белградского 
университета.

Митурич Петр Васильевич (1887—1956), художник.
Михайлов Дмитрий Михайлович (1888—1979), подполковник, участ

ник Белого движения, командир 1-го Ижевского полка; в эмиграции с 
1920 г.

Михайлова Нина.
Мишаткин Николай Федорович (1911 — 1973), художник-график, писа

тель; с 1942 г. в плену, концлагерях, с 1951 г. в Бразилии.
Мищенко Александр Львович (1888—1971), юрист, публицист; эми

грант.
Могилянский Мстислав Игоревич (р. 1917), морской офицер, участник 

Великой Отечественной войны; в эмиграции со времени Второй мировой 
войны.

Могилянский Николай Михайлович (1871—1933), географ, профессор 
этнографии и антропологии; в эмиграции с 1919 г.

Мозер Чарльз А., американец, аспирант Ленинградского университета, 
впоследствии профессор славистики университета Дж.Вашингтона в 
США.

Мороз Петр Павлович, инженер-энергетик.
Морозов Владимир, журналист; в эмиграции с 1986 г.
Мочалова Ольга Алексеевна (1898—1978), поэт.
Мочульский Константин Васильевич (1892—1948), филолог, поэт, про

заик, переводчик, литературный критик; в эмиграции с 1920 г.
Муравина Нинель (псевд.? Скрябина Нина) (р. 1925?), литературный 

критик, журналист.
Муратов Павел Павлович (1881—1950), прозаик, драматург, перево

дчик, историк, искусствовед, литературный и художественный критик, 
публицист, журналист, участник Первой мировой войны; в эмиграции с 
1922 г.

Муромцева В.Н. см. Муромцева-Бунина В.Н.
Муромцева-Бунина (урожд. Муромцева) Вера Николаевна (1881—1961), 

переводчик, жена И.А.Бунина; в эмиграции с 1920 г.
Мшанецкая (урожд. Стародворская) Александра Николаевна (?—1982); 

сотрудник газеты «Русская мысль» в Париже.
Мюге Сергей Георгиевич (р. 1925), биолог, правозащитник; в эмигра

ции с 1973 г.
Набоков (псевд. Сирин) Владимир Владимирович (1899—1977), проза

ик, поэт, драматург, переводчик, литературовед, литературный критик, 
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сын общественно-политического деятеля В.Д.Набокова; в эмиграции с 
1919 г.

Наппельбаум Ида Моисеевна (1900—1992), поэт, критик, дочь фотогра
фа М.С. Наплел ьбаума.

Нарциссов Борис Анатольевич (1906—1982), поэт.
Наумов Владимир (р. 1950), поэт, переводчик; в эмиграции с 1972 г.
Наумов Михаил, инженер.
Невадовская Роза, поэт.
Неведомская (урожд. Королькова) Вера Алексеевна, художник, жена 

В.К.Неведомского — владельца усадьбы Подобино Бежецкого уезда Твер
ской губернии.

Невзоров Андрей Геннадьевич (1889—1978), подполковник, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г., военнослужащий Русского корпу
са во время Второй мировой войны.

Некрасов Виктор Платонович (1911 — 1987), писатель; в эмиграции с 
1974 г.

Некрич Александр Моисеевич (1920—1993), историк, научный сотруд
ник Института истории Академии наук СССР, профессор Московского 
государственного университета; в эмиграции с 1976 г.

Немирович-Данченко Василий Иванович (1848/1849—1936), писатель, 
публицист, журналист, брат театрального деятеля Вл.И.Немировича-Дан
ченко; в эмип>ации с 1921 г.

Немирович-Данченко Георгий Владимирович (1889—1939), писатель, 
журналист, сын Вл.И.Немировича-Данченко; в эмиграции с 1920 г.

Нестор (Анисимов Николай Александрович, 1884—1962), епископ 
Камчатский и Петропавловский, архиепископ Харбинский (с 1933), мит
рополит Харбинский и Маньчжурский (с 1946), митрополит Кировоград
ский и Николаевский (с 1959).

Нива Жорж (р. 1935), французский славист, профессор кафедры сла
вистики и директор Европейского института при Женевском университе
те, переводчик, публицист, критик.

Нижинская Бронислава Фоминична (1891—1972), артистка, балетмейс
тер, педагог, сестра В.Ф.Нежинского; в эмиграции с 1921 г.

Николаев Михаил.
Николаев Н., инженер.
Николаев Владимир (р. 1936), врач-психиатр, музыкант.
Нильский Михаил.
Новик Исаак Данилович (1861—1924), журналист, присяжный пове

ренный, секретарь редакции московской газеты «Курьер».
Новоселов Д. см. Березов Р.М.
Новоселов Юрий (Георгий) Дмитриевич (1873—1955), педагог, краевед.
Нолькен фон Иван-Владимир Станиславович (1866 — после 1943), 

барон, один из директоров Московского отделения Русского музыкально
го общества, секретарь и музыкальный рецензент газет «Слово» и «Вечер
нее Слово» в Риге.

Носович Софья Владимировна (ок. 1898—1978), сестра милосердия; в 
эмиграции с 1920 г., участница движения Сопротивления во Франции.

Оболенский Александр Александрович (1885—1940).
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Одоевцева Ирина Владимировна (псевд., наст, имя Гейнике Ираида 
Густавовна, 1895—1990), поэт, прозаик, переводчик, литературный критик; 
в эмиграции в 1922—1987 гг.

Опульский Альберт Игнатьевич (1921 — 1986), писатель, переводчик, ли
тературовед, научный сотрудник Государственного музея Л.Н.Толстого; в 
эмиграции с 1970-х гг.

Ор (псевд. Дальняя) Анна Александровна (? — до 1958), писатель.
Оречкин Борис Семенович (1888—1941 или 1942), журналист; в эми

грации с 1920 г.
Орлов Константин Владимирович (1875—1921), журналист; в эмигра

ции с 1920 г.
Орлов Юрий Федорович (р. 1924), физик, общественный деятель, пра

возащитник; в эмиграции в 1986—1990 гг.
Орлова Александра Анатольевна (1911—?), музыковед, музыкальный 

критик, журналист.
Орлова Александра, архивист.
Орлова (урожд. Либерзон) Раиса Давыдовна (1918—1989), писатель, 

переводчик, литературный критик, жена Л.3.Копелева; в эмиграции в 
1980-1993 гг. (?)

Осоргин (псевд., наст. фам. Ильин) Михаил Андреевич (1878—1942), 
писатель, переводчик, литературный критик, публицист, журналист, член 
партии социалистов-революционеров; в эмиграции с 1922 г.

Островская Софья Казимировна (1902—1983), поэт, переводчик.
Офросимов Юрий (Георгий) Викторович (1894—1967), поэт, литератур

ный и театральный критик, журналист, участник Белого движения.
Оцуп Николай Авдеевич (1894—1958), поэт, прозаик, драматург, лите

ратурный критик, литературовед; в эмиграции с 1923 г.
Очеретянский Александр Иосифович (р. 1946), библиограф, исследова

тель литературы; в эмиграции с 1979 г.
Павлов Борис Арсеньевич (псевд. Пылин Б., 1906—1994), участник Бе

лого движения; в эмиграции с 1920 г., инженер.
Павлова Вера Николаевна (1875—1962), актриса Московского Художе

ственного театра; в эмиграции с конца 1920-х гг.
Павлович Надежда Александровна (1895—1980), поэт, литературный и 

музейный работник, духовная дочь оптинского старца о. Нектария.
Пайман Авриль, английский литературовед.
Палей Павел, друг В.С.Высоцкого.
Панин Геннадий Геннадиевич (1895—1990), поэт; в эмиграции с 1943 г.
Панова Вера Федоровна (1905—1973), прозаик, драматург, сценарист, 

журналист.
Пантелеев Л. (псевд., наст, имя Еремеев Алексей Иванович, 1908— 

1987), прозаик.
Пантюхов Олег Олегович (1910—1995), сын О.И.Пантюхова, основате

ля скаутизма в России; в эмиграции после 1917 г., переводчик, полковник 
армии США во время Второй мировой войны.

Парри Альберт Осипович, профессор.
Партиспанян Зинаида.
Пастернак Борис Леонидович (1890—1960), поэт, прозаик, переводчик. 
Пастернак Жозефина Леонидовна (1900—1993), доктор философии, 

поэт, сестра Б.Л.Пастернака; в эмиграции с 1921 г.
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Пастернак Леонид Осипович (1862—1945), живописец, график, педа
гог; в эмиграции с 1921 г.

Пастухов Всеволод Леонидович (1894—1967), поэт, прозаик, пианист, 
музыковед, музыкальный педагог; в эмиграции с 1921 г.

Пекарский И., солдат Красной Армии, затем военнослужащий Русской 
освободительной армии (РОА).

Первова Юлия Александровна, ботаник, кандидат биологических наук, 
доверенное лицо Н.Н.Грин — жены писателя А.С.Грина.

Первухин Михаил Константинович (1870—1928), литератор, журна
лист; в эмиграции с 1906 или 1907 г.

Первушин Николай Всеволодович (1899—1993), историк, филолог, эко
номист, социолог, редактор; в эмиграции с 1930 г.

Перелешин (псевд., наст. фам. Салатко-Петрище) Валерий Францевич 
(1913—1992), поэт, переводчик, литературный критик, литературовед; в 
эмиграции с 1920 г.

Перепеловский Константин Михайлович (1903—1992), подпоручик; в 
эмиграции сотрудник журнала «Военная быль» (Париж).

Перов Анатолий Козьмич (1907—1977), журналист, общественный дея
тель.

Перфильев Александр Михайлович (1895—1973), поэт, писатель, жур
налист, участник Белого движения; в эмиграции с 1921 г.

Петерсон М., переводчик.
Петров Виктор Порфирьевич (1907—2000); в эмиграции после 1917 г., 

политолог, историк, географ, писатель, преподаватель русского языка в 
учебных заведениях США, профессор Института по изучению Китая и 
СССР при университете Дж.Вашингтона.

Петров Всеволод Николаевич (1912 — нач. 1980-х гг.), искусствовед, 
служащий Русского музея в Ленинграде.

Петров-Скиталец (наст. фам. Петров) Евгений Степанович (1905— 
1965), кинорежиссер, сын писателя С.Г.Скитальца.

Петровская Нина Ивановна (1884—1928), писатель, переводчик, жена 
С.Кречетова (С.А.Соколова), владельца издательства «Гриф»; в эмиграции 
с 1911 г.

Пивенштейн (Пивнштейн) Андрей Иванович (1887—1963), офицер, 
участник Первой мировой войны.

Пиленко (урожд. Делоне) Софья Борисовна (1862—1962), мать 
Е.Ю.Кузьминой-Караваевой (матери Марии); в эмиграции с 1920 г.

Пильская Е. (по сцене Кузнецова), актриса, жена литературного кри
тика П.М.Пильского.

Пильский Петр Моисеевич (псевд. Трубников П., 1879—1941), проза
ик, литературный критик, журналист, публицист, участник Первой миро
вой войны; в эмиграции с 1920 г.

Плетнев Ростислав Владимирович (1903—1985), историк литературы, 
литературный критик, доктор философии, профессор русской словесности 
Монреальского университета, внук М.Н.Стоюниной; в эмиграции с 1920 г.

Плещеев Александр Алексеевич (1858, по др. ист. 1860—1944), драма
тург, театральный критик и историк балета, журналист, сын поэта 
А.Н.Плещеева; в эмиграции с 1919 г.

Погорелова (урожд. Рунт) Бронислава Матвеевна (1884—?), перево
дчик, сестра жены В.Я.Брюсова И.М.Брюсовой; в эмиграции с 1923 г.
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Познер Владимир Соломонович (1905—1992), журналист, литератур
ный критик, сын С.В.Познера; в эмиграции с 1921 г.

Познер Соломон Владимирович (1880—1946), писатель, историк, жур
налист, общественный деятель; в эмиграции с 1921 г., секретарь Союза 
русских писателей и журналистов в Париже.

Полнер Тихон Иванович (1864—1935), историк, статистик, издатель, 
публицист, журналист; в эмиграции с 1919 г.

Полонская Вероника Витольдовна (1908—1994), актриса Московского 
Художественного театра, жена актера М.М.Яншина.

Полонский Яков Борисович (1892—1951), литературовед, журналист; в 
эмиграции после 1917 г.

Полонский Яков Петрович (1820, по др. ист. 1819—1898), поэт.
Полторацкий Николай Петрович (1921—1990), историк литературы и 

философии, редактор, писатель, профессор Мичиганского и Питтсбург
ского университетов (с 1956).

Полчанинов Ростислав Владимирович (р. 1919), историк, деятель цер
кви.

Поль Владимир Иванович (1875—1962), композитор, пианист, педагог, 
музыкально-общественный деятель, художник; в эмиграции с 1920-х гг.

Поляков Олег Сергеевич (1926—1989), казак, уроженец Югославии, 
сын полковника инженерных войск Донской армии С.П.Полякова.

Померанцев Кирилл Дмитриевич (1906, по др. ист. 1907—1991), поэт, 
редактор, журналист; в эмиграции с 1927 г.

Поплавский Борис Юлианович (1903—1935), поэт, прозаик, литератур
ный критик, публицист; в эмиграции с 1920 г.

Поплавский Юлиан Игнатьевич (1871—1958), музыкант, журналист, 
промышленник, отец Б.Ю.Поплавского; в эмиграции с 1920 г.

Попов Леонид Аркадьевич (ок. 1896—1963), капитан; в эмиграции с 
1920 г.

Поповский Марк Александрович (р. 1922), писатель, журналист, дисси
дент; в эмиграции с 1977 г.

Потапов Александр Николаевич (ок. 1889—1971), полковник артилле
рии, в Первую мировую войну офицер Кавказской гренадерской артилле
рийской бригады.

Прегель София Юльевна (1894—1972), поэт, прозаик, переводчик, ли
тературный критик, издатель, общественный деятель; в эмиграции с 1922 г.

Пресс Аркадий Германович (1870—1952), писатель, литературовед. 
Прокудин-Горский Сергей Михайлович (1863—1943), фотограф, химик; 

в эмиграции после октября 1917 г.
Пруссаков Валентин Анатольевич, правозащитник; в эмиграции с 1972 г.
Прянишников Борис Витальевич (1903—2002), участник Белого движе

ния; в эмиграции с 1920 г., писатель, журналист, член Народно-трудового 
союза (НТС).

Пылин Б. см. Павлов Б.А.
Пяст (псевд., наст, фамилия Пестовский) Владимир Алексеевич 

(1886—1940), поэт, прозаик, переводчик, литературовед.
Рабенек Лев Людвигович, сын Л.А.Рабенека — владельца товарищества 

мануфактур «Людвиг Рабенек»; в эмиграции с 1922 г.
Рабинович Л. см. Кауфман Л.
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Радашкевич Александр Павлович (р. 1950), переводчик, критик; в эми
грации с 1978 г.

Раевский Георгий (псевд., наст, имя Оцуп Георгий Авдеевич, 
1897/1898—1963), поэт; в эмиграции с начала 1920-х гг.

Раевский Иван Иванович (1871—1931), товарищ сына Л.Н.Толстого — 
Л.Л .Толстого, в описываемое время студент Московского университета.

Райс Эммануил Матусович (Матвеевич, 1909—1981), литературный 
критик.

Раппопорт Александр, художник-нонконформист.
Раскина Александра Александровна (р. 1943?), лингвист, переводчик, 

дочь писателей А.Б.Раскина и Ф.А.Вигдоровой; в эмиграции с 1991 г.
Расловлев Михаил Сергеевич (1892—1987), офицер, участник Белого 

движения, поэт, прозаик; в эмиграции с 1920 г.
Ратькова-Рожнова (урожд. Философова) Зинаида Владимировна 

(1871 — 1966), сестра Д.В.Философова; в эмиграции с 1917 г.
Рахманинов Сергей Васильевич (1873—1943), композитор, пианист, ди

рижер; в эмиграции с 1917 г.
Рачинская Елизавета Николаевна (в замужестве Гусельникова, 1905, по 

др. ист. 1904—1993), поэт, журналист; в эмиграции с 1918 г.
Резник Семен Ефимович (р. 1938), писатель, журналист; в эмиграции с 

1982 г.
Резникова (Чернова) Наталья Викторовна (по отцу Митрофановна, 

1902, по др. источникам 1903—1992), падчерица В.М.Чернова, дочь 
О.Е.Колбасиной-Черновой, переводчик, близкая знакомая семьи Ремизо
вых, в послевоенные годы литературный секретарь А.М.Ремизова; в эми
грации с 1921 г.

Резникова Наталия Семеновна (1908—?), поэт, писатель, журналист; в 
эмиграции с 1921 г.

Рейн Евгений Борисович (р. 1935), поэт.
Рейтлингер-Кист Екатерина Николаевна (1901—1989); в эмиграции в 

1920-1954 гг.
Ремизов Алексей Михайлович (1877—1957), прозаик, драматург, пере

водчик, литературный критик, публицист; в эмиграции с 1921 г.
Репин Илья Ефимович (1844—1930), художник; с 1903 г. жил в Фин

ляндии.
Рерих Николай Константинович (1874—1948), живописец, театраль

ный художник, археолог, путешественник, писатель, общественный дея
тель; в эмиграции с 1918 г.

Ржевский Леонид (псевд., наст, имя Суражевский Леонид Денисович, 
1905—1986), прозаик, драматург, литературный критик, филолог; в эми
грации с 1944 г., сотрудник издательства «Посев», один из редакторов 
журнала «Грани» (1952—1955).

Ривкина Берта.
Рималовская Бузя.
Рихтер Ганс Вернер (1908—1993), немецкий писатель, критик, эссеист.
Робсман Виктор Яковлевич (?—1980), журналист, корреспондент газе

ты «Известия» (1930-е).; в эмиграции с середины 1930-х гг., писатель.
Родичева Александра Федоровна (1883—1971), литератор, дочь общест

венно-политического деятеля Ф.И.Родичева; в эмиграции с 1919 г.
Рожанский Иван Дмитриевич (р. 1913), историк науки.
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Рождественский Всеволод Александрович (1895—1977), поэт, перево
дчик.

Рождественский С., участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Розанов (псевд., наст. фам. Романенко) Михаил Михайлович (1902— 

1989), писатель, журналист; в эмиграции (в Маньчжурии) с 1928 г., аресто
ван советскими властями во время советско-китайского конфликта (1929), 
отбывал заключение в СССР, военнопленный во время Второй мировой 
войны, затем эмигрант.

Розанова Мария Васильевна (р. 1930), литератор, издатель, жена
A. Д.Синявского; в эмиграции в 1973—1993 гг. (?)

Розенберг И.Е. см. Сабурова И.
Ройзен И., дирижер оркестра московского Государственного еврейско

го театра.
Роскина Наталия Александровна (1927—1989), историк литературы, ли

тературный критик, жена Н.А.Заболоцкого.
Ростовцева Людмила Алексеевна.
Рощин Николай (псевд., наст, имя Федоров Николай Яковлевич, 

1892—1956), писатель, литературный критик, журналист, участник Первой 
мировой войны и Белого движения; в эмиграции в 1920—1946 гг.

Рубинов Анатолий, актер Белорусского государственного еврейского 
театра.

Рубинская Алина Францевна.
Рубинштейн Алекс, музыкант, солист оркестра под управлением 

Э.И.Рознера, обозреватель радиостанции «Голос Америки».
Рубинштейн Лев, актер московского Государственного еврейского теат

ра.
Рубинштейн Наталия Наумовна (р. 1938), филолог, литературный кри

тик, сотрудник Дома-музея А.С.Пушкина в Ленинграде; в эмиграции с 
1974 г.

Рубисова Елена Федоровна (1897—1988), прозаик, художник, искусст
вовед.

Рублев Рувим (наст, имя Фукс Рудольф Израилевич, р. 1937), коллек
ционер аудиозаписей.

Руднев В., командир фрегата «Херсонес», участник обороны Севасто
поля в 1854—1855 гг.

Рындина (урожд. Брылкина) Лидия Дмитриевна (1883—1964), актриса 
театра К.Н.Незлобина в Москве и киноактриса, первая жена поэта
B. Ф.Ходасевича, вторая жена поэта С.А.Соколова-Кречетова; в эмиграции 
с 1919 г.

Рысс Петр Яковлевич (1870—1948), писатель, публицист, социолог, 
журналист, участник революционного движения, затем член конституци
онно-демократической партии; в эмиграции с 1919 г.

Рябинский Апполинарий Александрович (1890—1982), офицер 81-го 
пехотного Апшеронского полка, участник Первой мировой войны, пол
ковник, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Саарсен Виллем Александрович (по др. ист. Вильгельм Аронович, ок. 
1892—1982), подполковник; в эмиграции с 1917 г., полковник эстонской 
армии.

Сабанеев Леонид Леонидович (1881—1968), музыковед, музыкальный 
критик, композитор; в эмиграции с 1926 г.
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Сабурова (урожд. Кутитонская, в замужестве баронесса Розенберг) 
Ирина Евгеньевна (1907—1979), поэт, прозаик, историк балета; в эмигра
ции с 1920-х гг.

Савинский В.М., участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г., 
инженер-строитель в Чехословакии.

Савченко Илья Григорьевич (1889—1961), писатель, литературный кри
тик, участник Первой мировой войны и Белого движения; в эмиграции с 
1920-х гг.

Сагацкая-Толстая Александра Михайловна (1905—1986), внучка 
Л.Н.Толстого, дочь М. Л .Толстого.

Садиков Константин Васильевич (7—1969), капитан инженерных 
войск.

Саккар Н., журналист, сотрудник журнала «Иллюстрированная 
жизнь».

Салказанова Фатима (р. 1941), радиожурналист, диктор; в эмиграции с 
1965 г.

Самарин Владимир (наст, имя Соколов Владимир Дмитриевич), писа
тель.

Самойлович Анна Константиновна, поэт.
Сатина Софья Александровна (1879—1975), научный работник, препо

даватель ботаники московских Высших женских курсов (1907—1921), дво
юродная сестра С.В.Рахманинова; в эмиграции с 1921 г., сотрудница «Но
вого журнала».

Сафронов Николай Александрович (1888—1967), полковник, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Сахаров Андрей Дмитриевич (1921—1989), физик-теоретик, академик 
Академии наук СССР (1953), лауреат Нобелевской премии мира, один из 
создателей водородной бомбы в СССР (1953), правозащитник, обществен
ный деятель.

Светлов (псевд., наст. фам. Ивченко) Валериан Яковлевич (1860— 
1934), писатель, театральный критик, журналист; в эмиграции с 1917 г.

Светов (псевд., наст. фам. Фридлянд) Феликс Григорьевич (р. 1927), 
писатель, литературный критик.

Свида Ванда; в эмиграции с 1925 г.
Свищев Иван Сергеевич (1875—1973), военный топограф.
Северянин Игорь (псевд., наст, имя Лотарев Игорь Васильевич, 1887— 

1941), поэт, переводчик; в эмиграции с 1918 г.
Сегадаев Федор Васильевич (7—1974), инженер, участник Белого дви

жения; в эмиграции с 1920 г.
Седых Андрей (псевд., наст, имя Цвибак Яков Моисеевич, 1902— 

1994), писатель, журналист; в эмиграции с 1920 г., издатель и редактор га
зеты «Новое русское слово».

Сеитмуратова Айше, участница национально-освободительного движе
ния крымских татар; в эмиграции с 1979 г.

Селях-Качановский Вячеслав Антонович (1885/1886—7), артист Мари
инского театра.

Семенова Елена, редактор документально-хроникальных фильмов.
Семенов-Тян-Шанский Александр Дмитриевич (епископ Александр, 

1890—1979), церковный деятель, богослов, поэт, публицист; в эмиграции с

447



начала 1920-х гг., протоиерей Знаменского прихода в Париже (с 1956), 
епископ Зилонский (с 1971).

Семенченко Сергей Георгиевич (7—1956), поэт, земский деятель.
Серафим (Вербин), до 1917 г. иеромонах Глинской Рождество-Богоро

дицкой мужской пустыни Путивльского уезда Курской губернии; в эми
грации с 1944 г., архимандрит.

Сергеевский Борис Николаевич (1883—1976), полковник, начальник 
службы связи Ставки Верховного главнокомандующего в Первую мировую 
войну и Ставки Добровольческой армии генерала А.И.Деникина; в эми
грации с 1920 г.

Серебров Н. (псевд., др. псевд. А.Серебров, наст, имя Тихонов Алек
сандр Николаевич, 1880—1956), писатель, литературный деятель.

Серебряков Петр Степанович (1878—1970), полковник 252-го пехотно
го полка.

Серж Виктор (псевд., наст. фам. Кибальчич, 1889—1947), французский 
писатель, публицист, в 1920-х — 1930-х гг. жил в СССР, в 1931 г. был 
арестован, затем выслан в Оренбург, после освобождения в 1936 г. уехал 
во Францию.

Симоненко Василий Андреевич (1935—1963), поэт, журналист.
Симонова Зоя, актриса театра Ф.Е.Корша, поэт, писатель.
Симонович Игорь Всеволодович (1898—1987).
Симонович Сергей Всеволодович (1883—1971), полковник, поэт, участ

ник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Синявский Андрей Донатович (1925—1997), писатель, литературный 

критик; в эмиграции в 1973—1993 гг. (?)
Скачков Павел Автономович (1877—1936), военный врач, в эмиграции 

заведующий Донским казачьим архивом Русского заграничного истори
ческого архива.

Скипетров Леонид Николаевич (1883—1956), генерал-майор, участник 
Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Скиталец (псевд., наст. фам. Петров) Степан Гаврилович (1869—1941), 
прозаик, поэт; в эмиграции в 1921—1934 гг.

Скобцов Даниил Ермолаевич (1885—1969), общественно-политический 
деятель, член Кубанского краевого правительства (1918), председатель Ку
банской краевой рады (1919—1920), прозаик, публицист, муж Е.Ю.Кузь- 
миной-Караваевой (1918—1932); в эмиграции с 1920 г.

Скорбина Нина, литератор.
Скороход Евгений Семенович (р. 1929).
Слауцитайс Леонид (р. ок. 1899), гардемарин Российского император

ского флота, музыкант.
Слоним Марк Львович (1894—1976), переводчик, литературный кри

тик, литературовед, публицист, журналист, общественно-политический де
ятель, член партии социалистов-революционеров; в эмиграции с 1919 г.

Случевская-Коростовёц Александра Константиновна, поэт, младшая 
дочь поэта и прозаика К.К.Случевского; в эмиграции с 1919 г.

Смагина Вера Дмитриевна.
Сойфер Валерий Николаевич (р. 1936), доктор физико-математических 

наук, профессор; в эмиграции с 1988 г.
Соколенко Дмитрий (р. 1960); в эмиграции с 1986 г.
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Солженицын Александр Исаевич (р. 1918), прозаик, публицист, лауреат 
Нобелевской премии; в эмиграции в 1974—1990 гг.

Соловьев Владимир Исаакович (р. 1942), журналист, литературный 
критик; в эмиграции с 1977 г.

Солодовников Александр.
Сосинский Владимир Брониславович (1900—1987), прозаик, поэт, 

переводчик, литературный критик, журналист, художник; в эмиграции в 
1920-1960 гг.

Сосновский Борис Николаевич, учитель математики, поэт, журналист.
Сперанский Валентин Николаевич (1877—1957), историк русской лите

ратуры, философ, литератор, публицист, общественный деятель; в эмигра
ции с 1924 г.

Срезневская (урожд. Тюльпанова) Валерия Сергеевна (1888, по др. ист. 
1889—1964), подруга А.А.Ахматовой.

Ставров Перикл Ставрович (1895—1955), поэт, прозаик, переводчик; в 
эмиграции с 1920 г.

Станюкович Николай Владимирович (1898 — после 1973), поэт, лите
ратуровед, внук писателя К.М.Станюковича; в эмиграции с 1920 г.

Степанов (Аврех) Александр Федорович (7—1937), журналист.
Стосиус Г., преподаватель технических дисциплин; в эмиграции после 

Второй мировой войны.
Стоюнина (урожд. Тихменева) Мария Николаевна (1846—1940), осно

вательница частной женской гимназии в Петербурге; в эмиграции с 1922 г.
Страховский Леонид Иванович (1898—1963), прозаик, поэт, литерату

ровед; в эмиграции с 1920 или 1921 г., редактор журнала «Современник» 
(Торонто).

Струве Глеб Петрович (1898—1985), поэт, переводчик, литературовед, 
литературный критик, сын П.Б.Струве; в эмиграции с 1918 г.

Струве Михаил Александрович (1890—1948, по др. ист. 1949), поэт, 
прозаик, литературный критик, племянник П.Б.Струве; в эмиграции с 
1920 г.

Струве Никита Алексеевич (р. 1931), литературовед, издатель, редак
тор, директор издательства «YMCA-Press».

Струве Петр Бернгардович (1870—1944), экономист, философ, исто
рик, публицист, политический деятель, теоретик «легального» марксизма, 
один из лидеров Союза освобождения, член конституционно-демократи
ческой партии, участник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.

Сулимовская (в замужестве Савина) Людмила Владимировна, жена 
поэта И.Савина.

Сумский (псевд., наст. фам. Каплун) Соломон Гитманович (1891— 
194Q), журналист, издатель, член РСДРП, меньшевик.

Сургучев Илья Дмитриевич (1881—1956), прозаик, драматург, литера
турный критик, публицист; в эмиграции с 1920 г.

Суслов Илья Петрович (р. 1933), писатель-сатирик, журналист, редак
тор отдела юмора «Литературной газеты»; в эмиграции с 1974 г.

Сухотина-Толстая Татьяна Львовна (1864—1950), дочь Л.Н.Толстого, 
художник, хранитель музея «Ясная Поляна», затем директор Государствен
ного музея Л.Н.Толстого в Москве; в эмиграции с 1925 г.

Тагер Елена Михайловна (1895—1964), поэт, прозаик, переводчик.
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Талин В.И. (псевд., наст, имя Португейс Семен Осипович [Иосифо
вич], 1880, по др. ист. 1881—1944), журналист, публицист, член РСДРП, 
меньшевик; в эмиграции с 1920 г.

Таран Даниил Ефремович (1892—1969), поручик, участник Белого дви
жения; в эмиграции с 1920 г., военнослужащий Русского корпуса во время 
Второй мировой войны.

Тарасов-Родионов Александр Игнатьевич (1885—1938), писатель, со
трудник Государственного издательства СССР.

Тарусский (псевд., наст. фам. Рышков) Евгений Викторович (?—1945), 
прозаик, журналист, редактор; в эмиграции с 1920 г.

Таубер Екатерина Леонидовна (1903—1987), поэт, прозаик, перево
дчик, литературный критик; в эмиграции с 1920 г.

Тверской Евгений Федорович (1898, по др. ист. 1899—?), журналист, 
внук издателя и просветителя ИД.Сытина.

Тейтель Яков Львович (1852—1930-е), самарский судебный следова
тель.

Терапиано Юрий Константинович (1892—1980), поэт, прозаик, перево
дчик, литературный критик, участник Белого движения; в эмиграции с 
1920 г.

Тереля Иосиф Михайлович (р. 1943), поэт, правозащитник.
Терновский Евгений Самойлович (р. 1940, по др. ист. 1941), прозаик, 

критик; в эмиграции с 1974 г.
Толстая (урожд. Глебова) Александра Владимировна (1880—1967), жена 

сына Л. Н.Толстого М. Л .Толстого; в эмиграции с 1920 г.
Толстая Александра Львовна (1884—1979), младшая дочь Л.Н.Толстого, 

писатель, публицист, общественный деятель, создатель музея «Ясная По
ляна»; в эмиграции с 1929 г.

Толстая Мария Андреевна (в замужестве Ваулина, 1908 — ок. 1993), 
внучка Л.Н.Толстого, дочь А.Л.Толстого.

Толстая Т.Л. см. Сухотина-Толстая Т.Л.
Толстая-Попова Анна Ильинична (1889—1954), внучка Л.Н.Толстого, 

дочь И.Л.Толстого и С.Н.Толстой (урожд. Философовой).
Толстой Алексей Николаевич (1882/1883—1945), прозаик, драматург, 

публицист, общественный деятель; в эмиграции в 1919—1923 гг.
Толстой Лев Львович (1869—1945), литератор, скульптор, сын 

Л.Н.Толстого; в эмиграции с 1918 г.
Толстой Михаил Львович (1879—1944), сын Л.Н.Толстого; в эмиграции 

со времени Первой мировой войны.
Толстой Сергей Львович (1863—1947), земский деятель, музыкант, 

старший сын Л.Н.Толстого.
Тольский Анатолий, журналист; в эмиграции с 1978 г.
Тополь Эдуард Владимирович (Хаимович) (р. 1938), писатель, журна

лист, кинодраматург; в эмиграции с 1978 г.
Топорков Юрий Александрович (1885—1970), полковник; в эмиграции 

с 1920 г., редактор журналов «Русский военно-исторический вестник» и 
«Военно-исторический вестник».

Торошин А., в 1917 г. юнкер Павловского военного училища в Петро
граде.

Тотомианц (Тотомянц) Вахтанг Фомич (1875—1964), экономист, соци
олог, теоретик кооперативного движения; в эмиграции с 1921 г.
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Третьяков Виктор Васильевич (1888, по др. ист. 1892—1961), поэт, 
переводчик, живописец; в эмиграции с 1920 г.

Тройное Виктор Петрович (1876—1948), инженер-экономист, литера
тор.

Тролль Юлия, артистка эстрады; в эмиграции с 1970-х гг.
Троцкий Илья Маркович (1879—1969), журналист; в эмиграции с 1917 г.
Трубецкой Юрий (псевд., наст, имя Нольден Юрий Павлович, 1902— 

1974), поэт, прозаик, литературный критик; в эмиграции со времени Вто
рой мировой войны.

Тургенева Анна Алексеевна (1890—1966), художник, антропософ, пер
вая жена А.Белого.

Тхоржевский Иван Иванович (1878—1951), поэт, переводчик, литерату
ровед, литературный критик, общественный деятель, участник Белого дви
жения; в эмиграции с 1920 г.

Тыркова-Вильямс (урожд. Тыркова, в первом замужестве Борман) Ари
адна Владимировна (1869—1962), писатель, публицист, общественный дея
тель, член ЦК конституционно-демократической партии; в эмиграции с 
1918 г.

Тэффи (псевд., наст. фам. Бучинская, урожд. Лохвицкая) Надежда 
Александровна (1872—1952), прозаик, поэт, драматург, литературный кри
тик, журналист; в эмиграции с 1919 г.

Уварова Раиса, мать грузинских правозащитников Э. и Т.Гудава.
Угрюмов А. (псевд., наст, имя Плюшков Алексей Иванович, 1897— 

1968), поэт.
Ульянов Николай Иванович (1904—1985), историк, писатель, в эмигра

ции с 1943 г.
Ум-Эль-Банин (псевд, наст. фам. Ассадулаева) (1905—?), французская 

писательница, переводчик, редактор; в эмиграции с 1919 г.
Ун ко вс кий Владимир Николаевич (1888—1964), врач, писатель, журна

лист; в эмиграции после 1919 г.
Урванцов Лев Николаевич (1865—1929), драматург, прозаик, театраль

ный критик; в эмиграции с 1921 г.
Уфлянд Владимир Иосифович (р. 1937), поэт, художник-график.
Федоров Александр Митрофанович (1868—1949), прозаик, поэт, драма

тург, переводчик, художник; в эмиграции с 1919 г., по др. ист. с 1920 г.
Федоров Н.В., профессор, председатель Тройственного союза казаков в 

1918 г.
Федоров Юрий Павлович (р. 1943), диссидент, участник «самолетного 

дела»; в эмиграции с 1987 г.
Федорова Евгения Н. (наст, имя Любовь Николаевна, 1906—?), дет

ский писатель.
Федотова (урожд. Нечаева) Елена Николаевна (1885—1966), писатель, 

жена религиозного философа Г.П.Федотова; в эмиграции с 1925 г.
Фельзен Юрий (псевд., наст, имя Фрейденштейн Николай Бернгардо- 

вич [Бернардович], 1894, по др. ист. 1895—1943), прозаик, переводчик, ли
тературный критик; в эмиграции с 1918 г.

Фесенко (урожд. Святенко, псевд. Павлова Наталья Васильевна) Татья
на Павловна (1915—1995), филолог, поэт, переводчик; в эмиграции после 
1943 г.
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Филановская Татьяна Павловна (р. 1937), инженер, поэт, журналист; в 
эмиграции с 1976 г.

Филиппов (псевд., наст. фам. Филистинский) Борис Андреевич (1905— 
1991), прозаик, поэт, историк литературы, литературный критик, публи
цист, библиограф; в эмиграции со времени Второй мировой войны.

Философов Дмитрий Владимирович (1872—1940), публицист, художе
ственный и литературный критик, журналист, общественный деятель; в 
эмиграции с 1920 г.

Флуг Василий Егорович (1860—1955), генерал от инфантерии, коман
дующий 10-й армией (1914), участник Первой мировой войны и Белого 
движения; в эмиграции с 1920 г.

Фовицкий (псевд., наст. фам. Оболенский) Алексей Леонидович 
(1881—1931), журналист, сын издателя-редактора журналов «Мысль» и 
«Русское богатство»; в эмиграции с 1921 г.

Халип Борис, музыкант.
Ханцин-Моргулис Иза Давыдовна, пианист, доцент Ленинградской 

консерватории.
Харитон Борис Осипович (Иосифович) (1875 — после 1942), литера

турный критик, журналист; в эмиграции с начала 1920-х гг., арестован 
НКВД в Риге (1940), погиб в заключении в СССР.

Хармс (псевд., наст. фам. Ювачев) Даниил Иванович (1905—1942), 
поэт, прозаик, драматург; репрессирован.

Хахулин Александр Акимович (р. 1919), писатель, журналист, инже
нер-строитель; в эмиграции с 1981 г.

Хирьяков (Кирьяков) Александр Модестович (1863—1946), прозаик, 
поэт, литературовед, журналист; в эмиграции после 1917 г.

Хмара Григорий Михайлович (1882—1970), артист театра и кино; в 
эмиграции с 1920 г.

Ходасевич Владислав Фелицианович (1886—1939), поэт, переводчик, 
литературный критик, историк литературы, публицист; в эмиграции с 
1922 г.

Холливуд Н. (7—1918), участник Белого движения.
Хоскинг Джеффри (р. 1942), немецкий писатель.
Хохлов Евгений Сергеевич (1890—1970), прозаик, поэт-сатирик, жур

налист; в эмиграции сотрудник журнала «Иллюстрированная Россия».
Хургин Борис, правозащитник.
Цветаева Марина Ивановна (1892—1941), поэт, прозаик, драматург, 

переводчик; в эмиграции в 1922—1939 гг.
Цитрон Александр Львович (1879—7), журналист, юрист.
Цуриков Николай Александрович (1886—1957), историк литературы, 

писатель, публицист, общественный деятель, участник Первой мировой 
войны и Белого движения, сын юриста А.А.Цурикова; в эмиграции с 
1920 г.

Чавчавадзе (урожд. Хвольсон) Любовь Владимировна (1893—1984), 
княгиня.

Чапский Юзеф (Иосиф, 1896—1993), граф, офицер 1-го Польского 
корпуса легионеров КХДовбор-Мусницкого в Гражданскую войну, поэт, 
переводчик, публицист, художник; в эмиграции с 1918 г.

Чарный Маркус Борисович (1901—1976), писатель, литературный кри
тик.

452



Чевдар Эраст Георгиевич, ротмистр, участник Белого движения; в 
эмиграции с 1920 г., строитель.

Чернавин Владимир Вячеславович (1887—1949), ихтиолог, публицист; в 
эмиграции с 1932 г.

Чернавина Татьяна Васильевна, искусствовед, сотрудница Государст
венного Эрмитажа в Ленинграде, жена В.В.Чернавина; в эмиграции с 
1932 г.

Чернова-Колбасина (Колбасина-Чернова, урожд. Колбасина) Ольга 
Елисеевна (1886—1964), литератор, журналист, жена В.М.Чернова; в эми
грации с 1920 г.

Черный А. (псевд., др. псевд. Саша Черный, наст, имя Гликберг Алек
сандр Михайлович, 1880—1932), поэт, прозаик, драматург, детский писа
тель, переводчик, литертурный критик, журналист; в эмиграции с 1918 г.

Черный Осип Евсеевич (1899—1981), писатель.
Черток Семен Маркович (р. 1931), писатель, журналист; в эмиграции с 

1979 г., корреспондент газеты «Новое русское слово» в Израиле.
Черубина де Габриак см. Дмитриева Е.И.
Чехов Михаил Павлович (1865—1936), юрист, писатель, брат А.П.Че- 

хова.
Чиннов Игорь Владимирович (1909—1996), поэт, прозаик, переводчик, 

литературный критик; в эмиграции с 1922 г.
Чириков Евгений Николаевич (1864—1932), прозаик, поэт, драматург, 

публицист, журналист; в эмиграции с 1920 г.
Чирикова Валентина Евгеньевна (1897—1988), художник, дочь писателя 

Е.Н. Чирикова; в эмиграции с 1922 г.
Чудаков Александр Петрович (р. 1938), литературный критик, литера

туровед.
Чудакова Мариэтта Омаровна (р. 1937), литературовед, литературный 

критик, публицист.
Чуковская Лидия Корнеевна (1907—1996), писатель, правозащитник, 

дочь К.И.Чуковского.
Чулкова (урожд. Петрова, в первом браке Степанова) Надежда Григо

рьевна (1874—1961). жена писателя Г.И.Чулкова.
Чулкова-Ходасевич Анна Ивановна (1886—1967), поэт, переводчик, се

стра писателя Г.И.Чулкова, жена В.Ф.Ходасевича.
Шаблыко Лаврентий Васильевич (1891—1957), подполковник, участ

ник Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Шайдицкий Владимир Иоаннович (1890—1981), полковник, участник 

Белого движения; в эмиграции с 1920 г.
Шаламов Варлам Тихонович (1907—1982), писатель.
Шаляпин Федор Иванович (1873—1938), оперный певец; в эмиграции 

с 1923 г.
Шаляпина Лидия Федоровна (1901—1975), актриса, певица и педагог, 

дочь Ф.И.Шаляпина.
Шапорина (урожд. Яковлева) Любовь Васильевна (1877—1967), худож

ник, основатель ленинградского Театра марионеток (1918) и Ленинград
ского государственного кукольного театра.

Шаршун Сергей Иванович (1888—1975), живописец, график, поэт, 
прозаик, композитор; за границей с 1912 г.

Шатравка Александр Иванович (р. 1950), диссидент.
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Шаховская Зинаида Алексеевна (1906—2002), княжна, поэт, прозаик, 
переводчик, литературный критик, журналист; в эмиграции с 1920 г.

Шварц Евгений Львович (1896—1958), драматург, прозаик, сценарист.
Швейцер Виктория Александровна, филолог, литературовед; в эмигра

ции с 1978 г.
Швейцер Рената, немецкая поэтесса.
Шебуев Николай Георгиевич (1874—1937), публицист, журналист.
Шенфельд Игнатий (р. 1915), поэт, переводчик.
Шик (урожд. Слиозберг) Софья Мироновна (7—1966); в эмиграции с 

1918 г.
Ширяев Борис Николаевич (1889, по др. ист. 1890—1959), прозаик, ли

тературный критик, публицист, журналист, участник Первой мировой 
войны и Белого движения; в эмиграции с 1944 г., деятель народно-монар
хического движения.

Шиукашвили Белла Иосифовна (р. 1935), музыкант; в эмиграции с 
1978 г.

Шиханович Георгий (Юрий) Александрович, правозащитник.
Шкловский Виктор Борисович (1893—1984), прозаик, сценарист, лите

ратуровед, литературный критик, участник Первой мировой войны; в эми
грации в 1922—1923 гг.

Шляхтин Эраст Эрастович (1886—1973), полковник, участник Белого 
движения; в эмиграции с 1920 г., военнослужащий Русского корпуса во 
время Второй мировой войны.

Шмелев Иван Сергеевич (1873—1950), писатель, литературный критик, 
литературовед; в эмиграции с 1922 г.

Шмеман Александр Дмитриевич (1921—1983), протоиерей, профессор 
богословия.

Шнеерсон Мария Анатольевна (р. 1913), в описываемое время студент
ка филологического факультета Ленинградского университета, ученица 
М.А.Гуковского; в эмиграции с 1979 г.

Шпильман Артур, музыкант, скрипач Московской филармонии и Мет
рополитен-опера в Нью-Йорке.

Шрайер-Петров Давид Петрович (наст, имя Шрайер Давид Пейсахо- 
вич, р. 1936), прозаик, переводчик, врач-микробиолог; в эмиграции с 
1987 г.

Штейгер Анатолий Сергеевич (1907—1944), поэт, прозаик, публицист; 
в эмиграции с 1920 г.

Штейн Юрий Генрихович (р. 1926), журналист, директор московской 
студии научных фильмов, правозащитник; в эмиграции с 1972 г.

Штейнберг Аарон Захарович (1891—1975), философ, правовед, перево
дчик, публицист, редактор, один из организаторов Вольной философской 
ассоциации в Петербурге; в эмиграции с 1922 г.

Штейнгауз Александр (р. 1926).
Штейншнайдер Татьяна Я. (р. 1935), биолог; в эмиграции с 1957 г.
Штурман (урожд. Шток) Дора Моисеевна (р. 1923), писатель, публи

цист, журналист, политолог; в эмиграции с 1976 г.
Шульман Виктор, преподаватель музыкального училища.
Шульман Соломон, кинорежиссер.
Шумлевич Константин Яковлевич (7—1942), поэт, журналист; в эми

грации сотрудник редакции газеты «Новое время» (Белград).
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Шухардт Николай Генрихович (7—1968), полковник; в эмиграции с 
1921 г.

Щедринский Александр.
Щепанский Владимир Петрович (1895—1985), художник.
Щербачева-Халецкая Н., жена воздухоплавателя Б.А.Щербачева.
Эверлинг Сергей Николаевич (1875—1956), философ.
Эверт Елизавета Н., певица.
Эдигер Владимир.
Элькина Зинаида.
Эристов Георгий Захарьевич (по др. ист. Арчилович, 1902 — после 

1971), поэт; в эмиграции с начала 1920-х гг.
Эрль Владимир Ибрагимович (р. 1948), поэт.
Эткинд Ефим Григорьевич (1918—1999), филолог, переводчик, литера

турный критик, литературовед; в эмиграции в 1974—1990 гг.
Эттингер Р.Н., слушательница Высших женских (Бестужевских) курсов 

в Петрограде.
Юдина Мария Вениаминовна (1899—1977), пианист, педагог.
Юлиус Анатолий Михайлович (1878—1977), поэт, эмигрант.
Юпп (Таранов) Михаил (наст, имя Смоткин Михаил Евсеевич, 

р. 1938), художник, поэт; в эмиграции с 1980 г.
Юсупов Феликс Феликсович (1887—1967), князь, граф Сумароков- 

Эл ьстон; в эмиграции с 1919 г.
Яблокова-Белинкова Н.А. см. Белинкова Н.А.
Яблоновский Александр Александрович (1870—1934), журналист, писа

тель, литературный критик, участник Белого движения; в эмиграции с 
1920 г.

Яблоновский (псевд., наст. фам. Потресов) Сергей Викторович (1870— 
1953), поэт, переводчик, журналист, литературный и театральный критик; 
в эмиграции с 1920 г.

Яковлев Б. (псевд., наст, имя Троицкий Николай Александрович, 
р. 1903), литературовед; в эмиграции со времени Второй мировой войны.

Ямпольский Борис Самойлович (1912—1972), писатель.
Янишевский Юрий Владимирович (7—1968), ротмистр Александрий

ского гусарского полка, сослуживец H.С.Гумилева по л.-гв. Уланскому 
полку.

Яновский Василий Семенович (1906—1989), прозаик, литературный 
критик, публицист, врач; в эмиграции с 1922 г.

Ярмолинский Абрам (Авраам) Цалевич (1890—1975), литературовед, 
переводчик, издатель, заведующий славянским отделом Публичной библи
отеки в Нью-Йорке, издатель антологии русских поэтов в США; в эмигра
ции с 1913 г.
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SUMMARY

This is a guide to personal records (memoirs, reminiscences, autobio
graphical writings, diaries) reflecting the history of Russia and the Russian 
emigration published in the Russian language outside the territory of Rus- 
sia/the Soviet Union. Represented here as fully as possible for the first time 
in bibliographic practice are the memoirs (diaries, etc.) written, for the most 
part, in the Russian emigration from the time of the Russian Revolution 
and Civil War to the collapse of the Soviet Union. The guide includes both 
the memoirs of participants in the several «waves» of emigration (1917 — 
early 1920s, 1940s, 1970s—1980s) as well as works of «tamizdat»; that is, 
works published abroad by residents of the Soviet Union.

In organization and methodology, this bibliography is modeled on the 
publication Istoriia dorevoliutsionnoi Rossii v dnevnikakh i vospominaniiakh: 
Annotirovannyi ukazatel’ knig i publikatsii v zhurnalakh (IDRDV) («The his
tory of pre-revolutionary Russia in diaries and memoirs: an annotated guide 
to books and publications in journals»), published in thirteen volumes under 
the direction of Professor P.A. Zaionchkovskii between 1976 and 1989. In 
chronological terms, the present bibliography may be considered a con
tinuation and supplement to that series, whose end point in terms of 
events was March 1, 1917, and whose cut-off date for the Russian-lan
guage publications abroad was January, 1918. Thus, the memoirs of eye
witnesses to the of the Russian Revolution and Civil War who found 
themselves outside the Soviet territory in the early 1920s, which were 
systematically excluded from IDRDV, are included in this guide. Unlike 
IDRDV, this guide registers, albeit selectively, relevant newspaper publi
cations. Émigré newspapers were central to the social and cultural life of 
«Russia abroad»; among other things, they contain a large number of 
memoirs, many of book-length proportions. Materials from nine of the 
longest-lived newspapers of the main centers of the Russian emigration 
are registered here. Approximately nine thousand principal entries are iden
tified and annotated in the four volumes of this bibliography. Each volume 
contains a supplement with biographical information about the authors 
whose materials are registered in that volume.

This is Part One of Volume 4 of the guide. It consists of two sections: 
«Literature», which contains memoirs reflecting the literary life of pre-revo
lutionary and Soviet Russia, and of the Russian emigration, as well as the 
life and work of individual writers; and «Addenda», representing primarily 
publications in the newspaper «Novoe russkoe slovo» for the years 1979— 
1991 that could not be included in Volumes 1—3.

Part Two of Volume 4 will contain indexes to Volumes 1—4.
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