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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Первая часть пятого тома библиографического указателя «История доре
волюционной России в дневниках и воспоминаниях» включает персоналии
А. С. Пушкина, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова,
А. А. Блока, М. Горького <и В. В. Маяковского. Первоначальное решение не 
включать в издание персоналии тех писателей, которым посвящены библиогра
фические указатели со специально выделенными разделами «Воспоминания», 
было пересмотрено. В процессе работы, по мере того, как все более определя
лось значение данного издания как фундаментального библиографического 
свода памятников русской мемуарной культуры, стало ясно, что такое решение 
могло бы привести к нарушению его цельности и полноты К

Во вторую часть пятого тома будут включены дополнения ко всему изда
нию в целом.

При подготовке первой части составители руководствовались основными 
методическими решениями по вопросам отбора, систематизации, библиографи
ческого описания и аннотирования, которые подробно изложены во «Введении» 
ко всему изданию П. А. Зайончковским (М., 1976. Т. К С. 3—15).

В первой части учтены дневники и воспоминания, опубликованные как 
отдельными изданиями, так и в журналах, альманахах, сборниках до 1 янва
ря 1986 г .1 2

Отрывки из дневников и воспоминаний, относящиеся по своему содержа
нию к данной части, не описаны и не проаннотированы, если произведение в 
целом уже было учтено в ранее вышедших томах библиографического указате
ля. Исключение в этом отношении составили мемуары, посвященные
А. С. Пушкину. Во всех случаях при поисках дополнительного мемуарного 
материала о данных писателях необходимо обращаться к именным указате
лям соответствующих томов «Истории дореволюционной России в дневниках 
и воспоминаниях».

Внутри персональных рубрик расположение библиографических записей 
следующее: 1) автобиографические материалы; 2) сборники воспоминаний о 
данном лице; 3) воспоминания о данном лице в алфавите имен авторов и 
названий работ, описанных на заглавие.

Библиографические описания составлены в соответствии с требованиями 
ГОСТ 7.1—84, а сокращения слов и словосочетаний — по ГОСТ 7.12—77. Со
кращения, не предусмотренные ГОСТ 7.12—77, приведены в «Списке употреб
ляемых сокращений названий периодических и продолжающихся изданий, 
материал из которых вошел в первую часть пятого тома».

Каждая библиографическая запись имеет порядковый номер. При нали
чии нескольких публикаций одних и тех же мемуаров применяется форма

1 См.: История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях. 
М., 1982. Т. 3, ч. 4. С. 16. Указанное решение не касалось персоналий
А. А. Блока и В. В. Маяковского.

2 В порядке исключения учтены важнейшие публикации 1986 г.
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объединенного библиографического описания, содержащая сравнительную ха
рактеристику учитываемых публикаций. В первой части такого описания да
ны сведения об «основной», как правило, наиболее полной публикации, а во 
второй части, начинающейся со слов «То же», — сведения о других публика
циях данных мемуаров. В тех случаях, когда под единым порядковым номе
ром учтены две-три публикации, отличающиеся друг от друга научным 
аппаратом (предисловием, комментариями и т. п.), они имеют еще и дополни
тельные номера, например: 3(1), 3(2), 3(3).

Краткие биографические сведения об авторе даны при первой библиогра
фической записи его мемуаров, а от остальных (при их наличии) сделаны 
ссылки по форме «Об авторе см. №».

Если на несколько мемуаров одного автора, посвященных одной теме, со
ставлена общая аннотация, то перед ней в квадратных скобках указаны но
мера библиографических записей, к которым она относится.

Хронологические рамки мемуаров, охватывающих период как до, так и 
после 1 марта 1917 г., приведены полностью, однако содержание источников 
раскрывается в аннотациях, в соответствии с темой указателя, только до 
1 марта 1917 г.

Работа над первой частью 5-го тома была распределена между состави
телями следующим образом: Г. А. Петрова, Е. А. Акимова, Т. Г. Анохина 
(«А. С. Пушкин»); Л. Н. Подгуг («М. Е. Салтыков-Щедрин»); Т. Г. Анохина 
(«Л. Н. Толстой»); Г. А. Петрова («А. П. Чехов»); Л. Н. Подгуг 
(«А. А. Блок»); Т. Г. Анохина («М. Горький»); К. В. Душенко («В. В. Мая
ковский»).

К первой части пятого тома приложены вспомогательные указатели: имен 
и заглавий (составитель Е. А. Акимова), географических и этнических назва
ний (составители М. А. Овсянникова и И. А. Гузеева).

В конце книги помещен систематический указатель рубрик к т. 1—5, ч. 1 
(составители М. А. Овсянникова и И. А. Гузеева).

В подготовке рукописи к печати принимали участие: Т. Я. Брискман, 
Н. Ю. Бутина, Т. Л. Воронина, Е. В. Масленникова, Н. А. Тарасова.

Авторский коллектив приносит глубокую благодарность за консультации 
кандидатам филол. наук К. М. Азадовскому, В. Э. Вацуро, А. В. Лаврову, 
доктору филол. наук А. И. Овчаренко, А. Е. Парнису, доктору филол. наук 
С. А. Рейсеру, кандидату филол. наук Е. М. Сахаровой, В. Н. Чувакову, 
Н. Г. Шеляпиной.



СПИСОК УПОТРЕБЛЯЕМЫХ СОКРАЩЕНИИ НАЗВАНИИ 
ПЕРИОДИЧЕСКИХ И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИИ, 

МАТЕРИАЛ ИЗ КОТОРЫХ ВОШЕЛ В ПЕРВУЮ ЧАСТЬ 
ПЯТОГО ТОМА

АУЖ
БЗ
БКЛН
БЛЖ
БПТ
БСлово
ВА
ВАН
BE
ВегОб
ВестнЛ
ВИ
ВИЛ
ВЛ
ВМИ
ВМК
ВремПК
ВТеатра
ГМ
ГО
ГТиЕ
ДВдл
дн
ДНУ
Дрн
ЕЖ

ЕЖР
ЕЛПН
ЕМХТ
ЕТ
ЖВ
ж д
ЖдВ
ЖивО
ЖизньДВ
ЖМНП
ЖО
ЖСл
жтлхо
ЖЧВВУЗ

ЗапМ

Альманахи «Уральской жизни»
Библиографические записки
Бюллетени книжных и литературных новостей
Бюллетени литературы и жизни
Бирюч петроградских государственных театров
Бодрое слово
Волжский альманах
Вестник Академии наук СССР
Вестник Европы
Вегетарианское обозрение
Вестник литературы
Вопросы истории
Вестник иностранной литературы
Вопросы литературы
В мире искусств
В мире книг
Временник Пушкинской комиссии
Вестник театра
Голос минувшего
Горьковская область
Голос Толстого и единение
Дальний Восток
Детская литература
Дружба народов
Для народного учителя
Друг народа
Ежемесячный журнал литературы, науки и общественной 
жизни
Европейская жизнь и Россия
Нива. Ежемесячные литературные приложения
Ежегодник Московского художественного театра
Ежегодник императорских театров
Женский вестник
Женское дело
Журнал для всех
Живописное обозрение
Жизнь для всех
Журнал Министерства народного просвещения 
Женское образование 
Живые слова
Журнал театра Литературно-Художественного общества 
Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных заве
дений
Записки мечтателей
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з в Звезда. Востока
ЗОРГБЛ Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки 

СССР имени В. И. Ленина
з п о т Записки Передвижного общедоступного театра
з с Знание—сила
и в Исторический вестник
и к Искусство кино
и л Иностранная литература
и м л х к Известия Московского литературно-художественного 

кружка
н о л я Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и 

языка
ИСв Истинная свобода
ИТК Известия Тульской кооперации
КА Красный архив
КБиб Красный библиотекарь
к ж Культура и жизнь
КЗ Кривое зеркало
к и Календарь искусств
КиС Каторга и ссылка
к к с Коневодство и конный спорт
КлС Клубная сцена
КМед Клиническая медицина
КнВ Книжный вестник
КНива Красная нива
КнН Книжные новости
КНовь Красная новь
к п Красная панорама
КрС Красный студент
КТеатра Культура театра
ЛА Литературный архив
ЛАз Литературный Азербайджан
ЛАрм Литературная Армения
ЛВ Литературные вечера
ЛВестн Литературный вестник
л г Литературная Грузия
ЛитК Литературный критик
ЛитКаз Литературный Казахстан
ЛитО Литературное обозрение
л л Литва литературная
ЛМорд Литературная Мордовия
л н Литературное наследство
л с Литературный современник
ЛУч Литературная учеба
ЛХАИШ Литературно-художественные альманахи издательства 

«Шиповник»
МБ Мир божий
МГ Молодая гвардия
МГоды Минувшие годы
МиР Музыка и революция
МКол Молодой колхозник
МО Миссионерское обозрение
МузЖ Музыкальная жизнь
МЦВ Московские церковные ведомое г и
НДВШ Научные доклады высшей школы
н ж Наука и жизнь
н ж в Новый журнал для всех
НЗол Нива золотая
НИл Новая иллюстрация
НиР Наука и религия
НМ Новый мир
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НовЗр
НовСл
НСл
НСМ
НУ
ОА
ОВ
0 3
ОПНР

Новый зритель 
Новое слово 
Научное слово 
На суше и на море 
Народный учитель 
Орловский альманах 
Общезанимательный вестник 
Отечественные записки
Обозрение психиатрии, неврологии и рефлексологии им. 
В. М. Бехтерева

ПиР
ПЛ
РА
РБ
РБиблиофил
РВ
РЖизнь
РиР
РиТ
РЛ
РМ
РМГ
РО
РР
PC
РСовр
РСп
СВосп
СевВ
СибО
СмЕВ
СНТППИ

Пантеон и репертуар 
Педагогический листок 
Русский архив 
Русское богатство 
Русский библиофил 
Русский вестник 
Рампа и жизнь 
Рыбоводство и рыболовство 
Рабочий и театр 
Русская литература 
Русская мысль 
Русская музыкальная газета 
Русское обозрение 
Русская речь 
Русская старина 
Русский современник 
Русский спорт 
Семейное воспитание 
Северный вестник 
Сибирские огни
Смоленские епархиальные ведомости
Сборник научных трудов Пятигорского государственного 
педагогического института

СО
СовК
СовКаз
СовОт
СоврМ
СоврТ
СПечать
СР
СтН
СтО
СтУ
СтХ
СЦеркви
СШ
СЭ
ТВ
т д
ТДн
т ж
ТЖизнь
т и
т н
ТрОУАК
ТулК
УЗГПИ
УЗЕРПИ

Сын Отечества 
Советский книжник 
Советский Казахстан 
Советская Отчизна 
Современный мир 
Современный театр 
Советская печать 
Солнце России
Старина и новизна, состоящая из сочинений и переводов
Степные огни
Столица и усадьба
Студент—христианин
Слово церкви
Семья и школа
Советский экран
Театр—варьете
Театр и драматургия
Тридцать дней
Театральная жизнь
Театр и жизнь
Театр и искусство
Театральная неделя
Труды Оренбургской ученой архивной комиссии 
Тульский край
Ученые записки Горьковского педагогического института 
Ученые записки Ереванского государственного русского пе

УЗИГПИ
дагогического института
Ученые записки Ивановского государственного педагогиче
ского института
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УЗЛатвГУ
УЗЛПИГ

УЗТУ
УСл
шо
ШСССР
ЭРюп

Ученые записки Латвийского государственного университета 
Ученые записки Ленинградского педагогического института 
им. А. И. Герцена
Ученые записки Тартуского университета
Уральский следопыт
Шахматное обозрение
Шахматы в СССР
Экран России
Юный пролетарий



ЛИТЕРАТУРА. PERSONALIA

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837)

1. Пушкин А. С. Встреча с Кюхельбекером //Поли. собр. соч.: [В 17 т.1. 
М.; Л., 1949. Т. 12. С. 307.

Сведения о др. публ.: с. 471 К
То же //Собр. соч.: В 10 т. М., 1976. Т. 7. С. 243; Собр. соч.: В 10 т. М , 

1982. Т. 7. С. 343—344.
То же [без загл.] //Поли. собр. соч.: В 10 т. 4-е изд. Л., 1978. Т. 8. С. 18; 

Собр. соч.: В 6 т. М., 1969. Т. 6. С. 347; Собр. соч.: В 10 т. М., 1981. Т. 9. С. 16.
15 окт. 1827. Последняя встреча с В. К. Кюхельбекером в Боровичах 

Новгородской губернии во время пересылки его из Шлиссельбургской крепо
сти. Настроение Кюхельбекера.

2. Пушкин А. С. Державин //Поли. собр. соч.: [В 17 т.1. М.; Л., 1949. 
Т. 12. С. 158. (Table-Talk).

Сведения о др. публ.: с 449—451. См. также примеч. к № 1.
То же//Полн. собр. соч.: В 10 т. 4-е изд. Л., 1978. Т. 8. С. 48; Собр. соч.: 

В 6 т. М., 1969. Т. 6. С. 382; Собр. соч.: В Ют. М., 1976. Т. 7. С. 237; Собр. 
соч.: В 10 т. М., 1981. Т. 9. С. 47; Собр. соч.: В 10 т. М , 1982. Т. 7. С. 3 3 5 -  
336.

1815. Г. Р. Державин на публичном экзамене в Лицее. Его внешний об
лик. Впечатление Державина от чтения автором стихотворения «Воспомина
ние в Царском Селе». Волнение Пушкина от встречи с Державиным. 1

1 Сведения о публикациях произведений А. С. Пушкина до 1957 г. см.: 
Межов В. И. Pushkiniana: Библиогр. указ. ст. о жизни А. С. Пушкина, его 
соч. и вызван, ими произведениях лит. и искусства. — Спб.: Изд. Алексан
дровского музея, 1886.— 405 с.; Берков П. Н., Лавров В. М. Библиография 
произведений А. С. Пушкина и литературы о нем, 1896—1899.— М.; Л.: 
Изд-во АН СССР, 1949. — 996 с.; Фомин А. Г. Pushkiniana, 1900—1910. — Л.: 
Изд-во АН СССР, 1929. — 306 с.; Фомин А. Г. Pushkiniana, 1911—1917.— М.; 
Л.: Изд-во АН СССР, 1937.— 539 с.; Добровольский Л. М., Мордовчен- 
ко Н. И. Библиография произведений А. С. Пушкина и литературы о нем, 
1918—1936 — М.; Л.: Наука, 1952— 1973.— Ч. 1—2; Библиография произве
дений А. С. Пушкина и литературы о нем, 1937—1948. — М.; Л.: Изд-во АН 
СССР, 1963. — 747 с.; Баракан С. Л., Левкович Я. Л. Библиография произве
дений А. С. Пушкина и литературы о нем: 1949 юбилейный год. — М.; Л.: 
Изд-во АН СССР, 1951. — 566 с.; Баракан С. Л., Левкович Я. Л. Библиография 
произведений А. С. Пушкина и литературы о нем, 1950. — М.; Л.: Изд-во АН 
СССР, 1952.— 172 с.; Левкович Я. Л. Библиография произведений А. С. Пуш
кина и литературы о нем, 1951.— М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954.— 148 с.; 
Левкович Я. Л., Морщихина А. С. Библиография произведений А. С. Пушкина и 
литературы о нем, 1952—1953. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955. — 231 с.; Лев
кович Я. Л., Петрунина Н. Н. Библиография произведений А. С. Пушкина и 
литературы о нем, 1954—1957. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. — 326 с.
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3(1). Пушкин А. С. Дневник 1833—1835 гг.//П оли. собр. соч.: [В 17 т.1. 
М.; Л., 1949. Т. 12. С. 314—337.

Сведения о др. публ.: с. 473—474. См. также примеч. к Ks 1.
То же //Поли. собр. соч.: В 1*0 т. 4-е изд. Л., 1978. Т. 8. С. 23—47; Собр. 

соч.: В 6 т. М., 1969. Т. 6. С. 352—381; Собр. соч.: В 10 т. М., 1976. Т. 7.
С. 269—297; Собр. соч.: В 10 т. М., 1981. Т. 9. С. 21—46; Собр. соч.: В 10 т. 
М , 1982. Т. 7. С. 380—421.

3(2). Пушкин А. С. Дневник, 1833—1835 /Под ред. и с объясн. примеч. 
Б. Л. Модзалевского; Вступ. ст. П. Е. Щеголева. — М.; Пг.: Госиздат, 1923.— 
275 с. — Указ, имен: с. 253—275.

3(3). Пушкин А. С. Дневник, 1833—1835 /Предисл. М  Н. Сперанского; 
Примеч. В. Ф. Саводника.— М.; Пг.: Госиздат, 1923.— 578 с.: ил.— (Тр. Гос. 
Румянц. музея; Вып. 1).— Указ, имен: с. 553—578.

24 нояб. 1833 — февр. 1835. Нерегулярные записи. События личной, лите
ратурной и общественной жизни. Великосветское общество. Балы. Двор. 
Взаимоотношения с ним поэта. Николай I. Государственные деятели: Ф. Ф. Ви- 
гель, В. П. Кочубей, К. В. Нессельроде, С. С. Уваров. А. X. Бенкендорф. 
Совещания у Н. И. Греча по поводу издания «Энциклопедического лексикона» 
Плюшара. Литературное окружение: Н. В. Гоголь, В. А. Жуковский, Н. В. Ку
кольник, И. П. Мятлев. Цензура. Журналы «Северная пчела», «Библиотека для 
чтения», «Московский телеграф». Петербургские друзья (Е. А. Карамзина, 
Н. К. Загряжская, А. О. Смирнова). Грабежи в Петербурге. Высылка 
М. М. Сперанского в 1812 г. (по его рассказам). Литературная работа авто
ра, успех его произведений. Сбор материала для работы «История Петра 1». 
Поездки в Москву. Включены рассказы о прошлом, слышанные Пушкиным от 
разных лиц (о вступлении на престол Александра I, об Екатерине И, 
Е. Р. Дашковой и др.)

4. Пушкин А. С. Заметка о холере //Поли. собр. соч.: [В 17 т.]. М.; Л., 
1949. Т. 12. С. 308—310.

Сведения о др. публ.: с. 472. См. также примеч. к № 1.
То же [с изм. загл.] Холера //Поли. собр. соч.: В 10 т. 4-е изд. Л., 1978. 

Т. 8. С. 52—54; Собр. соч.: В 6 т. М., 1969. Т. 6. С. 386—387; Собр. соч.:
В 10 т. М.. 1981. Т. 9. С. 53—58; О холере //Собр соч.: В 10 т. М., 1976. Т. 7. 
С. 244—245; Собр. соч.: В 10 т. М., 1982. Т. 7. С. 345—347.

1822—1831. Разговор с А. Н. Вульфом о холере. Распространение холеры 
в Астраханской и Саратовской губерниях. Поездка в Нижегородскую губер
нию, вспышка холеры там. Поведение крестьян.

5. Пушкин А. С. Из автобиографических записок //Поли. собр. соч.: 
[В 17 т.]. М.; Л., 1949. Т. 12. С. 305—307.

Сведения о др. публ.: с. 470. См. также примеч. к № 1.
То же Гс изм. загл.] Карамзин //Поли. собр. соч.: В 10 т. 4-е изд. Л., 1978. 

Т. 8. С. 49—51; Собр. соч.: В 6 т. М., 1969. Т. 6. С. 383—385; Собр. соч.: В 10 т. 
М., 1976. Т. 7. С. 238—240; Собр. соч.: В 10 т. М., 1981. Т. 9. С. 48—50; Собр. 
соч.: В 10 т. М., 1982. Т. 7. С. 337—340.

1818—1820. Болезнь автора. Чтение во время болезни «Истории государст
ва Российского» Н. М. Карамзина. Оценка этого труда. Отношение к нему в 
русском обществе. Размышления о заслугах Карамзина как историографа. 
Его личность.

6. Пушкин А. С. Из записной книжки, 1820—1823 //Поли. собр. соч.: 
[В 17 т.]. М.; Л., 1949. Т. 12. С. 304. — На фр. яз.

Сведения о др. публ.: с. 470. См. также примеч. к № 1.
То же [с изм. загл.] Из записной книжки 1820—1822 г. //Поли. собр. соч.:

В 10 т. 4-е изд Л., 1978. Т. 8. С. 63; Записи 1821—1823 гг. //Собр. соч.: В 6 т. 
М., 1969. Т. 6. С. 345; 0...disait еп 1820...//Собр. соч.: В 10 т. М., 1976. Т. 7. 
С. 299; Собр. соч.: В 10 т. М., 1982. Т. 7. С. 424.

Разговор с М. Ф. Орловым о революции в Испании, Италии и Португалии,
6 судьбе Наполеона. Анекдот о Н. Н. Раевском. Отношение к женщинам.

7. Пушкин А. С. Из Кишиневского дневника, 1821 //Поли. собр. соч.: 
[В 17 т.]. М.; Л., 1949. Т. 12. С. 302—304.

Сведения о др. публ.: с. 469—470. См. также примеч. к № 1.
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То же //Собр. соч.: В 6 т. М., 1969. Т. 6. С. 343—344; Собр. соч.: В 10 т. 
М., 1976. Т. 7. С. 292—293; Собр. соч.: В 10 т. M.f 1982. Т. 7. С. 369—372.

То же [с изм. загл.] Дневники, 1821 //Поли. собр. соч.: В 10 т. 4-е изд. 
М., 1978. Т. 8. С. 15— 16; Собр. соч.: В 10 т. М , 1981. Т. 9. С. 13—14.

2 апр. — 6 июня. Отношение к национально-освободительному движению в 
Греции. Похороны кишиневского митрополита. Еврейское население Бессара
бии. Характеристика П. И. Пестеля. Письмо от П. Я. Чаадаева. Конфликт с 
редакцией журнала «Сын Отечества». Светские развлечения. Деловые встречи.

8. Пушкин А. С. Из лицейского дневника 1815 г. //Поли. собр. соч.: 
[В 17 т.]. М.; Л., 1949. Т. 12. С. 295—302,

Сведения о др. публ.: с. 469. См. также примеч. к № 1.
То же //Собр. соч.: В 6 т. М., 1969. Т. 6. С. 335—343; Собр. соч.: В 10 т. 

М., 1976. Т. 7. С. 254—261; Собр. соч.: В 10 т, М., 1982. Т. 7. С. 359—369.
То же [с изм. текста и загл.] Дневники, 1815//Полн. собр. соч.: В 10 т. 

4-е изд. Л., 1978. Т. 8. С. 7—15; Собр. соч.: В 10 т. М., 1981. Т. 9. С. 5— 13.
То же [отрывки с изм. загл .]. Отрывки из лицейских записок //А. С. Пуш

кин в воспоминаниях современников и письмах. М., 1910. С. 119—120.
Нояб.—дек. Краткие нерегулярные записи. События личной, литературной, 

общественной и светской жизни. Смена настроений. Увлечение Е. П. Бакуни
ной. Работа над произведениями «Фатам или Разум человеческий: Право ес
тественное», «Игорь и Ольга». Замыслы новых произведений. Характеристики 
друзей и знакомых: В. С. Иконникова, А. А. Шаховского. Круг чтения. Дневник 
завершается записью «Мои мысли о Шаховском». В тексте приведены сатириче
ское стихотворение Д. В. Дашкова, посвященное Шаховскому, «Венчанье Шу
товского» («Гимн на голос: de Bechamel») и шуточные куплеты «На Георгиев
ского» («Предположив — и дальше...»).

8а. Пушкин А. С. Кавказский дневник Пушкина /Предисл., публ. и при
меч. Я- Л. Левкович //Пушкин: Исслед. и материалы. Л., 1983. Т. 11. С. 19—
26.— В ст.: Левкович Я. Л. Кавказский дневник Пушкина.

15 мая — авг. 1829. Остановка в Орле по пути на Кавказ. Посещение
А. П. Ермолова, его образ жизни, настроение и внешний облик. Убранство ка
бинета Ермолова. Разговор с ним об И. Ф. Паскевиче, об «Истории государ
ства Российского» Н. М. Карамзина, записках А. Курбского, о литературе. 
Замысел Ермолова написать воспоминания. Дорога через Курск и Херсон. При
бытие в Новочеркасск. Переезд из Европы в Азию. Изменение ландшафта. Быт 
татар и калмыков. Путь через Ставрополье, Георгиевск, Горячие воды. Кавказ
ские горы. Военно-Грузинская дорога. Крепость Минарет. Черкесы. Приезд во 
Владикавказ. Жизнь в Эрзеруме (Арзруме). Осетины. Остановка в Ларсе. 
Подъем в горы. Тифлис.

9. Пушкин А. С. Начало автобиографии //Поли. собр. соч.: [В 17 т.]. М.; 
Л., 1949. Т. 12. С. 310—314.

Сведения о др. публ.: с. 472—473. См. также примеч. к № 1.
То ж е//П оли . собр. соч.: В 10 т. 4-е изд. Л., 1978. Т. 8. С. 55—59; Собр. 

соч.: В 6 т. М., 1969. Т. 6. С. 388—392; Собр. соч.: В 10 т. М., 1981. Т. 9. 
С. 57—61.

То же [с изм. загл.] Начало новой автобиографии //Собр. соч.: В 10 т. М.,
1976. Т. 7. С. 245—249; Собр. соч.: В 10 т. М., 1982. Т. 7. С. 347—353.

18 в .— 1807, 1821, 1825. История возникновения замысла автобиографии. 
Родословная со стороны отца и матери. О. А. Ганнибал.

10. Пушкин А. С. О Дурове //Поли. собр. соч.: [В 17 т.]. М.; Л., 1949. 
Т. 12. С. 167—168.

Сведения о др. публ.: с. 449—451. См. также примеч. к № ‘1.
То ж е//П оли . собр. соч.: В 10 т. 4-е изд. Л., 1978. Т. 8. С. 81—82; Собр. 

соч.: В 6 т. М., 1969. Т. 6. С. 407—409; Собр. соч.: В 10 т. М., 1976. Т. 7.
С. 186—187; Собр. соч.: В 10 т. М., 1981. Т. 8. С. 265—266; Собр. соч.: В 10 т. 
М., 1982. С. 262—265.

1829—1835. Знакомство с В. А. Дуровым на Кавказе, поездка с ним в 
Москву. Его характер, увлечения..

12. Пушкин А. С. О Потемкине//Полн. собр. соч.: [В 17 т.]. М., Л.,. 1949. 
Т. 12. С. 170—173. (Table-Talk).

Сведения о др. публ.: с. 449—451. См. также примеч. к Кг 1.
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То же [с сокр.] //Поли. собр. соч.: В 10 т. 4-е изд. Л., 1978. Т. 8. С. 70—73; 
Собр. соч,: В 6 т. М., 1969. Т. 6. С. 398—401; Собр. соч.: В 10 т. М., 1976. Т. 7. 
С. 188—190; Собр. соч.: В 10 т. М., 1981. Т. 7. С. 255—258; Собр. соч.: В Ют. 
М„ 1982. Т. 7. С. 266—268.

Вторая половина 18 в. Записи анекдотов о Г. А. Потемкине. Характерис
тика его личности. Потемкин и граф Морелли (авантюрист-итальянец Розатти). 
Увлечение Потемкина кн. Е. Ф. Долгоруковой. Разговор Потемкина с адъютан
том Н. Н. Спечинским о религии. В тексте — шутливое стихотворение По
темкина «Любезный друг».

13. Пушкин А. С. Отрывок из воспоминаний о Дельвиге/УПолн. собр. соч.: 
[В 17 т.]. М.; Л., 1949. Т. 12. С. 338.

Сведения о др. публ.: с. 474. См. также примеч. к № 1.
То же //Собр. соч.: В 6 т. М., 1969. Т. 6. С. 385—386.
То же [без загл.] //Собр. соч.: В 10 т. М., 1976. Т. 7. С. 252—253. — В ст.: 

О Дельвиге; Собр. соч.: В 10 т. М., 1982. Т. 7. С. 358. — В ст.: О Дельвиге.
Авг. 1830. Поездка с А. А. Дельвигом до Царского Села. Завтрак в трак

тире. Характер и привычки Дельвига. Особенности его литературной работы.
14. Пушкин А. С. Отрывок из письма к Д. //Поли. собр. соч.: [В 17 т.]. 

М.; Л., 1938. Т. 8, ч. 1. С. 435—439.
Сведения о др. публ.: т. 8, ч. 2. М.; Л., 1940. С. 1063— 1064. См. также 

примеч. к № 1.
То же //Поли. собр. соч.: В 10 т. 4-е изд. Л., 1978. Т. 6. С. 429—430; Собр. 

соч.: В 6 т. М., 1969. Т. 5. С. 213—215; Собр. соч.: В 10 т. М., 1976. Т. 7. 
С. 240—243.

Конец 1824 — нач. 1825. Воспоминания в форме письма. Поездка в Крым. 
Посещение гробницы Митридата и развалин Пантикапеи. Морской путь из 
Феодосии в Гурзуф. Жизнь в Гурзуфе. Путешествие по побережью. Замысел 
стихотворения «К чему холодные сомненья?..». Впечатления от Бахчисарая.

15. Пушкин А. С. План записок //Поли. собр. соч.: [В 17 т.]. М.; Л., 1949. 
Т. 12. С. 310.

Сведения о др. публ.: с. 472. См. также примеч. к № 1.
То же [с изм. загл.] Вторая программа записок //Поли. собр. соч.: В 10 т. 

4-е изд. Л., 1978. Т. 8. С. 55; Программы записок //Собр. соч.: В 10 т. М., 1976. 
Т. 7. С. 251; Собр. соч.: В 10 т. М., 1981. Т. 9. С. 57; Собр. соч.: В 10 т. М., 
1982. Т. 7. С. 355.

1812—1820-е гг. Конспект автобиографии. Поездка в Кишинев, на Кавказ 
и в Крым. М. Ф. Орлов. А. К. Ипсиланти. Жизнь в имении В. Л. Давыдова 
Каменка Чигиринского уезда Киевской губернии. Замысел поэмы «Бахчисарай
ский фонтан». Греческая революция 1821 г. Смерть жены И. П. Липранди. 
Пребывание в Эрзеруме (Арзруме) в 1829 г.

16. Пушкин А. С. Программа автобиографии //Поли. собр. соч.: [В 17 т.]. 
М.; Л., 1949. Т. 12. С. 307—308.

Сведения о др. публ.: с. 471. См. также примеч. к № 1.
То же [с изм. загл.] Первая программа записок //Поли. собр. соч.: В 10 т. 

4-е изд. Л., 1978. Т. 8. С. 55—56; Собр. соч.: В 10 т. М., 1981. Т. 9. С. 55—56; 
Программы записок //Собр. соч.: В 10 т. М., 1976. Т. 7. С. 249—250; Собр. соч.: 
В 10 т. М., 1982. Т. 7. С. 354—355.

Конец 18 в. — 1815. Конспективные записи. Семья отца. Родственники, их 
литературные знакомства. Рождение сестры и брата — О. С. и Л. С. Пушки
ных. Лицей. События общественной и личной жизни. Характеристика собствен
ной личности. Выпускной экзамен в Лицее. Стихи.

17. Пушкин А. С. Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года 
//Поли. собр. соч.: [В 17 т.]. М.; Л., 1938. Т. 8, ч. 1. С. 441—483. — В конце 
текста: Приложения к Путешествию в Арзрум, с. 484—490.

Сведения о др. публ.: т. 8, ч. 2. М.; Л., 1940. С. 1064. См. также примеч. 
к № 1.

То же //Поли. собр. соч.: В 10 т. 4-е изд. Л., 1978. Т. 6. С. 432—484: ил.; 
Собр. соч.: В 6 т. М., 1969. Т. 5. С. 216—266; Собр. соч.: В 10 т. М., 1975. Т. 5. 
С. 346—391; Собр. соч.: В 10 т. М., 1981. Т. 7. С. 296—344; Собр. соч.: В Ют. 
М., 1982. Т. 5. С. 524—588.
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Путь из Москвы через Калугу, Белев, Орел, Курск, Харьков, Кавказские 
воды, Грузию и Армению в действующую армию. Встреча в Орле с А. П. Ермо
ловым. Его внешность, настроение. Разговор с ним об И. Ф. Паскевиче. Воен
но-Грузинская дорога. Крепость Минарет. Черкесы, их селения, религия, отно
шение к русским. Владикавказ. Осетинские похороны. Описание Терека. Оста
новка в Ларсе. Дарьяльское ущелье. Деревня Казбек. Князь М. Г. Казбек. 
Встреча с персидским поэтом Фазил-Ханом. Пост Коби у Крестовой горы. 
Трудности дороги, переезд через перевал. Первое впечатление от Грузии. Пер
сидский принц Хозрев-Мирза. Город Душет. Прибытие в Тифлис. Нравы, обы
чаи, быт грузин. Кахетинские песни. Народные бани. Цены. Отъезд из Тифли
са. Путешествие по Армении. А. С. Грибоедов, воспоминание о знакомстве с 
ним, его судьба, характер. Приезд в Гергеры. Ротмистр Н. А. Бутурлин. Буря 
в горах, ночлег в Гумрах. Арарат. Турецкая граница. Карс. Лагерь Паскевича. 
Военные действия русской армии. Сражение с Гаджи Магометом Салех-пашой, 
Гаки-пашой. Смерть татарского бека. Пленный паша. Араке. Гассан Кале. По
ход к Эрзеруму. Переговоры. Взятие Эрзерума. Турецкие пленные. Дервиш. 
Описание Арзрума. Климат. Быт жителей. Сераскирский дворец. Гарем турец
кого паши. Смерть И. Г. Бурцова. Выезд из Арзрума. Обратный путь в Россию. 
Встреча с Р. И. Дороховым и М. И. Пущиным во Владикавказе. Статья 
Н. И. Надеждина о поэме Пушкина «Полтава» в журнале «Вестник Европы». 
В тексте — сатирическое стихотворение Пушкина «Стамбул гяуры нынче сла
вят...».

18. Пушкин А. С. Разговоры Н. К. Загряжской //Поли. собр. соч.: [В 17 т.1. 
М.; Л., 1949. Т. 12. С. 174—177. (Table-Talk).

Сведения о др. публ.: с. 449—451. См. также примеч. к № 1.
То же //Поли. собр. соч.: В 10 т. 4-е изд. Л., 1978. Т. 8. С. 83—87; Собр. 

соч.: В 6 т. М., 1969. Т. 6. С. 409—414; Собр. соч.: В 10 т. М., 1976. Т. 7.
С. 191—196; Собр. соч.: В 10 т. М., 1981. Т. 7. С. 267—271; Собр. соч.: В Ют. 
М., 1982. Т. 7. С. 270—277.

Вторая половина 18 в. Отрывочные воспоминания Наталии Кирилловны 
Загряжской (1747—1837) записаны А. С. Пушкиным в августе 1835 г. Рели
гиозные искания крестьянина-самоучки Ветошкина (И. Е. Свешникова). Его 
взаимоотношения с Г. А. Потемкиным. Приезд семьи Загряжских по пригла
шению Петра III в Петергоф в конце июня 1762 г.; события дворцового пере
ворота. Разговор с А. Г. Орловым о Павле I. Судьба крымского имения За
гряжской. Государственные деятели Б. К. Миних, В. П. Кочубей, В. С. Томара.

19. Пушкин А. С. Table-Talk: I—IX, XI—XXIV, ХХХУП-Х1ЛЧП//Полн. 
собр. соч.: [В 17 т.]. М.; Л., 1949. Т. 12. С. 156—166, 168-173.

Сведения о др. публ.: с. 449—451. См. также примеч. к № 1.
То же [с сокр. и без нумерации] //Поли. собр. соч.: В 10 т. 4-е изд. Л., 

1978. Т. 8. С. 64—80, 82—83; Собр. соч.: В 6 т. М., 1969. Т. 6. С. 392—398, 401— 
407; Собр. соч.: В 10 т. М., 1976. Т. 7. С. 174—185, 187—190; Собр. соч.: В 
10 т. М., 1981. Т. 7. С. 249—255, 258—264, 266—267; Собр. соч.: В 10 т. М., 
1982. Т. 7. С. 246—262, 265—266.

17 в. — нач. 19 в. Записи исторических анекдотов и воспоминаний 
Мих. Ю. Виельгорского, А. Н. Голицына, И. И. Дмитриева и др., а также 
литературно-критические размышления Пушкина. Эпизоды из эпох Петра I, 
Анны Ивановны, Екатерины II. Характеристики государственных деятелей 
Н. П. Панина, Г. А. Потемкина, К. Г. Разумовского, П. А. Румянцева-Заду- 
найского. А. В. Суворов. Литераторы: И. С. Барков, А. П. Сумароков,
А. А. Дельвиг, Ф. В. Булгарин, Н. И. Надеждин, Н. И. Гнедич.

19а. Пушкин А. С. Я встретился с Надеждиным //Поли. собр. соч.: [В 
17 т.1. М.; Л., 1949. Т. 12. С. 159. (Table-Talk).

Сведения о др. публ.: с. 449—451. См. также примеч. к № 1.
То же //Поли. собр. соч.: В 10 т. 4-е изд. Л., 1978. Т. 8. С. 80; Собр. соч.: 

В 6 т. М., 1969. Т. 6. С. 406; Собр. соч.: В 10 т. М., 1976. Т. 7. С. 177; Собр. 
соч.: В 10 т. М., 1981. Т. 8. С. 264; Собр. соч.: В 10 т. М., 1982. Т. 7. С. 250.

1830-е гг. Знакомство у М. П. Погодина с Н. И. Надеждиным (1830). 
Его манера держаться. Отзыв о критических статьях Надеждина.

20. Книга воспоминаний о Пушкине /Сост., предисл. и примеч. М. А. Цяв- 
ловского. — М.: Мир, 1931. — 383 с.
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Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях см. 
№ 33, 46, 47, 79, 80, 82, 115, 117, 126, 127, 129, 132, 145, 149, 175, 184, 186, 
203, 217, 234.

21. Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников /Ред., вступ. ст. 
и примеч. С. Я. Гессена. — Л.: Худож. лит., 1936—632 с. — Указ, имен: 
с. I—XXIII.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. Кя 42, 55—56, 60—64, 68, 79—81, 84, 86—87, 107, 109, 111, 122, 124, 128, 
146, 152, 172—173, 188, 188а, 200, 216—220, 222, 237, 247, 249.

22. Пушкин в воспоминаниях современников /Под общ. ред. Н. Л. Брод
ского, Ф. М. Головенченко, Н. К. Гудзия; Подгот. текста и коммент. 
Г. М. Фридлендера и Д. И. Золотницкого.— М.: Худож. лит., 1950.— 600 с.— 
(Сер. лит. мемуаров).— Указ, имен: с. 575—598.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. Ко 42—43, 50, 55—56, 60—64, 68, 75, 79—81, 84—87, 92, 107— 109, 111, 
116, 122, 124, 128, 146, 149, 152, 157, 162, 172— 173, 186, 188, 188а, 200, 214, 
219—220, 222, 231а, 234, 237, 243, 246, 247, 249.

23. А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т ./П о д  общ. ред.
В. В. Григоренко и др.; Вступ. ст. В. Э. Вацуро; Подгот. текста, сост. и при
меч. В. Э. Вацуро, М. И. Гиллельсона, Р. В. Иезуитовой, Я. Л. Левкович.— 
М.: Худож. лит., 1974.— (Сер. лит. мемуаров).

Т. 1. — 544 с.
Т. 2.— 560 с.— Имен, указ.: с. 509—555.
Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях см. 

Кя 29, 38, 42—45, 50—64, 68—75, 78 -80 , 84—87, 89, 91—93, 95, 101—102,
107— 109, 111, 116, 119, 122, 124, 128—129, 137, 139, 142—144, 146, 148, 150, 
152, 157, 162—168, 171—172, 174, 176, 185, 188, 188а, 193, 196—197, 199—200, 
203, 206, 209, 211—212, 214, 216, 219—222, 231, 236—237, 241, 243, 247, 249.

24. А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т./Сост., подгот. 
текста и коммент. В. Э. Вацуро, М. И. Гиллельсона, Р. В. Иезуитовой, 
Я. Л. Левкович.— М.: Худож. лит., 1985.— (Сер. лит. мемуаров).

Т. 1.— 543 с.
Т. 2.— 575 с.— Указ, имен: с. 523—571.
Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях см. 

№ 29, 33, 38, 42—45, 50—65, 67—75, 78—80, 84—87, 89, 91—93, 95, 101—102, 
107—111, 115—116, 122, 124, 126, 128—129, 131, 137, 139—140, 142—144, 146, 
148—150, 152, 157—158, 161— 172, 174, 176, 180, 185, 188, 188а, 192— 193, 
196—197, 199—200, 203, 206—207, 209, 211—222, 231, 236—237, 241, 243, 246— 
247, 249.

25. А. С. Пушкин в воспоминаниях современников и письмах/Сост. 
Н. А. Заозерский. — М.: Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1910. — XLIV, 212 с .— (Ист. 
лит. б-ка; Вып. 4).

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях см. 
№ 50, 84, 109, 185, 188, 243.

26. Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартене
вым в 1851— 1860 годах/Вступ. ст. и примеч. М. А. Цявловского.— Л.: Изд. 
М. и С. Сабашниковых, 1925.— 140 с.— (Записи прошлого: Воспоминания и 
письма).— Коммент.: с. 67— 140.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях см. 
Ко 37, 93, 113, 138, 144.

26а. Адлерберг В. Ф. [Воспоминания об А. С. Пушкине]/Записал 
П. И. Бартенев//РА. 1882. Кн. 2, вып. 8. С. 489.— В ст.: Из записной книжки
«Русского архива».

Адлерберг Владимир Федорович (1791—1884), граф, с 1828 г. директор 
Канцелярии начальника Главного штаба, с 1832 г.— начальник Военно-поход
ной канцелярии, впоследствии министр двора.

Зима 1836—1837 г. Встреча с Пушкиным на балу в Петербурге. Роль 
П. В. Долгорукова в дуэльной истории поэта с Ж- Дантесом. Отношение к 
Дантесу при дворе.
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27. Александер Д. Э. [Встреча с А. С. Пушкиным]//ВремПК, 1976. Л., 
1979. [Вып. 14]. С. 139—140.— В ст.: Аринштейн Л. М. Английский путешест
венник о встрече с Пушкиным. Пер. по изд.: Alexander J. Е. Travels to the 
Seat of War in the East through Russia and the Crimea in 1829. L., 1830.

Александер Джеймс Эдвард (1803—1885), английский офицер.
Янв.—февр. 1830. Отрывок из воспоминаний. Пребывание в Петербурге 

и знакомство с русскими писателями. Характеристика творчества Пушкина.
28. Александра Федоровна, ими. Пушкин в письмах и дневниках импе- 

ратрицы//НМ. 1962. № 2. С. 212—215 — В ст.: Герштейн Э. Г. Вокруг гибели 
Пушкина: (По новым материалам).

Александра Федоровна (1798—1860), императрица, жена Николая I. .
1834—1843. Отрывки из дневников и выдержки из писем к С. А. Бобрин

ской, касающиеся истории дуэли А. С. Пушкина и Ж . Дантеса. Близость Дан
теса к царской семье.

29. Андреев А. С. Встреча с А. С. Пушкиным//А. С. Пушкин в воспоми
наниях современников: В 2 т. М , 1985. Т. 2. С. 328—329.

То же//А . С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 
Т. 2. С. 289—290; Звенья. 1931. [Кн.] 2. С. 235—241.

Андреев Алексей Симонович (1792—1863), в 1835—1850 гг.— преподава
тель математики в Училище правоведения.

Конец мая — начало июня 1827 г. Встреча с Пушкиным на выставке Об
щества поощрения художников в Петербурге; картина К. П. Брюллова 
«Итальянское утро». Внешний облик, костюм поэта. Его отзыв о картине, 
рассуждения об итальянской живописи, о своей роли в русской поэзии.

30. Андреев А. С. О Пушкине, 1837//Поляков А. С. О смерти Пушкина: 
(По новым данным). Пб., 1922. С. 30—32.

Об авторе см. № 29.
Подневные записи от 28, 29, 30 января, 2 и 11 февраля. Впечатления от 

гибели поэта. Слухи о событиях, связанных с дуэлью. Рассказ со слов врача 
И. Т. Спасского о последних минутах жизни А. С. Пушкина. Похороны.

31. Анненкова В. И. [Встречи с А. С. Пушкиным] /Пер. с фр. Л. В. и 
Н. В. Классен//Андроников И. Л. Собр. соч.: В 3 т. М., 1981. Т. 3. С. 179—
195.— В ст.: Утраченные записки.

То ж е//День поэзии, 1963. М.,. 1963. С. 278—290; Андроников И. Л. Лер
монтов: Исслед. и находки. М., 1964. С. 172— 186; 2-е изд., испр. М., 1967.
С. 168—176; 3-е изд. М., 1968. С. 152—166; 4-е изд. М , 1977. С. 172— 187.— 
Во всех публ. в ст.: Утраченные записки.

Анненкова (урожд. Бухарина) Вера Ивановна (1812/1813— 1902), жена 
Н. Н. Анненкова.

1820, 1830, 1837. Встречи с Пушкиным в Киеве в доме отца автора 
И. Я. Бухарина, в Москве на балу у С. Г. Голицына, в Петербурге на вечере 
у вел. кн. Елены Павловны. Суждения поэта об Америке. Впечатление, про
изведенное на мемуаристку смертью Пушкина.

33. Берг Н. В. Сельцо Захарово//А. С. Пушкин в воспоминаниях совре
менников: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 40—43.

То же//Книга воспоминаний о Пушкине. М., 1931. С. 3— 10; Москвитянин. 
1851. Ч. 3, № 9/10. С. 29—32 (паг. 2-я).

Берг Николай Васильевич (1823—1884), поэт и переводчик.
1805— 1831. Изложение воспоминаний об А. С. Пушкине жителей села 

Захарово, в том числе Марии Федоровны, дочери Арины Родионовны. Детские 
годы поэта, проведенные в Захарове, любимые им места. Характеристика род
ных Пушкина (его братья и сестра, М. А. и О. А. Ганнибалы). Встречи с 
Пушкиным в более поздние годы в Москве.

34. Блинова А. Т. [Воспоминания об А. С. Пушкине]/Запись С. Н. Се- 
вастьянова//ТрОУАК. 1900. Вып. 6. С. 233—234.

Блинова Акулина Тимофеевна (1803 (?) — 1900), казачка.
19 сент. 1833. Встреча с Пушкиным в станице Берды Оренбургской губер

нии. Внешность поэта. Рассказ о разговоре Пушкина со старой казачкой 
И. А. Бунтовой о Е. И. Пугачеве, о песнях, сложенных о нем народом.
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35. Богданов С. А. [Воспоминания об А. С. Пушкине] /Запись Н. Кузь- 
минского//Кубань. 1957. № 18. С. 215—216.— В ст.: Шляев Б. Пушкин на 
Кубани.

Сведения о др. публ.: с. 215.
Богданов Семен Андреевич, станичный атаман.
Авг. 1820. Остановка Пушкина по пути из Горячеводска (ныне Пяти* 

горек) в станице Славянская (Копыла) на Кубани у С. А. Богданова. Набег 
горцев на станицу, поджог ими селения. Участие Пушкина в гашении пожара. 
Кинжал, подаренный Пушкину атаманом.

36. Боде А. К. [Из воспоминаний об А. С. Пушкине]//ЮП. 1936. № 19/20. 
С. 8.— В ст.: Модзалевский Л. Б. Неизвестные рассказы о детстве Пушкина.

Боде Александр (Адольф) Карлович (1790— 1861), барон, сын француз
ского эмигранта, литератор.

1801. Жизнь автора воспоминаний в доме С. Л. Пушкина в Москве. Со
став семьи Пушкиных. О раннем сочинении Пушкиным стихов.

37. Бодянский О. М. [Воспоминания об А. С. Пушкине]//Рассказы о 
Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851— 1860 го
дах. Л., 1925. С. 49—50.

Бодянский Осип Максимович (1808—1877), студент Московского универ
ситета, впоследствии профессор, славист.

1832. Присутствие Пушкина на лекции в Московском университете. Р аз
говор о «Слове о полку Игореве».

38. Брюллов К. П. Брюллов в гостях у Пушкина летом 1836 года/Запись 
М. И. Железнова//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 
1985. Т. 2. С. 333.

То же//А . С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 
Т. 2. С. 293.

То же [с изм.]//Сборник статей в честь академика Алексея Ивановича 
Соболевского. Л., 1928. С. 108.— В ст.: Козмин Н. Брюллов в гостях у Пуш
кина летом 1836 г.

Брюллов Карл Павлович (1799—1852), художник.
Май 1836. Приезд автора в Петербург и посещение A* G. Пушкина, Раз

говор о семейном счастье, о желании поэта путешествовать.
39. Бух К. А. Из «Воспоминаний К. А. Буха»: Приезд в Оренбург: О зна

комстве с А. С. Пушкиным//ЗОР ГБЛ. 1938. Вып. 1. С. 7—10.— В ст.: Федо
ров И. В. А. С. Пушкин и М. Е. Салтыков-Щедрин по архивным материалам 
К. А. Буха.

Бух Константин Андреевич (1812—1895), офицер, впоследствии общест
венный деятель и писатель.

1833, 1836. Описание города. Генерал-губернатор В. А. Перовский.
В. И. Даль. Работа автора с архивом Оренбургской пограничной комиссии, 
выписки из дел о бегстве калмыков с берегов Волги и о восстании Е. И. Пу
гачева. Знакомство с Пушкиным в Петербурге.

39а. Бюлер Ф. А. [Воспоминания об А. С. Пушкине]//РА. 1872. Кн. 1, 
вып. 1. С. 199—204. — В ст.: Записка А. С. Пушкина к кавалерист-девице 
Н. А. Дуровой.

Бюлер Федор Андреевич (1821—1896), барон, воспитанник Училища пра
воведения, впоследствии директор Московского главного архива Министерст
ва иностранных дел, архивист, писатель.

1831, 1837. Встреча с Пушкиным и его женой в саду Александровского 
дворца в Царском Селе. Внешность поэта. Прощание с прахом Пушкина в 
его доме. Отношение молодежи к Ж- Дантесу и Л. Геккерну.

40. Васильев А. В. [Воспоминания об А. С. Пушкине]//РА. 1902. Кн. 2, 
вып. 7. С. 516.— В ст.: Из записной книжки.

Васильев Алексей Владимирович (1809—1895), граф, лейб-гусар.
1831. Встреча в Царском Селе с Пушкиным. История создания стихотво

рения «Клеветникам России». Пушкин о П. П. Ершове.
40а. Васильев А. [Воспоминания об А. С. Пушкине]/Запись Владимирова, 

послушника Святогорского монастыря//РА. 1892. Кн. 1. Вып. 1. С. 96—97. 
(А. С. Пушкин в сельце Михайловском).
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Васильев Афанасий (1824 — не ранее 1899), крестьянин деревни Гайки 
Опочецкого уезда Псковской губернии.

1824— 1826. Образ жизни поэта, посещения Святогорской ярмарки, бесе
ды с крестьянами, запись их песен.

41. Величко Н. И. [Воспоминания об А. С. Пушкине] /Запись Н. В. Под- 
высоцкого//Пушкинский сборник. Спб., 1899. С. 586—589.— В ст.: Подвысоц- 
кий Н. В. Из моих воспоминаний.

Величко Николай Иванович, помещик, владелец имения Верниговорщина 
Прилуцкого уезда Полтавской губернии.

Авг. 1824. Посещение Пушкиным имения Верниговорщина. Автопортрет 
Пушкина, подаренный хозяину.

42. Вельтман А. Ф. Воспоминания о Бессарабии//Майков Л. Н. Пушкин: 
Биогр. материалы и ист.-лит. опыты. Спб., 1899. С. 102, 117—132.

См. также т. 2, ч. 2 (№ 2398) наст. указ.
То ж е//Р В . 1893. Т. 229, № 12. С. 8—51.— В ст.: Майков Л. Н. Бессараб

ские воспоминания А. Ф. Вельтмана и его знакомство с Пушкиным.
То же [с сокр.]//Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников. 

Л., 1936. С. 178— 184; Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1950.
С. 231—240; А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 
Т. 1. С. 272—284; М., 1985. Т. 1. С. 286—299; BE. 1881. Т. 2, кн. 3. С. 217—
234.— В ст.: Некрасова Е. С. Из воспоминаний Вельтмана о времени пребыва
ния Пушкина в Кишиневе.

Вельтман Александр Фомич (1800— 1870), историк, писатель.
1818—1821. Приезд автора из Тульчина в Кишинев. Сведения по геогра

фии и истории Бессарабии. Александр I в Кишиневе. Пребывание А. С. Пуш
кина в Кишиневе. Встречи с ним у И. П. Липранди. Характеристика личности 
поэта. Вероятные прототипы поэмы «Разбойники». Интерес поэта к творчеству 
автора.

43. Вигель Ф. Ф. *Из «Записок»//А. С. Пушкин в воспоминаниях совре
менников: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 221—233.

См. также т. 2, ч. 1 (№ 13) наст. указ.
То же//А . С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 

Т. 1. С. 218—230.
То же [с сокр.]//Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1950.

С. 301—310.
Вигель Филипп Филиппович (1786— 1856), чиновник Министерства внут

ренних дел, член литературного кружка «Арзамас», приятель Пушкина.
Ок. 1811— 1830-е гг. Рассказ А. И. Тургенева о поступлении А. С. Пушки

на в Лицей. Пушкин и члены «Арзамаса». Жизнь Пушкина по окончании Ли
цея. Ода «Вольность» и ссылка в Екатеринослав. Пушкин в Кишиневе. 
М. Ф. Орлов, Н. С. Алексеев, В. Ф. Раевский, И. Н. Инзов и их взаимоотно
шения с Пушкиным. Калипсо Полихрони. Встреча и общение автора с Пуш
киным в Одессе. А. Н. Раевский и его роль в конфликте Пушкина с М. С. Во
ронцовым. Вызов Пушкина в Москву в 1826 г. и объяснение его с Никола
ем I. Встреча автора с Пушкиным в Москве. С. А. Соболевский и его отно
шения с Пушкиным.

44. Волконская М. Н. Из «Записок»//А. С. Пушкин в воспоминаниях сов
ременников: В 2 т М., 1985. Т. 1. С. 214—218.

См. также т. 2, ч. 1 (№ 1133) наст. указ.
То же//А . С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 

Т. 1. С. 214—216.
Волконская (урожд. Раевская) Мария Николаевна (1805— 1863), жена 

декабриста С. Г. Волконского.
1820—1827. Характеристика личности А. С. Пушкина. Последняя встреча 

с ним в доме 3. А. Волконской в Москве. Передача поэтом стихотворения 
«Во глубине сибирских руд...». Пушкин о замысле книги о Пугачеве. Эпита
фия Пушкина на смерть сына М. Н. Волконской «В сиянье, в радостном по
кое...».

45. Волконская М. Н. Рассказ, записанный П. И. Бартеневым//А. С. Пуш
кин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 218—219.
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То же//Бартенев П. И. Пушкин в Южной России. М., 1914. С. 20;
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. Т. 1. С. 216— 
217; Летописи/Гос. лит. музей. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 496—497.

Об авторе см. Mb- 44.
1820—1821. Путешествие А. С. Пушкина с семьей Н. Н. Раевского по Кав

казу и Крыму. Жизнь в Гурзуфе. Дружба Пушкина с дочерьми Раевского — 
Екатериной и Еленой.

46. Воспоминание о Пушкине/Н.А.Б...//Книга воспоминаний о Пушкине. 
М., 1931. С. 309—310.

Сведения о др. публ.: с. 309.
Автор — писатель, переводчик.
1830-е гг. Встреча с А. С. Пушкиным у В. Ф. Одоевского. Мнение Пуш

кина об употреблении иностранных слов в русском языке.
46а. [Воспоминание об А. С. Пушкине]/Записал М. О. Гершензон//Гер- 

шензон М. О. Статьи о Пушкине.. М., 1926. С. 111— 112.— В ст.: Статья для 
однодневной газеты «Пушкин».

1830-е гг. Изложение воспоминаний Устиньи — крепостной крестьянки 
П. В. Нащокина. Отношение Пушкина к крестьянам.

466. [Воспоминания жителей Кишинева об А. С. Пушкине] /Собр. 
Л. С. Мацеевич//ИВ. 1883. Т. 12, Mb 5. С. 394—397.— В ст.: Мацеевич Л. С. 
Кишиневские предания о Пушкине.

То же [без загл.] //Отзывы о Пушкине с Юга России. Одесса, 1887. С. 
79—83.— В ст.: Мацеевич Л. С. Кишиневские предания о Пушкине.

1820—1822. Воспоминания В. Е. Белюговой, Е. Ф. Тепловой, К. Л. Тряс- 
цовского, М. Шонина. Разные эпизоды общения Пушкина с жителями Киши
нева, его участие в развлечениях горожан. Шутки поэта. Предания о рожде
нии замысла поэмы «Цыганы». Стихи, приписываемые Пушкину («Музыка 
Варфоломея...» и «Но вдруг каплюшка быстроногий...»).

47. Воспоминания из детства А. С. Пушкина/Запись Д...//Книга воспо
минаний о Пушкине. М., 1931. С. 24—26.

Сведения о др. публ.: с. 24.
Екатерина Николаевна (ок. 1779 — после 1869), няня Пушкина.
1800-е гг. Эпизод детской ссоры Пушкина с сестрой.
48. [Воспоминания об А. С. Пушкине]//НМ. 1949. Mb 6. С. 181— 182.— 

В ст.: Богаевская К. П. Пушкин и молодые писатели.
Автор— 15-летний подросток, начинающий поэт.
1837. Передача Пушкину через камердинера своих стихов. Разговор с 

Пушкиным в его кабинете, анализ им стихов юного поэта, обещание покро
вительства. Внешний облик Пушкина.

49. [Воспоминания об А. С. Пушкине]//СтУ. 1914. Mb 5. С. 2—3.— В ст.: 
Гиляровский В. А. Ярополец.

1830-е гг. Воспоминания ямщика Смолина и крепостной Гончаровых Ав
дотьи Кузминичны о приезде Пушкина в имение Гончаровых в село Яропо
лец Волоколамского уезда Московской губернии.

50. Вульф А. Н. Из «Дневника»//А. С. Пушкин в воспоминаниях совре
менников: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 449—456.

Сведения о др. публ.: с. 532—533. См. также т. 2, ч. 1 (Mb 174) наст, 
указ.

То же//А . С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 
Т. 1. С. 415—422.

То же [с сокр. и изм. загл.] Из дневников//Пушкин в воспоминаниях сов
ременников. М., 1950. С. 324—330.

То же [отрывок с изм. загл.] Из дневника А. Н. Вульфа//А. С. Пушкин 
в воспоминаниях современников и письмах. М., 1910. С. 43—45.

Вульф Алексей Николаевич (1805—1881), сын П. А. Осиповой, дерптский 
студент, затем офицер, приятель А. С. Пушкина.

1827—1830-е гг. Приезд автора к А. С. Пушкину в Михайловское. Круг 
чтения Пушкина, его творческие замыслы. Мнение Пушкина о воспитании, об
разовании, об «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. Работа 
Пушкина над поэмой «Полтава». Пребывание Пушкина в Малинниках Твер
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ской губернии. Впечатление автора от женитьбы Пушкина. Отрывочные све
дения о дальнейшей жизни поэта.

51. Вульф А. Н. Рассказы о Пушкине, записанные М. И. Семевским// 
А, С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 446— 
449.

Сведения о др. публ.: с. 532—533.
То же//А . С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 

Т. 1. С. 412—415.
Об авторе см. № 50.
1820—1830. Рассказ о гадании А. С. Пушкину А. Ф. Кирхгоф. Внешность 

Пушкина, его манера одеваться, стремление подражать Байрону. Занятия 
Пушкина физическими упражнениями и стрельбой. Замысел Пушкиным побе
га вместе с автором за границу (1825). Поговорки, услышанные Пушкиным 
в Михайловском, использование их в трагедии «Борис Годунов».

52. Вульф Н. И. Рассказы о Пушкине, записанные В. Колосо- 
вым//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. 
С. 97—98.

Сведения о др. публ.: с. 444,
То же//А . С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 

Т. 2. С. 84—85.
Вульф Николай Иванович (1815—1889), сын И. И. Вульфа, владельца 

с. Берново Старицкого уезда Тверской губернии, у которого неоднократно 
гостил А. С. Пушкин.

Конец 1820-х гг. Пребывание А. С. Пушкина в имении Берново. Занятия 
Пушкина. Прототип героини драмы «Русалка».

53. Вяземский П. А. Заметка из воспоминаний//А. С. Пушкин в воспоми
наниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 123—125.

То же//Полн. собр. соч.: [В 12 т.]. Спб., 1882. Т. 7. С. 170—172;
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. Т. 1. С. 137—
139.

Вяземский Петр Андреевич (1792—1878), поэт, литературный критик, 
друг Пушкина.

1823— 1831. Салон М. И. Римской-Корсаковой. Отношения А. С. Пушкина 
с ее семьей.

54. Вяземский П. А. Заметки //А . С. Пушкин в воспоминаниях современ
ников: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 138—139.

То же//А . С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 
Т. 1. С. 152—153; СтН. 1915. Т. 19. С. 5—7.

То же [отрывок без загл.]//Пушкин в воспоминаниях и рассказах сов
ременников. М., 1936. С. 353—354, 372; Пушкин в воспоминаниях современ
ников. М., 1950. С. 87—88, 101— 102.

Об авторе см. № 53.
1814—1825. Уточнение даты знакомства А. С. Пушкина с Н. М. Карам

зиным. Лицейский товарищ Пушкина С. Г. Ломоносов. Попытка Пушкина 
уехать в Петербург в декабре 1825 г. Мнение Пушкина о романе Я. Потоц
кого «Трое повешенных».

55. Вяземский П. А. Из «Автобиографического введения»//А. С. Пушкин 
в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 109— 112.

См. также т. 2, ч. 2 (№ 3145) наст. указ.
То же//Соч.: В 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 252—253, 265, 270—271, 273, 278;

А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. Т. 1. С. 123—
126.

То же [отрывок без загл.)//Пушкин в воспоминаниях и рассказах совре
менников. Л., 1936. С. 364—365; Пушкин в воспоминаниях современников. М., 
1950. С. 96.

Об авторе см. № 53.
1821— 1837. Спор с А. С. Пушкиным о природе русского стиха, о литера

туре. Обсуждение вопросов общественной жизни. Пушкин о творчестве Вя
земского. Журналистская работа Пушкина и Вяземского. Пушкин и В. В. Эн
гельгардт.
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56. Вяземский П. А. Из «Записных книжек»//А. С. Пушкин в воспомина
ниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 146—152.

См. также т. 2, ч. 1 (№ 16) наст. указ.
То же//А . С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 

Т. 1. С. 160—166.
То же [отрывки без загл.]//Пушкин в воспоминаниях и рассказах совре

менников. Л., 1936. С. 373—374; Пушкин в воспоминаниях современников. М., 
1950. С. 103—104.

Об авторе см. № 53.
1828—1837. Отрывки из записных книжек 1828— 1876 гг. Характер

A. С. Пушкина. Клевета официальных кругов на Пушкина и Вяземского. 
Пушкин о стихах молодого поэта Э. П. Перцова. Спор с Пушкиным об от
ветственности французских министров за нарушение конституции. Смерть
B. Л. Пушкина, его отпевание и погребение. Произведения, написанные Пуш
киным: «Я мещанин, я мещанин», «Дон Жуан», «Моцарт и Сальери», пере
работанные главы «Евгения Онегина». Полемика с поэтом по польскому 
вопросу. Мысли о стихотворении Пушкина «Клеветникам России». Влияние 
Пушкина на М. Ю. Лермонтова. Отзыв о поэмах Пушкина «Полтава», «Кав
казский пленник», «Цыганы» и «Бахчисарайский фонтан». Общая оценка его 
творчества. Пушкин и Н. М. Карамзин. Похороны Пушкина.

57. Вяземский П. А. Из «Старой записной книжки»//А. С. Пушкин в вос
поминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 140—146.

См. также т. 2, ч. 1 (№ 16) наст. указ.
То же//А . С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 

Т. 1. С. 153—159.
Об авторе см. № 53.
1811—1853. Характеристика личности А. С. Пушкина. Его мировоззрение. 

Взаимоотношения с братом. Отзывы поэта об Е. Н. Голицыной. Отдельные 
эпизоды из жизни Пушкина разного периода. Отношение общества к смерти 
Пушкина.

58. Вяземский П. А. Из статьи «Взгляд на литературу нашу в десятиле
тие после смерти Пушкина»//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: 
В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 135—138.

То же//Полн. собр. соч.: [В 12 т.]. Спб., 1879. Т. 2. С. 349, 361—363, 365, 
370—374; Соч.: В 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 189—190, 200, 208—209, 211,
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. Т. 1. С. 149— 
151; Эстетика и литературная критика. М., 1984. С. 305—306, 316, 323—324,
326.

Об авторе см. № 53.
1820—1837. Место А. С. Пушкина в светском обществе. Роль поэта в раз

витии русского литературного языка. Пушкин-журналист. Работа над «Исто
рией Петра I». Характер Пушкина.

59. Вяземский П. А. Из статьи «Жуковский.— Пушкин.— О новой пиитике 
басен»//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 1.
C. 118.

То же//Полн. собр. соч.: [В 12 т.]. Спб., 1878. Т. 1. С. 181, 184; Соч.: 
В 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 103, 105— 106; А. С. Пушкин в воспоминаниях совре
менников: В 2 т. М., 1974. Т. 1. С. 131—132.

Об авторе см. № 53.
1820-е гг. Значение поэзии В. А. Жуковского для развития творчества

А. С. Пушкина. Чтение Пушкиным трагедии «Борис Годунов» и разговор с 
И. А. Крыловым о ней.

60. Вяземский П. А. Из статьи «Князь Петр Борисович Козловский»//
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М.. 1985. Т. 1. С. 122— 
123

То же//Полн. собр. соч.: [В 12 т.]. Спб., 1879. Т. 2. С. 289, 292—294; 
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. Т. 1. С. 136— 
137; Эстетика и литературная критика. М., 1984. С. 157, 160, 161.
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То же [отрывок]//Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников. 
Л., 1936. С. 378—379; Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1950.
С  105.

Об авторе см. № 53.
1835—1836. Взаимоотношения А. С. Пушкина и Козловского. Сотрудни

чество Козловского в «Современнике». Его совет Пушкину перевести сатиры 
Ювенала.

61. Вяземский П. А. Приписка к статье «Известие о жизни и стихотворе
ниях И. И. Дмитриева»//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: 
В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 115—117.

Тоже//Полн. собр. соч.: [В 12 т. ] Спб., 1878. Т. 1. С. 158—161; А. С. Пуш
кин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. Т. 1. С. 129—131;

То же [отрывок с изм. загл.]. Известие о жизни и стихотворениях Ивана 
Ивановича Дмитриева//Соч.: В 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 88—90.

То же [без загл.]//Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников. 
Л., 1936. С. 361—363; Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1950. 
С. 93—95.

Об авторе см. № 53.
1820-е— 1830-е гг. Характеристика личности А. С. Пушкина. Его литера

турные вкусы. Споры с ним об оценке творчества И. И. Дмитриева и 
И. А. Крылова.

62. Вяземский П. А. Приписка к статье «О жизни и сочинениях В. А. Озеро
в а » /^ .  С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 1. 
С. 112—115.

То же//Полн. собр. соч.: [В 12 т.]. Спб., 1878. Т. 1. С. 51—52, 55—58; 
Соч.: В 2 т.М., 1982. Т. 2. С. 35—36, 39—42; А. С. Пушкин в воспоминаниях 
современников: В 2 т. М., 1974. Т. 1. С. 126—129.

То же [отрывок без загл.]//Пушкин в воспоминаниях и рассказах сов
ременников. Л., 1936. С. 365—366; Пушкин в воспоминаниях современников. 
М., 1950. С. 96—97.

Об авторе см. № 53.
1820-е— 1830-е гг. Разговоры и споры с А. С. Пушкиным о творчестве

В. А. Озерова.
63. Вяземский П. А. Приписка к статье «Цыганы. Поэма Пушкина»// 

А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 119—
122.

То же//Полн. собр. соч.: [В 12 т.]. Спб., 1878. Т. 1. С. 321—325; Соч.: 
В 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 118—122; А. С. Пушкин в воспоминаниях современ
ников: В 2 т. М., 1974. Т. 1. С. 132—136.

То же [с сокр., без загл.]//Пушкин в воспоминаниях и рассказах совре
менников. Л., 1936. С. 366—370; Пушкин в воспоминаниях современников. М., 
1950. С. 97— 100; Эстетика и литературная критика. М., 1984. С. 79—82.

Об авторе см. № 53.
1826—1827. А. С. Пушкин и Вяземский о поэме «Цыганы». Несовпадения 

характеров Пушкина и автора воспоминаний. Литературные споры между ни
ми. Мировоззрение Пушкина.

64. Вяземский П. А., Вяземская В. Ф. Рассказы о Пушкине, записанные 
П. И. Бартеневым//Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. 
Т. 2. С. 177—184.

То же//Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1950. С. 138— 145; 
А. С. П ушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. Т. 2. С. 159—
166.

То же [с изм. загл.] Из рассказов П. А. и В. Ф. Вяземских о Пушкине 
(по записи П. И. Бартенева)//Пушкин в воспоминаниях и рассказах совре
менников. Л., 1936. С. 387—395; Из рассказов киязя Петра Андреевича и кня
гини Веры Федоровны Вяземских: (Записано в разное время, с позволения 
обоих)//РА. 1888. Кн. 2, вып. 7. С. 305—312.

Вяземская Вера Федоровна (1790—1886), с 1811 г. жена П. А. Вяземско
го; о П. А. Вяземском см. № 53.

1816—1837. Дом Н. М. Карамзина в Царском Селе. Знакомство здесь
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П. Я- Чаадаева с А. С. Пушкиным. Передача стихотворения Пушкина «Де
ревня» Александру I.. Встреча Вяземской в Одессе с Пушкиным (1824). Учас
тие Вяземских в сватовстве поэта к Н. Н. Гончаровой. Отец невесты 
Н. А. Гончаров. Пушкин у Вяземских в Москве (1826). Семейная жизнь Пуш
кина. Пушкин и Л. Геккерн. Ж. Дантес и Н. Н. Пушкина. История женитьбы 
Дантеса на Е. Н. Гончаровой. Письмо Пушкина, написанное на имя 
А. X. Бенкендорфа для Николая I. Встреча Вяземского с Геккерном в день дуэ
ли. Ранение Пушкина на дуэли, его смерть. Мысли о происхождении Дантеса.

65. Вяземский П. П. Александр Сергеевич Пушкин, 1826—1837// 
А. С. Пушкине воспоминаниях современников: В 2 т.М., 1985. Т. 2. С. 185—202.

То же//Собр. соч. Спб., 1893. С. 508—513, 520—521, 528—531, 534—535, 
542—548, 555—564.

Вяземский Павел Петрович (1820—1888), сын П. А. и В. Ф. Вяземских, 
студент Петербургского университета, впоследствии археограф.

1824—1837. Дружба Пушкина с семьей Вяземских. Впечатление автора 
от знакомства с ним в доме родителей. Стихи Пушкина в альбоме П. П. Вя
земского. Отношения поэта с Е. М. Хитрово. Приезд Пушкина в 1830 г. в 
имение Вяземских Остафьево (Астафьево) Подольского уезда Московской гу
бернии. Чтение им своих стихов. Женитьба Пушкина, ег® московская квар
тира; библиотека, собрание произведений фольклора. Переезд Вяземских в 
Петербург (1832). Отношение Пушкина и П. А. Вяземского к журнальной 
деятельности Н. И. Греча и Ф. В. Булгарина. Шуточные стихи Пушкина и 
Вяземского 1833—1834 гг. Уточнение места жительства Пушкина в Петер
бурге в 1834—1836 гг. Пушкин о поэте И. С. Баркове. Взгляды Пушкина 
на образование. Пушкин, Л. Геккерн и Ж. Дантес. Смерть поэта, панихида. 
Предупредительные меры правительства. Настроения студентов. Отношение 
читателей к творчеству Пушкина. Значение его поэзии.

65а. Гагарин И. С. Оправдание иезуита Ивана Гагарина по поводу смер
ти Пушкина//РА. 1865. Кн. 2, вып. 8. С. 1031—1038.

Гагарин Иван Срегеевич (1814—1882), князь, дипломат.
1836—1845. Дружба автора с П. В. Долгоруковым. Сообщение К. О. Рос- 

сета об анонимных письмах к А. С. Пушкину. Дуэль и смерть поэта. Похо
роны. Опровержение Гагариным слухов, приписывавших авторство аноним
ных писем ему и П. В. Долгорукову.

66. Гире Н. К. [Воспоминания об А. С. Пушкине]/Публ. Л. А. Черейско- 
го//Нева. 1963. № 11. С. 220.— В ст.: Черейский Л. А. Новое о Пушкине.

Гире Николай Карлович (1820—1895), воспитанник Царскосельского ли
цея, впоследствии дипломат и министр иностранных дел при Александре III.

1835— 1837. Отрывки из воспоминаний, связанные с пребыванием автора 
в Царскосельском лицее. Встречи с Пушкиным в Лицее и французском те
атре. Известие о смерти поэта и отношение к этому лицеистов.

67. Глинка М. И. Из «Записок»//А. С. Пушкин в воспоминаниях совре
менников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 203—205.

См. также т. 2, ч. 2 (№ 3492) наст. указ.
Глинка Михаил Иванович (1804—1857), композитор.
1828— 1836. Вечера у В. А. Жуковского. Посещения их А. С. Пушкиным, 

П. А. Вяземским, Н. В. Гоголем и др. Успех первого представления «Ивана 
Сусанина» (27 ноября 1836). Упоминание о стихах Пушкина, В. Ф. Одоев
ского, Жуковского, Вяземского и С. А. Соболевского в честь Глинки. Пушкин 
в гостях у композитора.

68. Глинка Ф. Н. Письмо к П. И. Бартеневу с воспоминаниями о высылке 
А. С. Пушкина из Петербурга в 1820 г.//А. С. Пушкин в воспоминаниях сов
ременников: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 210—213.

То же [с сокр. и изм. загл.] Удаление А. С. Пушкина из С.-Петербурга 
в 1820 г.//Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников. Л., 1936.
С. 130—133; Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1950. С. 175—178; 
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М,, 1974. Т. 1. С. 206— 
210: ил.; Глинка Ф. Н. Письма русского офицера: Публицистика; Поэзия; 
Статьи; Письма. М., 1985. С. 254—256; РА. 1866. Кн. 2, вып. 6. Стб.
917—922.
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То же [с сокр., без загл.]//Пушкин: Временник Пушк. комис. М.; Л., 
1936. [Вып.] 1. С. 193— 194.— В ст.: Оксман Ю. Г. К истории высылки Пуш
кина из Петербурга в 1820 г.

Глинка Федор Николаевич (1786—1880), поэт, публицист, в описываемое 
время чиновник по особым поручениям при петербургском военном генерал- 
губернаторе М. А. Милорадовиче, декабрист.

1817—1820. Дружба автора с Пушкиным. Разговор с поэтом о вызове его 
к М. А. Милорадовичу. Рассказ Милорадовича о поведении Пушкина при сви
дании с ним и решении Александра I о высылке поэта на юг.

69. Гоголь Н. В. Из «Авторской исповеди»//А. С. Пушкин в воспомина
ниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 308—309.

Сведения о др. публ.: с. 501.
70. Гоголь Н. В. Из статьи «В чем же, наконец, существо русской поэзии 

и в чем ее особенности»//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: 
В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 306—307.

Сведения о др. публ.: с. 500.
То же//А . С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 

Т. 2. С. 267—268.
71. Гоголь Н. В. Из статьи «О лиризме наших поэтов»//А. С. Пушкин в 

воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 304—305.
Сведения о др. публ.: с. 499.
То же//А . С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 

Т. 2. С. 265—266.
72. Гоголь Н. В. Из статьи «О „Современнике"»//^.. С. Пушкин в воспо

минаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 307.
Сведения о др. публ.: с. 500.
То же//А . С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 

Т. 2. С. 268.
73. Гоголь Н. В. Из статьи «О том, что такое слово»//А. С. Пушкин в 

воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 304.
Сведения о др. публ.: с. 499.
То же//А . С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т. 2, 

С. 267.
74. Гоголь Н. В. Из статьи «Четыре письма к разным лицам по поводу 

„Мертвых душ“»//А . С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 
1985. Т. 2. С. 305—306.

Сведения о др. публ.: с. 500.
То же//А . С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 

Т. 2. С. 266—267.
[К № 69—74]1. Гоголь Николай Васильевич (1809— 1852), писатель.
1830-е гг. Суждения А. С. Пушкина о литературе. Его мнение о произве

дениях Н. В. Гоголя, Н. М. Языкова. Влияние Пушкина на Гоголя. Пушкин 
как издатель «Современника». Смерть Пушкина.

75. Гончаров И. А. Из университетских воспоминаний//А. С. Пушкин в 
воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 253—254.

См. также т. 2, ч. 2 (№ 3062) наст. указ.
То же//А . С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 

Т. 2. С. 215—216.
То же [с доп. и изм. загл.] Из воспоминаний//Пушкин в воспоминаниях 

современников. М., 1950. С. 437—439.
Гончаров Иван Александрович (1812—1891), писатель.
1832. А. С. Пушкин в Московском университете на лекции профессора 

И. И. Давыдова. Дискуссия о «Слове о полку Игореве». Впечатление автора 
от внешности Пушкина.

76. Гончаров С. Н. [Воспоминания об А. С. Пушкине]//РА. 1877. Кн. 2, 
вып. 5. С. 98—99.— В ст.: Толычева Т. Исторические анекдоты и мелочи.

Гончаров Сергей Николаевич (1815—1865), брат Н. Н. Пушкиной.

1 Указанные (под № 69—74) статьи Н. В. Гоголя помещены также во всех 
собраниях сочинений писателя.
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1830-е гг. Распорядок дня Пушкина после женитьбы. Жизнь как источник 
творческой фантазии поэта.

76а. Гончаров С. Н. [Воспоминания об А. С. Пушкине]//PC. 1880. Т. 28, 
№ 5. С. 95—96. — В ст.: Александр Сергеевич Пушкин: Биогр. очерк.

Об авторе см. № 76.
1830-е гг. Характер Пушкина. Его привычки. Рассказ поэта о французе- 

чревовещателе.
77. Гончаров С. Н. [Воспоминания об А. С. Пушкине] //РА. 1881. Кн. 2, 

вып. 3/4. С. 497—498.
Об авторе см. № 76.
1829. Знакомство Пушкина с семьей Гончаровых. Его взаимоотношения с 

Н. И. Гончаровой. Приезд Пушкина с Кавказа и посещение семьи Гончаровых.
78. Горчаков А. М. О Пушкине: (Из письма А. И. Урусова к издателю 

«Русского архива») //А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 
1985. Т. 1. С. 402—403.

То же //А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 
Т. 1. С. 380—381.

То же [с сокр. и изм. загл.] Канцлер князь Горчаков о Пушкине: Из пись
ма князя А. И. Урусова к издателю «Русского архива»//РА. 1883. Кн. 2, вып. 3. 
С. 205—206.

Горчаков Александр Михайлович (1798— 1883), лицейский товарищ 
А. С. Пушкина, позже дипломат, министр иностранных дел.

1825. Воспоминания в записи А. И. Урусова. Встреча с А. С. Пушкиным в 
селе Лямоново Опочецкого уезда Псковской губернии — имении А. Н. Пещуро- 
ва, предводителя опочецкого дворянства. Чтение Пушкиным отрывков из тра
гедии «Борис Годунов» и отзыв о ней Горчакова. Роль последнего в судьбе 
поэмы Пушкина «Монах».

79. Горчаков В. П. Воспоминание о Пушкине: По поводу статьи «Еще о 
Пушкине», помещенной в № 11-м «Общезанимательного вестника» //Пушкин в 
воспоминаниях современников. М., 1950. С. 199—223.

Сведения о др. публ.: с. 539.
То же //Книга воспоминаний о Пушкине. М., 1931. С. 172—207; ОВ. 1858. 

№ 8. С. 374—382.
То же [с сокр.] //Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников. 

Л., 1936. С. 160—172.
То же [с сокр. и изм. загл.] Воспоминания о Пушкине //А. С. Пушкин в 

воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. Т. 1. С. 262—271; М., 1985. Т. 1. 
С. 276—285.

Горчаков Владимир Петрович (1800—1867), квартирмейстер при штабе 
16-й пехотной дивизии, участник топографической съемки Бессарабии, киши
невский приятель А. С. Пушкина.

1820—1823. Полемика с мемуарами С. И. Прункула (см. № 179). Киши
невское окружение А. С. Пушкина, его образ жизни. Е. К. Варфоломей. Вза
имоотношения Пушкина с полковником С. Н. Старовым и И. Н. Инзовым.

80. Горчаков В. П. Выдержки из дневника об А. С. Пушкине /Предисл.
и примеч. П. С. Шереметева //Книга воспоминаний о Пушкине. М., 1931.
С. 52-171.

То же //Москвитянин. 1850. Ч. 1, № 2. С. 147—182 (паг. 1-я); № 3. С. 233— 
264 (паг. 1-я); Ч. 2, № 7. С. 169— 198 (паг. 1-я).

То же [с сокр.] //Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников. 
Л., 1936. С. 137—160; Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1950. 
С. 181— 198; А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 
Т. 1. С. 236—262; М., 1985. Т. 1. С. 239—276.

Об авторе см. № 79.
1820— 1823. Приезд автора воспоминаний в Кишинев. Впечатление от 

города. Местные жители. Знакомство в театре с Н. С. Алексеевым и Пушки
ным. Последующие встречи с поэтом. Его внешний облик, характер, образ 
жизни. Друзья и знакомые поэта: М. Ф. и Ф. Ф. Орловы, семья А. К. Ипси- 
ланти. И. Н. Инзов. Творчество Пушкина кишиневского периода: стихотворе
ния «Виноград», «Погасло дневное светило», «Редеет облаков летучая гряда», 
«Послание Чаадаеву». Поездка автора в Киев. Встреча с Н. Л. Великополь
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ским и генералом Д. М. Юзефовичем. Жизнь автора в доме Л. В. Дубельта. 
Поездка в Москву. Посещение Н. Н. Муравьева. Интерес в обществе к поэзии 
Пушкина, отзывы о его поэме «Руслан и Людмила». Стихи Пушкина в лич
ных альбомах. Знакомство автора с Ф. И. Тютчевым. Возвращение в Киши
нев. Новые встречи с Пушкиным, изменения в его характере и внешности. 
И. П. Липранди.

81. Горчаков В. П. Пушкин в Кишиневе //Пушкин в воспоминаниях сов
ременников. М., 1950. С. 223—224.

То же //Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников. Л., 1936. 
С. 171—172.

Об авторе см. № 79.
1821. Взаимоотношения Пушкина с М. Ф. Орловым. Е. X. Куприянская.
82. Грен А. Е. Воспоминание о Пушкине: (К. П. Зеленецкому) //Книга 

воспоминаний о Пушкине. М., 1931. С. 41—44.
То же//Современник. 1838. Т. 9, № 3. С. 33—37; ЖЧВВУЗ. 1839. Т. 16, 

№ 64. С. 308—312.
Грен Александр Евгеньевич (1806 (?)—не ранее 1861), поэт-переводчик.
1819, 1835. Встречи с А. С. Пушкиным в Петербурге у общих знакомых. 

Пушкин на представлении праздничного балагана.
83. Греч Н. И. [Воспоминания об А. С. Пушкине] //ВремПК, 1974. Л.,

1977. [Вып. 12]. С. 109. — В ст.: Алексеев М. П. Заметки на полях. 3. Забы
тое воспоминание о Пушкине Н. И. Греча.

Сведения о др. публ.: с. 109.
Греч Николай Иванович (1787—1867), писатель, журналист.
Дек. 1827. Встреча с Пушкиным на обеде у дипломата Н. Ф. Пальм - 

шерны в Петербурге. Пушкин о книге Греча «Краткая русская грамматика».
84. Даль В. И. Воспоминания о Пушкине //А. С. Пушкин в воспоминани

ях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 260—264.
Сведения о др. публ.: с. 487.
То же //Пушкин в воспоминаниях современников и письмах. М., 1910. 

С. 59—65; Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников. Л., 1936. 
С. 506—514; Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1950. С. 453—457; 
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. Т. 2. С. 222— 
226.

То же [отрывок] //Пушкин А. С. Капитанская дочка; История Пугачева. 
Челябинск, 1937. С. 262—264.

Даль Владимир Иванович (1801—1872), писатель, этнограф, автор «Тол
кового словаря живого, великого русского языка», врач.

1832—1837. Пребывание А. С. Пушкина в Оренбурге, поездка в станицу 
Берды Оренбургской губернии в связи со сбором материала для его книги о 
Пугачеве. Разговор с Пушкиным о русском народном языке, о планах литера
турной работы. Характер Пушкина, его суеверие. Перстень поэта, подарен
ный Далю.

85. Даль В. И. Записки о Пушкине //А. С. Пушкин в воспоминаниях со
временников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 264—267.

Сведения о др. публ.: с. 487.
То же //Пушкин в воспоминаниях современников. Л., 1950. С. 458—459; 

А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. Т. 2. С. 227—229.
Об авторе см. № 84.
1822—1835. Записки основаны частично на рассказах третьих лиц. Дуэль 

А. С. Пушкина с С. Н. Старовым и стихотворный экспромт поэта по этому 
поводу. Знакомство Пушкина в Оренбурге с директором Оренбургского Не- 
плюевского военного училища К. Д. Артюховым. Сбор материалов для «Ис
тории Пугачева».

86. Даль В. И. Смерть А. С. Пушкина //А. С. Пушкин в воспоминаниях 
современников: В 2 т. М., 1985. С. 267—271 1.

1 Поправки и дополнения к рассказу В. И. Даля о смерти А. С. Пушкина 
см.: Гаевский В. П. Заметки о Пушкине: О последних минутах Пушкина//ВЕ. 
1888. Т. 2, кн. 3. С. 431—444.
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Сведения о др. публ.: с. 486—487.
То же//Пушкин. в воспоминаниях и рассказах современников. Л., 193 

С. 515—520; Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1950. С. 459—46* 
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. Т. :
С. 229—233.

То же [с изм. загл.] Кончина А. С. Пушкина//А. С. Пушкин: Новона* 
денные его сочинения... М., 1885. Вып. 2. С. 177— 181.

Об авторе см. № 84.
28—29 янв. 1837 г. Последствия ранения Пушкина на дуэли. Его леченш 

поведение, предсмертные слова. Медицинское заключение о характере ранени 
и причинах смерти Пушкина.

87. Данзас К. К. Последние дни жизни и кончина Александра Сергеевич, 
Пушкина: Со слов его лицейского товарища и секунданта Константина Кар 
ловича Данзаса /Запись А. Аммосова. — Спб.: Изд. Я- А. Исакова, 1863.- 
70 с. — В прил.: Письма А. С. Пушкина и других лиц, с. 43—70.

То же [без прил.] //Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников 
Л., 1936. С. 541—559; Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1950 
С. 489—505; А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974 
Т. 2. С. 318—334; М., 1985. Т. 2. С. 364—380.

Автор (1801—1870), с 1836 г. инженер-подполковник, вспоследствии ге
нерал-майор.

1830-е гг.— 1 февр. 1837. Жизнь семьи Пушкина в Петербурге. Знакомст
во автора с Ж. Дантесом, его характеристика. Л. Геккерн. Взаимоотношения 
Ж . Дантеса с А. С. и Н. Н. Пушкиными. Его женитьба. Отношение петербург
ского общества к Пушкину и Дантесу. Письмо поэта Геккерну. Получение 
Пушкиным от Дантеса вызова на дуэль. Секунданты. Условия и подробности 
дуэли. Последние дни жизни Пушкина. Его распоряжение. Посетители. 
Смерть поэта. Похороны.

87а. Данилевский А. С. [Воспоминания об А. С. Пушкине] //Шенрок В. И. 
Материалы для биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 362—363. — В гл.: Отно
шение Гоголя к А. С. Данилевскому в начале тридцатых годов.

Данилевский Александр Семенович (1809—1888), чиновник Канцелярии 
Министерства внутренних дел, земляк и друг Н. В. Гоголя.

1830-е гг. Знакомство с А. С. Пушкиным на даче у П. А. Плетнева. Спор 
поэта с Е. А. Карамзиной. Встречи с ним в Петербурге. Впечатление от лич
ности Пушкина.

88. Деларю М. Д. [Воспоминания об А. С. Пушкине] /Запись Ф. М. Дела- 
рю//РС. 1880. Т. 29, № 9. С. 217—220.— Доп. и поправки. № 9. С. 424—425; 
№ 10. С. 426.

То же [отрывок] //Огонек. 1937. № 2/3. С. 36.
Деларю Михаил Данилович (1811—1868), воспитанник Царскосельского 

лицея, сотрудник «Литературной газеты» А. А. Дельвига, чиновник Министер
ства внутренних дел.

1830-е гг. Запись Ф. М. Деларю рассказов отца. Пересылка А. Я. Булга
ковым письма Пушкина А. X. Бенкендорфу и возвращение его Пушкину через 
М. Д. Деларю. С. С. Уваров и Пушкин.

89. Дельвиг А. И. Из «Моих воспоминаний» //А. С. Пушкин в воспомина
ниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 123—142.

См. также т. 2, ч. 1 (№ 21) наст. указ.
То же// А. С. П ушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 

Т. 2. С. 111—131.
Дельвиг Андрей Иванович (1813—1887), двоюродный брат А. А. Дельвига, 

инженер, впоследствии генерал, сенатор.
1827—1830-е гг. Отношения А. С. Пушкина и А. А. Дельвига. Литератур

ные вечера у А. А. Дельвига. История стихотворения Пушкина «Череп». Ж ур
налисты и писатели Петербурга: О. М. Сомов. Н. И. Греч. Ф. В. Булгарин. 
Полемика «Литературной газеты» А. А. Дельвига с Булгариным и Гречем. 
Эпиграммы Пушкина. Вызовы Дельвига в III Отделение. Закрытие «Литера
турной газеты». Смерть Дельвига. Попытки Пушкина оказать помощь его 
семье. Н. В. Гоголь и отношение к нему Пушкина.
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90. Дельвиг Е. А. Поправка к «Семейной хронике» г. Павлищева //ИВ. 
1888. Т. 33, № 9. С. 672.

Дельвиг Елизавета Антоновна (1830—1913), дочь А. А. Дельвига.
1830. Уточнение эпизода с получением А. С. Пушкиным у С. М. Дельвиг 

своего портрета работы художника О. А. Кипренского, сделанного по заказу 
А. А. Дельвига.

91. Демьянова Т. Д. О Пушкине и Языкове/Запись Б. М. Маркевича// 
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 248— 
252.

Сведения о др. публ.; с. 483.
То же//А . С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 

Т. 2. С. 209—214.
То же [с изм. текста и загл.] Цыганка Таня //Добряк. 1882. № 32. 

С. 5—8.
Демьянова Татьяна Дмитриевна (1810—1877), цыганская певица.
Конец 1820-х гг.— 1831, 1837. Посещение А. С. Пушкиным и П. В. На

щокиным цыганского хора в Москве на Садовой. Внешность Пушкина. Его 
впечатление от пения Татьяны. Последующие встречи с поэтом. История цы
ганки Ольги, ее взаимоотношения с П. В. Нащокиным. Холера в Москве. 
Известие о женитьбе Пушкина. Встреча с ним за два дня до его свадьбы. 
Последняя встреча с Пушкиным в Москве. Н. Н. Пушкина. Знакомство в до
ме Нащокина с Н. М. Языковым. История с кольцом. Известие о смерти 
Пушкина.

92. Долгоруков П. И. 35-й год моей жизни, или Два дни вёдра на 363 не
настья //А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 1. 
С. 364—376.

См. также т. 2, ч. 2 (№ 2412) наст. указ.
То же//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 

Т. 1. С. 350—362.
То же [отрывок с изм. загл.] Из дневника //Пушкин в воспоминаниях со

временников. М., 1950. С. 228—230.
Долгоруков Павел Иванович (1787— 1845), чиновник Попечительного ко

митета о колонистах южного края России, композитор и пианист.
1822. Служба, образ жи::ни чиновников в Кишиневе. Встречи автора с 

А. С. Пушкиным. Политические убеждения Пушкина, его отношение к религии 
споры о нравственности, о русском языке. Образ жизни, развлечения Пушкина. 
Дуэль с полковником С. Н. Старовым. Ссора с боярином Т. Балшем, офицером 
Ружковским. Домашний арест Пушкина. И. Н. Инзов и его отношения с Пуш
киным.

93. Долгорукова Е. А. Рассказы о Пушкине, записанные П. И. Бартене
вым //А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. 
С. 149—150.

То же //А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 
Т. 2. С. 138—139.

То же [без загл.]//Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей 
П. И. Бартеневым в 1851—1860 годах. Л., 1925. С. 63—64; РА. 1908. Кн. 3, 
вып. 10. С. 295.

Долгорукова (урожд. Малиновская) Екатерина Алексеевна (1811 — 1872), 
дочь А. Ф. и А. П. Малиновских, подруга Н. Н. Пушкиной.

1826—1831. Характер Н. И. Гончаровой. Материальное положение семьи 
Гончаровых в момент сватовства А. С. Пушкина. Его отношения с Н. И. Гон
чаровой. Дата первой встречи поэта с будущей женой. Венчание Пушкина и 
Н. Н. Гончаровой.

94. Дурново А. П. Из памятной книжки А. П. Дурново на 1837 год 
//Пушкин: Временник Пушк. комис. М.; Л., 1936. [Вып.] 1. С. 238. — В ст.: 
Казанский Б. В. Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина: (Из собрания 
П. Е. Щеголева).

Дурново Александра Петровна (1804—1859), дочь министра имп. двора 
князя П. М. Волконского, жена камергера П. Д. Дурново К 1

1 В тексте ошибочно: И. Д. Дурново.
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21 янв. — 25 июня 1837. Краткие дневниковые записи о дуэли и смерти 
А. С. Пушкина. Распродажа Л. Геккерном обстановки своего дома.

95. Дурова Н. А. Из повести «Год жизни в Петербурге» //А. С. Пушкин 
в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 298—303.

То же [без загл.]//Дурова Н. А. Избранные сочинения кавалерист-девицы 
Н. А. Дуровой. М., 1983. С. 391—392, 398—400, 402—405; Дурова Н. А. Год 
жизни в Петербурге. Спб., 1838. С. 2—6, 27—34, 40—50; Дурова Н. А. Записки 
кавалерист-девицы. Казань, 1960. С. 94—95, 101— 103, 105— 108; М , 1962. 
С. 134—135, 143—146, 148—151; Казань, 1966. С. 88—89, 96—98, 100—103; 
Ижевск, 1984. С. 162—163, 172— 175, 178—182; А. С. Пушкин в воспоминаниях 
современников: В 2 т. М., 1974. Т. 2. С. 259—264.

Дурова (псевд. А. Александров) Надежда Андреевна (1783—1866), первая 
в России женщина-офицер, участница Отечественной войны 1812 г., писатель
ница.

1836. Обращение автора к А. С.. Пушкину с просьбой ознакомиться с руко
писью «Записок». Отзыв Пушкина. Приезд автора в Петербург. Визит Пушки
на к автору и их беседа. Автор в гостях в семье Пушкиных.

96. Душенкевич М. А., Любочинская Е. Л. Из воспоминаний о Пушкине 
на юге /Запись Е. Ф. Кодьевой //НСМ. 1895. № И. С. 1—2 .— В ст.: Ястре
бов В. Н. Из воспоминаний о Пушкине на юге России.

Душенкевич Мария Алексеевна; Любочинская Елена Леонтьевна, сестра 
Л. Л. Добровольского, владельца имения Сасовка под Елизаветградом.

Май 1824. А. С. Пушкин в гостях у Л. Л. Добровольского. Чтение поэтом 
отрывка из романа «Евгений Онегин». Отношение хозяев дома и их гостей к 
Пушкину.

96а. Дыдыцкая П. В. Рассказ П. В. Дыдыцкой// ИВ. 1883. Т. 12, № 5. 
С. 385 — 394.— В ст.: Мацеевич Л. С. Кишиневские предания о Пушкине.

То же//Отзывы о Пушкине с Юга России. Одесса, 1887. С. 64 — 78.
Дыдыцкая (Дыдицкая) Пелагея Васильевна (1805 — не ранее 1882), 

племянница архимандрита Иринея, жена учителя кишиневской семинарии 
М. О. Дыдыцкого.

1810-е гг.— 1824. История семьи Дыдыцких. Характеристика личности 
Иринея (Иван Гаврилович Нестерович). Его переезд в Кишинев. Постриже
ние. Знакомство автора с Дыдыцким. Замужество и переселение в Кишинев. 
Работа мужа в семинарии. Дружба Иринея с И. Н. Инзовым. Встречи в се
минарии и у Инзова с А. С. Пушкиным (1822). Внешний облик поэта, его 
любовь к маскарадным костюмам. Ссора Пушкина с Иринеем. Отъезд Ири
нея из Кишинева. Материальное положение автора после смерти мужа.

97. Ермолов А. П. [Воспоминания об А. С. Пушкине]//ИОЛЯ. 1960. 
Т. 19, вып. 2. С. 146.— В ст.: Шторм Г. Н. Новое о Пушкине и Карамзине: 
О встрече Пушкина с А. П. Ермоловым в Орле в 1829 году.

Сведения о др. публ.: с. 146.
Ермолов Алексей Петрович (1777—1861), военный и государственный 

деятель.
1829. Высказывания Пушкина об «Истории государства Российского» 

Н. М. Карамзина и о российских царях.
98. Еропкина Н. М. Воспоминания Надежды Михайловны Еропкиной о 

Наталии Николаевне Гончаровой/Запись А. С. Сомова//ЗС. 1968. № 8. 
С. 35.— В ст.: Эйдельман Н. Я. Саранча летела и ... села.

Еропкина Надежда Михайловна (1808— 1895), двоюродная сестра 
П. В. Нащокина.

1820-е гг.— 1837. Внешний облик Н. Н. Пушкиной, ее характер, манера 
держаться, образование, вкусы. Семья Гончаровых. Взаимоотношении 
А. С. Пушкина к его жены.

99. Еропкина Н. М. Из воспоминаний Надежды Михайловны Еропкиной 
об Александре Сергеевиче Пушкине/Запись А. С. Сомова//ЗС. 1968. № 9„ 
С. 37—39.— В ст.: Эйдельман Н. Я. Саранча летела ... и села.

Об авторе см. № 98.
Март 1830 — 1831. Знакомство с Пушкиным в Москве на концерте, по

следующие встречи с ним в светских гостиных. Разговор с поэтом о Москве
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и Петербурге. Пушкин о влиянии московской речи на его поэзию. Его вы
сказывания о письмах А.-Л.-Ж. де Сталь, о своей поэме «Руслан и Людми
ла», о романе «Евгений Онегин». Последняя встреча с Пушкиным перед его 
женитьбой. Стихотворение поэта «Желанье ваше я исполнил...», посвященное 
Н. М. Еропкиной. Внешний облик Пушкина, его манера общения.

100. Железнов М. И. [А. С. Пушкин и А. А. Оленина]//Сборник Пуш
кинского дома на 1923 год. Пг., 1922. С. 33 — 34.— В ст.: Козмин Н. К. 
Пушкин и Оленина: (По новым данным).

Железнов Михаил Иванович (1825— 1891), художник, ученик 
К. П. Брюллова.

1828. Запись рассказа Н. Д. Быкова, служащего Академии художеств, 
об отношениях Пушкина с А. А. Олениной.

101. Жуковский В. А. Конспективные заметки о гибели Пушкина// 
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 391—
393.

Сведения о др. публ.: с. 517—518.
То же//Пушкин: Временник Пушк. комис. М.; Л., 1937. [Вып.]

3. С. 372 — 379.— В ст.: Боричевский И. А. Заметки Жуковского о гибели 
Пушкина; А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 
Т. 2. С. 339 — 341.

Жуковский Василий Андреевич (1783 — 1852), поэт.
Нояб. 1836 — февр. 1837. Анонимные письма А. С. Пушкину. Вызов им 

на дуэль Ж- Дантеса. Попытка Жуковского примирить Пушкина и Дантеса. 
Сватовство Дантеса к Е. Н. Гончаровой, их свадьба. Дуэль. Ранение, по
следние дни и смерть Пушкина. Посетители. Получение денег на похороны 
поэта. Просмотр Жуковским бумаг Пушкина.

102. Жуковский В. А. Письмо к С. Л. Пушкину//А. С. Пушкин в вос
поминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 393 — 406.

Сведения о др. публ.: с. 517.
То же//Полн. собр. соч.: В 12 т. Спб., 1902. Т. 10. С. 55 — 63; Собр. соч.: 

[В 6 т.]. Спб., 1869. Т. 6. С. 346 — 364; Соч.: [В 6 т.]. Спб., 1878. Т. 6. 
С. 8—22; Собр. соч.: В 4 т. М., 1960. Т. 4. С. 602—616; Соч.: В 3 т. М., 1980. 
Т. 3. С. 497—511; А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 
1974. Т. 2. С. 341—Э55: ил.

Об авторе см. № 101.
1837. Воспоминания в форме письма, основанные на личных впечатле

ниях, свидетельствах врачей И. Т. Спасского, В. Б. Шольца, В. И. Даля, 
Значение А. С. Пушкина для русского общества. Пушкин и Николай I. Со
бытия преддуэльных дней и дуэль. Ранение поэта, его физические и нравст
венные мучения, его просьбы и распоряжения. Состояние Н. Н. Пушкиной. 
Характеристики врачей: Н. Ф. Арендта, К. К- Задлера, Шольца, X. Саломона, 
Спасского. Друзья у постели Пушкина. Письмо Николая I поэту. Смерть 
Пушкина. Отношение к ней общества.

103. Зеленецкий К. П. Из записной книжки профессора Ришельевского
лицея (1840)//А . С. Пушкин: Новонайденные его сочинения... М., 1885.
Вып. 2. С. 95 — 96.

Зеленецкий Константин Петрович (1812— 1858).
1822 — 1823. Запись рассказа одесского извозчика о жизни А. С. Пуш

кина в Одессе.
104. Иваницкий Н. И. Пушкин в воспоминаниях и дневнике Н. И. Ива- 

ницкого//Пушкин и его современники. Спб., 1910. Вып. 13. С. 30 — 37.— 
То же [отд. отт.].— Спб., 1910.— 8 с.

См. также т. 2, ч. 1 (№ 31) наст. указ.
Иваницкий Николай Иванович (1816— 1858), студент Петербургского 

университета, в дальнейшем педагог, директор псковской гимназии.
1837. Отношение к А. С. Пушкину в различных слоях общества. Цен

зурные притеснения. П. А. Плетнев. И. А. Крылов. Известие о дуэли Пуш
кина. Отклики в Петербурге на смерть поэта.
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105. Иванов Н. П. Воспоминание бывшего воспитанника Оренбургского 
Неплюевского кадетского корпуса Н. П. Иванова/Публ. и примеч. 
М. Л. Юдина//ТрОУАК. 1900. Вып. 6. С. 209—211.

См. также т. 2, ч. 1 (№ 1374) наст. указ.
Иванов Николай Павлович — унтер-офицер, участник Хивинской экспеди

ции 1839— 1840 гг.
1833. Посещение А. С. Пушкиным в Оренбурге К. Д. Артюхова.
105а. Ивановский А. А. [Воспоминания об А. С. Пушкине]// PC. 1874. 

Т. 9, № 2. С. 393 — 399.— В ст.: Александр Сергеевич Пушкин.
Ивановский Андрей Андреевич (1791—1848), делопроизводитель След

ственного комитета по делу декабристов, чиновник III Отделения.
Апр. 1828. Ходатайство Пушкина об отправлении его в действующую 

армию в Закавказье. Отказ Николая I. Болезнь поэта. Посещение его авто
ром в гостинице Е. Ф. Демут. Разговор о причинах отказа. Экземпляр поэмы 
«Цыганы», переданный Пушкиным в дар автору воспоминаний.

106. Кайдалов Н. А. Воспоминание купца Н. А. Кайдалова/Публ. и при
меч. М. Л. Юдина//ТрОУАК. 1900. Вып. 6. С. 213 — 215.

Сведения о др. публ.: с. 213.
То же [с незнач. сокр.]//Пушкин А. С. Капитанская дочка. История Пу

гачева. Челябинск, 1937. С. 264—265.
Автор (1817 — не ранее 1880).
1833. Посещение А. С. Пушкиным станицы Берды для сбора сведений об 

Е. И. Пугачеве. Запись им рассказов и песен казаков. Внешний облик поэта.
107. Каратыгина А. М. Мое знакомство с А. С. Пушкиным// А. С. Пуш

кин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 200 — 209.
См. также т. 2, ч. 2 (№ 3553) наст. указ.
То же//Письма женщин к Пушкину... М., 1928. С. 135—146; Пушкин в 

воспоминаниях и рассказах современников. Л., 1936. С. 92—102; Пушкин в 
воспоминаниях современников. М., 1950. С. 157— 166; А. С. Пушкин в вос
поминаниях современников: В 2 т. М., 1974. Т. 1. С. 196 — 205; PC. 1880. 
Т. 28, № 7. С. 565 — 574.

Каратыгина (урожд. Колосова) Александра Михайловна (1802— 1880), 
актриса, жена В. А. Каратыгина.

1818— 1820, 1827— 1837. Знакомство и встречи с Пушкиным у
А. А. Шаховского, у Е. М. Ивелич, в доме Колосовых, в петербургских теат
ральных кругах. Характер поэта. Эпиграмма Пушкина, ссора с ним. Возоб
новление дружбы в 1827 г. Чтение Пушкиным у Каратыгиных трагедии 
«Борис Годунов». Смерть поэта. Присутствие автора на отпевании. Друзья 
и знакомые Пушкина: С. А. Соболевский, Е. М. Хитрово, Е. С. Семенова, 
С. Л. Пушкин.

108. Катенин П. А. Воспоминания о Пушкине/Вступ. ст. и примеч. 
Ю. Г. Оксмана//ЛН. 1934. Т. 16/18. С. 635—643.— В ст.: Оксман Ю. Г. 
Воспоминания П. А. Катенина о Пушкине.

То же//Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1950. С. 148— 156; 
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. Т. 1. 
С. 183 — 195; М., 1985. Т. 1. С. 186— 199.

То же [отрывки]//Анненков П. В. Материалы для биографии Александ
ра Сергеевича Пушкина. Спб., 1855. С. 44, 55 — 57, 67, 288.

Катенин Павел Александрович (1792—1853), офицер л.-гв. Преображен
ского полка, поэт, драматург и критик.

1817— 1837. Знакомство с А. С. Пушкиным через Н. И. Гнедича в 
Петербурге, в театре; последующие встречи с ним. Оценка произведений 
Пушкина: лицейских стихов, «Руслана и Людмилы», «Евгения Онегина», 
«Бориса Годунова», «Моцарта и Сальери». Место поэта в истории русской 
литературы. Общность отдельных мотивов в произведениях Пушкина и за 
падноевропейских писателей. Пушкин и современная ему критика, его уча
стие в литературной полемике. Роль поэта в судьбе автора воспоминаний. 
Личность Пушкина, изменения в его характере.

109. Керн А. П. Воспоминания о Пушкине/Керн (Маркова-Виноградская) 
А. П.//Керн А. П. Воспоминания; Дневники; Переписка. М., 1974. С. 29 — 48.
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Сведения о др. публ.: с. 305 — 306. См. также т. 2, ч. I (№ 33) наст, 
указ.

То же//Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников. Л., 1936. 
С. 320 — 339; Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1950. С. 331 — 
347; А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. Т. 1. 
С. 382 — 398; М., 1985. Т. 1. С. 404 — 421.

То же [отрывок, с изм. загл.] Из воспоминаний Анны Петровны К ерн// 
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников и письмах. М., 1910. 
С. 45 — 51.

Керн (урожд. Полторацкая, во втором браке Маркова-Виноградская) 
Анна Петровна (1800 — 1879), друг А. С. Пушкина.

1819— 1832. Первая встреча с А. С. Пушкиным в Петербурге в доме 
Олениных (1819). Отъезд автора в Полтавскую губернию, чтение произведе
ний поэта. Встречи с ним в 1825— 1828 гг. в Тригорском и Михайловском 
Псковской губернии, Петербурге. Письма Пушкина к Керн, стихи, посвящен
ные ей, история их возникновения («Я помню чудное мгновенье...», «Я ехал 
к вам...» и др.). Характер Пушкина, его внешность, голос, манера читать сти
хи, привычки. Дружба поэта с А. А. Дельвигом, их встречи с другими лице
истами. Разговор с Пушкиным о Д. В. Веневитинове. А, Мицкевич. 
И. А. Крылов,

110. Керн А. П. Воспоминания о Пушкине, Дельвиге и Глинке/Керн 
(Маркова-Виноградская) А. П .//Керн А. П. Воспоминания; Дневники; Пе
реписка. М., 1974. С. 49 — 74.

Сведения о др. публ.: с. 317 — 318.
То ж е//А . С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. 

Т. 1. С. 421 — 427.
111. Керн А. П. Дельвиг и Пушкин: Письмо Павлу Васильевичу Анненкову 

при посылке воспоминаний о Глинке/Керн (Маркова-Виноградская) А. П ./ /  
Керн А. П. Воспоминания; Дневники; Переписка. М., 1974. С. 75 — 87.

Сведения о др. публ.: с. 325—326.
То же [с изм. загл.] Дельвиг и Пушкин//Пушкин в воспоминаниях и рас

сказах современников. Л., 1936. С. 339 — 352; Пушкин в воспоминаниях сов
ременников. Л., 1950. С. 347 — 360; А. С. Пушкин в воспоминаниях совре
менников: В 2 т. М., 1974. Т. 1. С. 398 — 408; М., 1985. Т. 1. С. 427 — 439.

[К № 110— 111]. Об авторе см. № 109.
1826 — 1854. Литературные вечера у Ан. А. Дельвига. Его дружба с 

А. С. Пушкиным. Характеристика особенностей их личностей. Замужество 
сестры Пушкина — Ольги Сергеевны. Знакомство мемуаристки с М. И. Глин
кой. Его внешность, характер, манера держаться. Глинка — пианист и им
провизатор. Путешествие с Дельвигом, О. М. Сомовым и Глинкой в Фин
ляндию на Иматру. Запись Глинкой народной финской песни, легшей в ос
нову арии Финна в опере «Руслан и Людмила». Посещение Выборга. Ж е
нитьба Глинки, семейные неурядицы. Его любовь к дочери Керн, Е. Е. Керн.

112. Керн Е. Е. [Воспоминания об А. С. Пушкине]//МБ. 1898. № 9. 
С. 210.— В ст.: Острогорский В. П. Пушкинский уголок земли.

Керн (по мужу Шокальская) Екатерина Ермолаевна (1818 — 1904), 
дочь А. П. Керл.

Конец 1820-х — пач. 1830-х гг. Участие Пушкина в судьбе А. П. Керн 
и ее дочери.

113. Киреевский И. В. [Воспоминания об А. С. Пушкине] //Рассказы о 
Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851 — 1860 
годах. Л., 1925. С. 53.

Киреевский Иван Васильевич (1806— 1856), публицист, литературный 
критик.

1831. Дружеский обед перед свадьбой Пушкина. Чтение им своих про
изведений.

114. Климов Г. Н. [Воспоминания об А. С. Пушкине]//МКол. 1937. № 2. 
С. 38.— В ст.: Куликов И. Г. «Люблю сей темный сад».

Климов Гаврила Николаевич, садовник в имении Пушкина Болдино.
1830-е гг. Пушкин о поместье Болдино.
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115. Кое-что об А. С. Пушкине/Запись Я. П. Полонского//Книга воспо
минаний о Пушкине. М., 1931. С. 320 — 325.

То )Ke//Cosmopolis. 1898. Т. 9, № 3. С. 199 — 202.
То же [отрывки, с изм. загл.] Рассказы Л. С. Пушкина в записи 

Я. П. Полонского//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1985. Т. 1. С. 57 — 58.

1830-е гг. Воспоминания, основанные на рассказах о Пушкине 
Л. С. Пушкина, Н. М. Смирнова, А. О. Смирновой-Россет и др. Характер 
Пушкина. Его манера работать. Отношение поэта к назначению его камер- 
юнкером. Пушкин и Н. Н. Пушкина. Отношение общества к анонимным 
письмам Пушкину. Личность А. О. Смирновой-Россет. Л. С. Пушкин.

116. Комовский С. Д. Воспоминания о детстве Пушкина//А. С. Пушкин 
в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 59 — 63.

Сведения о др. публ.: с. 481.
То же//Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1950. С. 40 — 43; 

А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. Т. 1. С. 66—70.
Комовский Сергей Дмитриевич (1798—1880), лицейский товарищ

А. С. Пушкина, чиновник Департамента народного просвещения.
1811 — 1818. А. С. Пушкин-лицеист. Взаимоотношения с товарищами, про

фессорами и гувернерами. Способности и характер Пушкина, его увлечения.
117. Кононов А. А. Из записок: (Посвящается П. В. Анненкову)//Книга 

воспоминаний о Пушкине. М., 1931. С. 292—303.
То ж е //Б З . 1859. Т. 2, № 10. С. 305—312.
Кононов Александр Акинфович (1804—1873), студент Московского уни

верситета, поручик Ольвиопольского гусарского полка, поэт.
1817— 1837. Характеристика писателей А. А. Шаховского, А. Ф. Мерз

лякова, М. Н. Загоскина и С. Н. Глинки. В. Л. Пушкин, его характер и внеш
ний облик. Знакомство в его доме с Пушкиным, последующие встречи с ним. 
Смерть В. Л. Пушкина. Губернатор Смоленска — Н. И. Хмельницкий.

118. Коншин Н. М. [Воспоминания об А. С. Пушкине]/3апись Л. Н. Тре- 
фолева/Дрефолев Л. Н. Ярославская старина. Ярославь, 1940. С. 225—228.

То же [без загл.]//РА. 1877. Кн. 3, вып. 12. С. 402 — 403 — В ст.: Тре- 
фолев Л. Н. Рассказы об Ярославской старине; PC. 1887. Т. 55, № 8. 
С. 465—466. — В ст.: Трефолев Л. Н. Крылов; Пушкин; Коншин.

Коншин Николай Михайлович (1793—1859), поэт, переводчик, педагог.
27 янв. 1837. Встреча с А. С. Пушкиным в его квартире на Мойке перед 

дуэлью поэта с Ж. Дантесом.
118а. Короткова К. И. Рассказ о Пушкине/Публ. Д. Лебедева//ЛВестн. 

1901. Т. 2, кн. 6. С. 180.
Короткова Констанция Ивановна (1820—1900).
Сент. 1833. Знакомство с А. С. Пушкиным на уроке танцев в доме сим

бирского губернатора А. М. Загряжского. Поиски поэтом материалов по ис
тории Пугачевского восстания. Внешний облик Пушкина.

119. Корф М. А. Записка о Пушкине//А. С. Пушкин в воспоминаниях со
временников: В 2 т. М., 1974. Т. 1. С. 116—122.

Сведения о др. публ.: с. 459—460.
То ж е//РС . 1899. Т. 99, № 8. С. 305—311.— В ст.: Майков Л. Н. Пушкин 

в изображении М. А. Корфа.
То же [отрывок с изм. текста и загл.] Записка графа Корфа//А. С. Пуш

кин: Новонайденные его сочинения... М., 1885. Вып. 2. С. 19-—22; РА. 1884. 
Кн. 2, вып. 3/4. С. 388—390 (паг. 2-я).

Корф Модест Андреевич (1800—1876), барон, затем граф, член Государ
ственного совета, товарищ Пушкина по Лицею.

1811 —1837. С. Л. и Н. О. Пушкины. Семейный уклад. Брат и сестра по
эта. А. С. Пушкин в Лицее. Его успехи. Взаимоотношения с товарищами. Об
раз жизни Пушкина после Лицея. Женитьба и изменения в жизни поэта. 
Элегия «Андре Шенье». Николай I о семейной жизни Пушкина.

119а, Краевский А. А. [Воспоминания об А. С. Пушкине]/Записано 
П. И. Бартеневым//РА. 1892. Кн. 2, вып. 8. С. 489—490.— В ст.: Из записной 
книжки «Русского архива».
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Краевский Андрей Андреевич (1810—1889), издатель и журналист.
1836. Сотрудничество автора в редакции «Современника». Встречи с 

Пушкиным в Петербурге, получение от него согласия дать стихотворение «По
следняя туча рассеянной бури» для журнала «Московский наблюдатель». 
Эпиграмма Пушкина «В Академии наук...» и совместное присутствие с поэтом 
на годичном акте Академии наук.

120. Куликов Н. И. А. С. Пушкин и П. В. Нащокин: Очерки и воспомина- 
НИЯ//РС. 1880. Т. 29, № 12. С. 989—998; Т. 31, № 8. С. 599—622.

Куликов Николай Иванович (1812—1891), поэт, драматург, актер и ре
жиссер.

Конец 1820-х — нач. 1840-х гг. Характер и образ жизни П. В. Нащокина. 
Взаимоотношения его с Пушкиным. Литературные вкусы Нащокина. Приезд 
автора с Нащокиным в Петербург. Последующие встречи с Пушкиным. Изве
стие в 1837 г. о дуэли и смерти Пушкина. Горе Нащокина.

121. Куцынский А. А. Пушкин в Могилеве на Днестре, 1824/Запись 
П. И. Бартенева//РА. 1900. Кн. 1, вып. 3. С. 449—450.

Куцынский Андрей Александрович (ок. 1805 — не ранее 1868), корнет Д у
бенского гусарского полка, с 1829 г. поручик, впоследствии генерал корпуса 
жандармов.

Авг. 1824, 1830-е гг. Восхищение молодежи поэмой А. С. Пушкина 
«Бахчисарайский фонтан». Встреча с поэтом на улице города. Его костюм. 
Вечер в честь Пушкина. Пушкин в приемной А. X. Бенкендорфа.

122. Лажечников И. И. Знакомство мое с Пушкиным: (Из моих памятных 
записок) //Собр. соч.: [В 8 т.]. Спб., 1858. Т. 7. С. 297—344.

То же//Соч.: [В 12 т.]. 2-е изд. Спб., 1883. Т. 7. С. 224—253.— На обл.: 
Посмерт. полн. изд.; Поли. собр. соч.: [В 12 т.]. Спб., 1901. Т. 1. С. 201—226; 
Поли. собр. соч.: [В 12 т.]. 3-е изд. Спб., 1913. Т. 1. С. 201—226; РВ. 
1856. Т. 1, № 4. С. 603—622.

То же [с сокр.]//Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников. 
Л., 1936. С. 103—118; Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1950.
С. 167—174; А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 
Т. 1. С. 167— 182; М., 1985. Т. 1. С. 170—185.

То же [в отрывках, с изм.]//Модзалевский Б. Л. Пушкин. Л., 1929.
С. 97—114.— В ст.: Пушкин и Лажечников.

Лажечников Иван Иванович (1792—1869), писатель.
1819—1837. Приезд в Петербург. Литературное окружение: С. Н. и 

Ф. Н. Глинки, Д. В. Давыдов, В. А. Жуковский. Генерал Н. Н. Раевский. 
Знакомство с А. С. Пушкиным в связи с намечавшейся дуэлью поэта с майо
ром Денисевичем. Оценка Пушкиным романов Лажечникова «Ледяной дом» 
и «Последний Новик» с точки зрения их исторической правдивости и изобра
жения личности В. К. Тредьяковского. Помощь поэту в сборе материалов 
об Е. И. Пугачеве. В тексте — два письма Пушкина автору.

123. Ларий П. П. Из воспоминаний о Пушкине/Запись П. Е. Эрдели//РА. 
1889. Кн. 1, вып. 1. С. 404—405.

То же//ТДн. 1937. № 2. С. 81—82.
Ларий Петр Павлович (1803—1889), офицер Новомиргородского уланско

го полка, помещик Херсонской губернии.
Нач. 1820-х гг. Знакомство с А. С. Пушкиным в имении Каменка (Киев

ская губерния). Стихотворные экспромты поэта. Его рассказ о поездке на 
борьбу с саранчой.

124. Липранди И. П. Из дневника и воспоминаний//А. С. Пушкин в вос
поминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 300—363.

Сведения о др. публ.: с. 512—513.
То же//Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников. Л., 1936. 

С. 191—278; Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1950. С. 241—299; 
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. Т. 1.
С. 285—349.

Липранди Иван Петрович (1790—1880), подполковник, впоследствии ге
нерал-майор, затем чиновник по особым поручениям при Министерстве внут
ренних дел, военный историк.
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1820—1824. Воспоминания написаны в виде замечаний на статью 
П. И. Бартенева «Пушкин в Южной России». Уточнение срока пребывания 
А. С. Пушкина в Кишиневе. Кишиневское окружение поэта: Н. С. Алексеев, 
И. Н. «Панов, И. И*. Комнено, А. М. Худобашев, К. П. Литке, Семейство 
Ралли-Арборе. Балы и другие развлечения. Женское общество. Калипсо По- 
лихрони. История создания стихотворения «Черная шаль». М. Е. Крупенский, 
П. С. Пущин. И. Н. Инзов, В. Ф. Раевский, А. Н. Раевский. Круг чтения Пуш
кина, его интерес к молдавскому фольклору. Совместная поездка в Аккерман. 
Измаил и Леово. Интерес Пушкина к истории этих мест, к преданиям и пес
ням. Ф. Ф. Орлов. Дуэльные истории Пушкина. Взаимоотношения поэта с 
семьей Тодора (Тодороки) Балша. Встречи с Пушкиным в Одессе. К. Стамати. 
Характер Пушкина.

124а. Лисенков И. Т. [Воспоминания об А. С. Пушкине]//КнН. 1936. № 8. 
С. 20.— В ст.: Дарений Д. Пушкин у книжного прилавка.

Сведения о др. публ.: с. 20. См. также т. 2, ч. 2 (№ 2768) наст. указ.
То же [с сокр.]/ /Рукою Пушкина. М.; Л., 1935. С. 803.
Лисенков Иван Тимофеевич (1795—1881), петербургский книгопродавец 

и издатель, распространитель прижизненных изданий Пушкина.
Нач. 1830-х гг.— 1837. Посещение Пушкиным магазина автора. Манера 

поэта просматривать книги. Его шутки. Денежный долг Пушкина автору. По
следняя встреча с Пушкиным. Известие о его смерти. Присутствие в квартире 
поэта при перенесении его тела в гроб.

125. Лонгинов М. Н. Анекдот о Пушкине//Б3. 1858. Т. 1, № 16.
Стб. 494—496.

Лонгинов Михаил Николаевич (1823—1875), библиограф и историк лите
ратуры, воспитанник Царскосельского лицея.

18301. Изложение воспоминаний С. Г. Голицына. Участие А. С. Пушкина 
в карточной игре на даче на Черной речке. Появление Голицына и его вме
шательство в игру. Стихотворный экспромт Пушкина «Полюбуйтесь же вы, 
дети...» по поводу этого эпизода.

126. Лонгинов М. Н. Последние дни и кончина А. С. Пушкина//Книга вос
поминаний о Пушкине. М., 1931. С. 352—359.

Сведения о др. публ.: с. 352.
То же [с незнач. сокр.]//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: 

В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 381—383.
Об авторе см. № 125.
1833—1837. Воспоминания написаны в виде рецензии на книгу А. Н. Аммо

сова «Последние дни жизни и кончина Александра Сергеевича Пушкина: Со 
слов бывшего его лицейского товарища и секунданта Карла Карловича Данзаса» 
(Спб., 1863). Запись в дневнике Пушкина о приезде в Петербург Ж. Дантеса 
и О. д ’Аршиака 2. Предсказания гадалки. История дуэли Пушкина и Дантеса. 
Рассказ о ней А. К. Воронцовой-Дашковой. Пушкин о пророческой сущности 
6-й главы «Евгения Онегина». Последняя панихида по Пушкину.

127. Лонгинов Н. М. Пушкин в Одессе (1824)/Запись М. Н. Лонгинова 
//Книга воспоминаний о Пушкине. М., 1931. С. 280—282.

То ж е//Б З . 1859. Т. 2, № 18. Стб. 553—555.
Лонгинов Никанор Михайлович (1780— 1853), начальник 1-го отделения 

канцелярии М. С. Воронцова в Одессе.
Внешность А. С. Пушкина. Его командировка на борьбу с саранчой. Фи

нансовые затруднения Пушкина и их разрешение. Остроумие поэта. Отноше
ние к нему одесской молодежи. Высылка Пушкина из Одессы в Михайлов
ское.

128. Лугинин Ф. Н. Дневник/Публ., вступ. ст. и примеч. Ю. Г. Оксмана 
//ЛИ . 1934. Т. 16/18. С. 667—676.— В ст.: Оксман Ю. Г. Пушкин в ссылке.

То же [с сокр.]//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М„ 1974. Т. 1. С. 231—235; М., 1985. Т. 1. С. 234—238.

1 Автор ошибочно указывает 1833 г.
2 См. об этом: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 

1985. Т. 2. С. 515.
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То же [отрывок с изм. загл.] Из кишиневского дневника//Пушкин в вос
поминаниях и рассказах современников. Л., 1936. С. 189—190; Пушкин в вос
поминаниях современников. М., 1950. С. 300.

Лугинин Федор Николаевич (1805— 1884), воспитанник Московской шко
лы Колонновожатых (Муравьевское училище), прапорщик, кишиневский при
ятель А. С. Пушкина.

17 м ая— 19 июня 1822. Описание Кишинева, национальный состав его 
жителей, их одежда, развлечения. Знакомство с А. С. Пушкиным в городском 
саду, встречи с ним на воскресной церковной службе, на вечерах у 3. Ралли- 
Арборе и К. Стамати. Рассказ Пушкина об истории его высылки из Петербур
га. М. Л. Фантон де Веррайон.

129. Макаров М. Н. Александр Сергеевич Пушкин в детстве: (Из записок 
о моем знакомстве)//Книга воспоминаний о Пушкине. М., 1931. С. 29—40.

То же//Современник. 1843. Т. 29, № 3. С. 375—385.
То же [с сокр.]//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. 

М., 1974. Т. 1. С. 53—57; М., 1985. Т. 1. С. 44—48.
Макаров Михаил Николаевич (1789—1847), писатель, московский зна

комый Пушкиных.
1810—1830. Черты московской жизни Пушкиных. Знакомство с Пушки

ным в доме Д. П. Бутурлина. Ранний интерес будущего поэта к литературе. 
Начало его литературной деятельности. Внешность Пушкина.

130. Малевский Ф.-И. [Из дневника]/Публ. и примеч. Т. Г. Цявловской 
//Л Н . 1952. Т. 58. С. 266—268.— В ст.: Цявловская Т. Г. Пушкин в дневнике 
Франтишка Малевского.

Малевский Франтишек Иероним (1800—1870), член польского общества 
«филаретов», юрист, сотрудник М. М. Сперанского, друг А. Мицкевича.

1827—1828. А. С. Пушкин о себе. Его стихотворение «Демон». Рассказы 
И. И. Дмитриева о Г. Р. Державине и А. В. Суворове на вечере у Н. А. По
левого в присутствии Пушкина. Замысел поэмы об Агасфере («В еврейской 
хижине лампада»). Пушкин о Мицкевиче.

131. Маркевич Н. А. Из воспоминаний//А. С. Пушкин в воспоминаниях со
временников: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. .153— 165.

Сведения о др. публ.: с. 493.
Маркевич Николай Андреевич (1804—1860), ученик В. К. Кюхельбекера 

и товарищ Л. С. Пушкина по Благородному пансиону при Московском 
университете, поэт, этнограф, историк Украины.

1817— 1820. Годы учения в Благородном пансионе. Преподавателя 
К. И. Арсеньев и В. К. Кюхельбекер. Интерес Кюхельбекера к стихам авто
ра воспоминаний. Знакомство с А. С. Пушкиным в доме Кюхельбекера. 
Дуэль Пушкина и Кюхельбекера. Дружба автора с С. А. Соболевским и 
Л. С. Пушкиным. Политические настроения молодежи. Рост славы Пушкина. 
Анекдоты о нем. Стихотворные экспромты Пушкина. Встречи с Пушкиным 
в доме его отца. Разговоры с поэтом о литературном творчестве. Пушкин 
и А. А. Дельвиг.

131а. Межевич В. С. [Воспоминания об А. С. Пушкине]/ВМ//Колосья: 
Сноп первый. Спб., 1842. С. 16— 18.

Межевич Василий Степанович (1813—1849), студент Московского уни
верситета, журналист.

27 сент. 1832. Присутствие Пушкина и М. Т. Каченовского на лекции 
И. И. Давыдова по теории поэзии в Московском университете. Спор Пуш
кина с Каченовским о поэзии славянских народов и «Слове о полку Иго- 
реве».

132. Мекленбурцов Г. Письмо в редакцию//Книга воспоминаний о Пуш
кине. М., 1931. С. 47—48.

Мекленбурцов (Мекленбурцев) Г. (1827 — после 1899), житель Ека- 
теринослава.

Май 1820. Изложение воспоминаний князя А. Н. Гирея о месте 
жительства А. С. Пушкина в Екатеринославе и о жизненном эпизоде, 
положенном поэтом в основу сюжета поэмы «Братья-разбойники».
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133. Мердер М. К. [Отрывки из дневника]//РВ. 1893. Т. 225, № 3.
С. 297—304.— В ст.: Пушкин и Дантес— Геккерн: (Из неизд. дневника).

См. также т. 2, ч. 1 (№ 395) наст. указ.
Мердер Мария Карловна (1815—1870), фрейлина ими. Александры 

Федоровны.
1836 — начало 1837. Встреча с Н. Н. и А. С. Пушкиными и Ж. Дантесом 

на балу. Рассказ Дантеса о его женитьбе. Слухи об отношениях Дантеса с 
семьей Пушкиных. Разговоры в обществе о дуэли Пушкина и Дантеса. 
Письмо Пушкина Геккерну перед дуэлью.

134. Меренберг Н. А. [Воспоминания об отце]/Запись М. И. Семевского// 
НоБЫе материалы о дуэли и смерти Пушкина Б. Л. Модзалевского, Ю. Г. Ок- 
смана и М. А. Цявловского. Пг., 1924. С. 127— 130. — В ст.: Шпицер С. М. 
Беседа М. И. Семевского с дочерью Пушкина, графиней Н. А. Меренберг.

Меренберг (урожд. Пушкина, по первому мужу Дубельт) Наталья 
Александровна (1836—1913).

1836— 1837. Воспоминания по рассказам матери. Причины дуэли 
А. С. Пушкина с Ж. Дантесом. Роль П. В. Долгорукова и И. С. Гагарина 
в преддуэльной истории. Материальное положение семьи Пушкина. Отноше
ние Николая I к вдове поэта. Л. В. Дубельт.

135. Миллер П. И. Встреча и знакомство с Пушкиным в Царском Селе: 
(Из воспоминаний лицеиста за 1831 год)/Примеч. П. Б. [П. И. Бартенева]// 
РА. 1902. Кн. 3, вып. 10. С. 232—235.

Миллер Павел Иванович (1811—1885), лицеист, позже секретарь 
А. X. Бенкендорфа.

Знакомство с А. С. Пушкиным в парке Лицея. Внешний облик поэта. 
Его расспросы о соучениках Миллера и преподавателях Лицея. Продолже
ние знакомства с Пушкиным. Переписка с ним.

136. Миллер П. И. Записка о дуэли и смерти Пушкина//ЗОР ГБ Л. 1972. 
Вып. 33. С. 315—316.— В ст.: Эйдельман Н. Я. Десять автографов Пушки
на из архива П. И. Миллера.

Об авторе см. N° 135.
1836— 1837. Ж- Дантес. История его взаимоотношений с Н. Н. Пушки

ной и А. С. Пушкиным. Л. Геккерн.

137. Мицкевич А. Пушкин и литературное движение в России/Пер. с пол. 
М. Живова//Собр. соч.: В 5 т. М., 1954. Т. 4. С. 89—97.

То же [с сокр. и изм. загл.] Биографическое и литературное известие 
о Пушкине//А. С. Пушкин: Новонайдснныс его сочинения... М., 1885. Вып. 2. 
С. 157—170; А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 
Т. 1. С. 140—147; М., 1985. Т. 1. С. 126—133; РА. 1873. Кн. 2, вып. 6. С. 1063— 
1070.— В ст.: Вяземский П. А. Мицкевич о Пушкине.

Мицкевич Адам (1798—1855), польский поэт, деятель национально-ос
вободительного движения.

1824—1837. Впечатления от среды русских литераторов. Общая оценка 
их политических воззрений. Роль Пушкина в общественной и литературной 
жизни России. Характеристика личности Пушкина. Разбор его произведений 
(«Цыганы», «Полтава», «Евгений Онегин», «Борис Годунов»).

138. Мойер И. Ф. [Воспоминания об А. С. Пушкине]//Рассказы о Пушки
не, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851 —1860 годах. Л., 
1925. С. 52.

Мойер Иван Филиппович (1786—1858), хирург, профессор Дерптского 
университета.

1825. Намерение автора выехать в Михайловское для лечения Пушки
на. Отказ Пушкина от операции.

139. Мокрицкий А. Н. Из «Воспоминаний об А. С. Пушкине»//А. С. Пуш
кин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 330—331.

То же//А . С  Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 
Т. 2. С  291—292; 0 3 . 1855. Т. 13. С. 165.
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Мокрицкий Аполлон Николаевич (1811—1871), художник, ученик 
К- П. Брюллова.

1837. Пушкин и В. А. Жуковский в мастерской Брюллова. Восхищение 
Пушкина рисунком художника «Съезд на бал к австрийскому посланнику 
в Смирне». Намерение Брюллова сделать фронтиспис к посмертному собра
нию сочинений Пушкина.

140. Мокрицкий А. Н. Из «Дневника художника А. Н. Мокрицкого»// 
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 331 — 
332.

Сведения о др. публ.: с. 505.
Об авторе см. № 139.
1835—1838. Встречи с А. С. Пушкиным у П. А. Плетнева и у К. П. Брюл

лова. Интерес Брюллова к поэзии Пушкина. Разговор с художником о 
письме В. А. Жуковксого к С. Л. Пушкину после кончины поэта. Скульптур
ный портрет Пушкина работы А. И. Требинина. Польский скрипач К. Ф. 
(К. И.) Липинский о Пушкине.

141. Моравский С.-А. Перевод главы о Пушкине из воспоминаний д-ра 
Станислава Моравского/Пер. и публ. П. Эттингер//Московский пушкинист. 
М., 1930. [Ч.] 2. С. 255—266.

Сведения о др. публ.: с. 241.
Моравский Станислав-Аполлинарий (1802—1853), врач, переводчик, 

литератор.
1828—1837. Посещение мастерской художника В. М. Ваньковича. Впе

чатление от портретов А. Мицкевича и А. С. Пушкина, написанных худож
ником. Знакомство с Пушкиным на обеде, устроенном Мицкевичем в ресто
ране «Вокзал» в Екатерингофе. Внешний облик Пушкина, его костюм, манера 
говорить. Последующие встречи с поэтом. Н. Н. Пушкина, Ж- Дантес и 
Л. Геккерн. История отношений Дантеса с Н. Н. Пушкиной и Пушкиным. 
Дуэль и смерть поэта. Реакция общества на смерть Пушкина. Дальнейшая 
жизнь Дантеса. Моравский о произведениях Пушкина.

142. Муравьев А. Н. Из книги «Знакомство с русскими поэтами»// 
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. 
С. 53—58.

То же [без загл.]//М уравьев А. Н. Знакомство с русскими поэтами. 
Киев, 1971. С. 10— 19; А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1974. Т. 2. С. 42—47.

Муравьев Андрей Николаевич (1806—1874), офицер, чиновник, духовный 
писатель.

1826—1837. Воспоминания основаны на записях автора 1820-х —
1830-х гг. Приезд в Москву и знакомство с писателями Е. А. Баратынским, 
П. А. Вяземским, А. А. Дельвигом, А. С. Пушкиным. Литературная извест
ность Пушкина, увлечение читающей публики его поэмами. Литературно-му
зыкальный салон 3. А. Волконской. Д. В. Веневитинов. Рассказ С. А. Собо
левского об истории создания эпиграммы Пушкина «Лук звенит, стрела 
трепещет...». Поэтическое творчество А. Н. Муравьева, отзывы критики о 
нем. Жизнь Муравьева в Петербурге (с 1830 г.). Дом тетки автора — 
Е. Ф. Муравьевой. Новый круг знакомств. Роль В. А. Жуковского в литера
турной судьбе Муравьева. Последняя встреча с Пушкиным и его приглаше
ние печататься в журнале «Современник».

143. Муханов Н. А. Из «Дневника»//А. С. Пушкин в воспоминаниях 
современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 220—222.

См. также т. 2, ч. 1 (№ 206) наст. указ.
То же//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 

Т. 2. С  181— 183.
Муханов Николай Алексеевич (1802— 1871), чиновник Министерства внут

ренних дел, в 1820—1830-х гг. адъютант петербургского генерал-губернатора, 
впоследствии член Государственного совета.

1832. Беседа с А. С. Пушкиным и П. А. Вяземским о французской ли
тературе. Переговоры с Д. Н. Блудовым о выдаче жалованья Пушкину. 
Намерение Пушкина издавать политическую и литературную газету, поиски
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сотрудников. Мнение Пушкина о М. П. Погодине, Вяземском. Недовольство 
С. С. Уварова выдачей разрешения Пушкину на издание газеты.

143а. Муханов Н. А. [Из дневника]//Московский пушкинист. М., 1927. 
[Ч.] 1. С. 49—50, 66 . — В ст.: Саводник В. Ф. Московские отголоски дуэли 
и смерти Пушкина.

Об авторе см. № 143.
1837. Описание дуэли А. С. Пушкина с Ж. Дантесом по сведениям, 

полученным от А. Я. Булгакова. Слухи о Н. Н. Пушкиной.
144. Нащокин П. В., Нащокина В. А. Рассказы П. В. и В. А. Нащокиных/ 

Запись П. И. Бартенева//Рассказы о Пушкине, записанные со слов его дру
зей П. И. Бартеневым. Л., 1925. С. 24—49.

То же [с сокр. и изм. загл.] Рассказы о Пушкине, записанные П. И. Бар- 
текевым//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 
Т. 2 . С. 184—196; М., 1985. Т. 2. С. 223—235.

Нащокин Павел Воинович (1801 —1854), близкий друг А. С. Пушкина, 
офицер в отставке с 1823 г.; Нащокина (урожд. Нарекая) Вера Александ
ровна (1811 (?) — 1900), жена П. В. Нащокина.

1810-е— 1830-е гг. Знакомство А. С. Пушкина и П. В. Нащокина в Цар
ском Селе. Приезды (с 1826 г.) Пушкина в Москву. Беседы и развлечения. 
Пушкин и писатели: П. А. Вяземский, Д. В. Давыдов, Е. А. Баратынский, 
Н. В. Гоголь, Г. Р. Державин, И. А. Крылов. Рассказы о создании Пушки
ным произведений «Дубровский», «Борис Годунов», «Пророк», «Анджело». 
Пушкин как собеседник. Отношение Пушкина к придворной службе, цар
ской семье.

145. Нащокина В. А. [Воспоминания об А. С. Пушкине]/Запись Н. Ежо- 
ва//Книга воспоминаний о Пушкине. М., 1931. С. 316—318. — В ст.: Ежов Н. 
У современницы Пушкина.

Об авторе см. № 144.
1830-е гг. Дружба с Пушкиным. Отношение к Н. Н. Пушкиной. Поправ

ки автора к записи ее воспоминаний И. Родионовым (см. № 146).
146. Нащекина В. А. Рассказы о Пушкине/Запись И. Родионова// 

А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 
236—247.

Сведения о др. иубл.: с. 482.
То же//Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников. Л., 1936, 

С. 492—505: ил.; Пушкин в воспоминаниях современников. М.. 1950.
С. 440—453; А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 
Т. 2. С. 197—208.

То же [с изм. загл.] Воспоминания о Пушкине//Письма женщин к Пуш
кину. М., 1928. С. 223—241.

То же [с сокр. и изм. загл.] О Пушкине//Хашкес М. Я. О знаменитых 
людях: Характеристика, изречения и анекдоты великих людей. Спб., 1899. 
С. 56—67.

Об авторе см. № 144.
1833— 1844. Знакомство с А. С. Пушкиным в доме отца автора. Внеш

ний облик поэта, его манера говорить и смеяться. Дружба Пушкина и На
щокина. Жизнь Пушкина в квартире Нащокиных в Пименовском переулке 
во время его приездов в Москву. Пушкин-собеседник. Его характер, при
вычки. суеверие. Любовь Пушкина к цыганскому пению, другие развлечения 
поэта. Отношение Пушкина к жене. Л. А. Нарский. К. К. Данзас. Известие 
о дуэли и смерти Пушкина. Судьба Н. Н. Пушкиной после смерти мужа.

146а. Небольсин Г. П. [Воспоминания об А. С. Пушкине]//ВремПК, 
1969. Л., 1971. [Вып. 1]. С. 70—72. — В ст.: Вайнштейн А. Л., Павлова В. П. 
Пушкин в воспоминаниях Г. П. Небольсина.

Небольсин Григорий Павлович (1811— 1896), редактор «Коммерческой 
газеты», автор трудов по статистике внешней торговли России.

1830-е гг. Вечера у Н. И. Греча. В. Ф. Одоевского, В. А. Жуковского. 
Ссора Пушкина с С. С. Хлюстиным. Беседа Пушкина с автором о семейной 
жизни.
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147. Негруцци К. Калипсо/Пер. с молд. И. Константиновский//Негруц- 
ци К- Избранное. М., 1956. С. 134— 136.

То же [с изм. загл.] Калипсо: (Письмо к другу)//ИВ. 1884. Т. 15, № 2. 
С. 338—340. — В ст.: Пушкинская «Гречанка».

Негруцци Костаке (1808—1868), молдавский и румынский писатель.
Лето 1822. Настроения кишиневского общества. Встречи с А. С. Пушки

ным и Калипсо Полихрони в городском саду. Отношение Пушкина к автору. 
Впечатление от стихотворения поэта «Черная шаль».

148. Никитенко А. В. Из «Дневника»//А. С. Пушкин в воспоминаниях 
современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 283—288.

Сведения о др. публ.: с. 493. См. также т. 2, ч. 1 (№ 53) наст. указ.
То ж е//А . С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 

Т. 2. С. 245—251.
Никитенко Александр Васильевич (1804—1877), профессор, цензор Пе

тербургского цензурного комитета.
1834—1837. Участие А. С. Пушкина и В. Ф. Одоевского в собрании 

литераторов по поводу издания «Энциклопедического лексикона». Цензурные 
преследования произведений Пушкина. Стихотворение «Выздоровление Лу
кулла». Вражда с министром С. С. Уваровым. Журнал Пушкина «Современ
ник». Реакция русского общества на смерть Пушкина. Преследование 
правительством печатных откликов и выступлений, вызванных смертью 
поэта.

148а. Обер Л. Н. Мое знакомство с Пушкиным: (Отрывки из моей памя- 
ти)//Венок на памятник Пушкину. Спб., 1880. С. 340—343.

Обер Лаврентий Николаевич (1802—1884), сын французского эмигранта, 
учитель французского языка, впоследствии управляющий конторой имп. 
театров, статский советник.

1829. Жизнь А. С. Пушкина в Москве в доме автора в районе Тверской 
улицы. Обмен с ним книгами. Встречи с поэтом у 3. А. Волконской, игра 
в шарады.

149. Облачкин. Воспоминание о Пушкине//А. С. Пушкин в воспоминани
ях современников: В 2 т. М.,, 1985. Т. 2. С. 359—363.

Сведения о др. публ.: с. 512.
То же//Книга воспоминаний о Пушкине. М., 1931. С. 340—347.
То же [без загл.]//Н М . 1949. № 6. С. 181. — В ст.: Богаевская К. П. 

Пушкин и молодые писатели.
То же [с сокр.]//Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1950.

С. 467—470.
Автор (р. ок. 1822), петербургский житель, поэт-дилетант.
1837. Посещение А. С. Пушкина в его квартире на Мойке.
150. Оленина А. А. Из «Дневника»//А. С. Пушкин в воспоминаниях сов

ременников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 79—92.
То же//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 

Т. 2. С. 66—79.
То же [с изм. текста и изм. загл.] Дневник А. А. Олениной//Пушклн: 

Исследования и материалы. М., 1958. Т. 2. С. 247—292.
Оленина Анна Алексеевна (1808— 1888), дочь А. Н. и Е. М. Олениных, 

знакомая А. С. Пушкина.
1828—1829, 1835. Встреча с А. С. Пушкиным на балу в доме Е. М. Хит

рово и последующие встречи в домах общих знакомых. Впечатление от 
внешности поэта, манеры его поведения, характера. Развитие отношений 
Олениной и Пушкина. Разговор автора с И. А. Крыловым о своем предпола
гаемом замужестве. Знакомство с А. П. Чечуриным. Празднование дня рож
дения Олениной. Присутствие на нем Пушкина. Светские развлечения. Отно
шение родителей автора к Пушкину. С. Г. Голицын. Стихи Пушкина, посвя
щенные Олениной. Отношение в семье Олениных к декабристам.

150а. Олсуфьев В. Д. Воспоминания Вас. Дм. Олсуфьева о Пушкине/ 
Сообщ. Н. Ф. Бельчнков//КА. 1928. Т. 4(29). С. 222—223. — В ст.: Новые 
материалы о Пушкине.
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Автор (1796—1858), граф, обер-гофмейстер, московский губернатор 
(1838—1840).

Май 1818 — март 1819. Встречи с А. С. Пушкиным в Петербурге у 
Н. М. Сипягина и П. Я- Чаадаева.

151. Ольга Николаевна, вел. кн. [Воспоминания об А. С. Пушкине]/ 
Публ. и пер. Г. М. Воронцова-Вельяминова//ВремПК, 1970. Л., 1972. [Вып. 
8]. С. 24—29: ил. — В ст.: Воронцов-Вельяминов Г. М. Пушкин в воспоми
наниях дочери Николая I.

Ольга Николаевна (1822—1892), великая княгиня, дочь Николая I. ;
1837. Распространение в обществе анонимных писем к Пушкину. Отно

шение к ним Николая I. Женитьба Ж. Дантеса. Дуэль и смерть Пушкина. 
Интерес к произведениям поэта в царской семье.

152. Осипова М. И. Рассказы о Пушкине, записанные М. И. Семевским//
A. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 457— 
461.

Сведения о др. публ.: с. 537.
То же//Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников. Л., 1936. 

С. 301—305; А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 
Т. 1. С. 423—427.

То же [с изм. загл.] Рассказы о Пушкине//Пушкин в воспоминаниях 
современников. М., 1950. С. 315—319.

Осипова Мария Ивановна (1820—1896), дочь П. А. Осиповой, друга 
Пушкина.

1824— 1826. Жизнь семьи Осиповых-Вульф в имении Тригорское Псков
ской губернии, занятия сестер и брата. А. С. Пушкин в гостях у Осиповых. 
Угощение. Развлечения. Приезд повара Осиповых Арсения из Петербурга и 
сообщение о событиях на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. Впечатле
ние Пушкина от этого рассказа, его попытка уехать в Петербург. Намерение 
Л. С. Пушкина навестить К. Ф. Рылеева в день его ареста. Срочный отъезд 
Пушкина в Москву по приказу Николая I. Рассказ об этом няни А. Р. Яков
левой.

153. Павлищев Л. Н. Воспоминания об А. С. Пушкине: Из семейной 
хроники. — М.: Унив. тип., 1890. — 445 с. — Алф. указ, собств. имен: с. 433— 
445.

То же [с изм. загл.] Из семейной хроники//ИВ. 1888. Т. 31, № 1. 
С. 33—63; № 2. С. 283—316. — В прил.: Переписка между Александром Сер
геевичем Пушкиным и Николаем Ивановичем Павлищевым; № 3. С. 538— 
560; Т. 32, № 4. С. 35—59; № 5. С. 302—334; № 6. С. 565—584; Т. 33, № 7. 
С. 26—44; No 8. С. 236—257; № 9. С. 453—476; Т. 34, № 10. С. 26—53; № 11. 
С. 286—316; N2 12. С. 560—594.

Павлищев Лев Николаевич (1834— 1915), племянник Пушкина, сын 
О. С. и Н. И. Павлищевых, юрист и журналист.

18 в. — 1880. Воспоминания по рассказам матери автора, родных и зна
комых Пушкина, по материалам семейного архива. Родословная Пушкина. 
Ганнибалы. Отец и мать поэта. Семейные предания. Отношения между Пуш
киным, сестрой, братьями и другими членами семьи. История замужества 
О. С. Пушкиной. Ее муж Н. И. Павлищев. Жизнь Пушкина до женитьбы, его 
ссылки, начало литературного творчества. Склонность всех Пушкиных к поэзии.
B. Л. Пушкин. Женитьба Пушкина на Н. Н. Гончаровой. Ж. Дантес. История 
его отношений с семьей Пушкина, дуэль и смерть поэта. Отношение родствен
ников Пушкина и великосветского общества к дуэли. Друзья и знакомые 
Пушкина: В. К. Кюхельбекер, М. А. Корф, А. А. Дельвиг, Е. А. Баратынский,
В. А. Жуковский, М. И. Глинка, С. А. Соболевский, Н. В. Гоголь, А. Миц
кевич и др. В тексте — стихотворения Пушкина и других членов семьи Пуш
киных, письма, переписка А. С. Пушкина и Н. И. Павлищева.

154. Павлищев Л. Н. Записка Л. Н. Павлищева//А. С. Пушкин: Ново- 
найденные его сочинения... М., 1885. Вып. 4. С. 15—19. — В ст.: Вязем
ский П. П. А. С. Пушкин (1816— 1837) по документам Остафьевского архива 
и личным воспоминаниям.
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То же//РА. 1884. Кн. 2, вып. 4. С. 383—387.— В ст.: Вяземский П. П. 
А. С. Пушкин (1816— 1837) по документам Остафьевскогб архива и личным 
воспоминаниям.

Об авторе см. № 153.
Конец 1830-х гг. Воспоминания о С. Л., О. С. и Л. С. Пушкиных.
155. Павлищев Л. Н. Из семейной хроники//РС. 1896. Т. 87, № 9.

С. 553—572.
Об авторе см. № 153.
1837—1841. Семейные события после смерти А. С. Пушкина. Душевное 

состояние О. С. Павлищевой в связи с дуэлью и смертью брата. Ее понима
ние происшедших событий. Отношение к Ж. Дантесу. Л. С. Пушкин, его 
взаимоотношения с родными, служебная карьера. События жизни Н. И. Пав - 
лищева, его характер. В тексте — письма О. С. Павлищевой С. Л. Пушкину.

156. Павлищев Л. Н. Кончина Александра Сергеевича Пушкина/Сост. 
Л. Н. Павлищев. — Спб.: Изд. П. П. Сойкина, 1899.— 103 с.

Об авторе см. № 153.
1835—1837. История отношений Ж- Дантеса с Н. Н. и А. С. Пушкиными. 

Л. Геккерн. Родные и близкие, светские знакомые о Пушкине и Дантесе. 
Женитьба Дантеса на Е. Н. Гончаровой. Моральное состояние Пушкина. 
Дуэль и смерть Пушкина.

157. Павлищева О. С. Воспоминания о детстве А. С. Пушкина (со слов
сестры его О. С. Павлищевой), написанные в С.-П-бурге 26 октября 1851 
И А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 1.
С. 29—39.

То же//Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1950. С. 24—32; 
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. Т. 1. С. 43— 
52; Летописи/Гос. лит. музей. М.; Л., 1936. Кн. 1. С. 451—457.

Павлищева (урожд. Пушкина) Ольга Сергеевна (1797—1868), сестра 
А. С. Пушкина.

1799—1818. Характер Пушкина-ребенка, его склонности и интересы. Ро
дители и родственники его (В. Л. Пушкин, М. А. Ганнибал, И. А. Ганнибал). 
Домашнее воспитание, гувернеры и гувернантки. Круг чтения. Посетители до
ма — И. И. Дмитриев, М. Н. Сушков. Первые литературные опыты Пушкина. 
Поступление в Лицей (1811 г.), Святогорский монастырь — родовое кладбище 
Пушкиных. Няня Арина Родионовна Яковлева.

158. Павлищева О. С. Из черновых заметок П. В. Анненкова для био
графии Пушкина: От О. С. Павлищевой//А. С. Пушкин в воспоминаниях сов
ременников: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 39.

Сведения о др. публ.: с. 476—477.
Об авторе см. № 157.
1820-е гг.—1837. История перстня А. С. Пушкина. Панихида по Д. Г. Бай

рону.
159. Павлов И. [Воспоминания об А. С. Пушкине]//ИВ. 1908. Т. 114, 

№ 10. С. 137— 138. — В ст.: Шведер Е. И. Пушкинские ветераны.
То же//Ш ведер Е. И. Пушкинские уголки. [Спб., 1910]. С. 25—26.
160. Павлов И. [Воспоминания об А. С. Пушкине]//Новое о великих пи- 

сателях/Собр. А. Н. Мошин. Спб., 1908. С. 27—31.
[К № 159—160]. Павлов Иван, крестьянин с. Богомолы Опочецкого уез

да Псковской губернии.
Ок. 1824— 1826. Характер Пушкина и его отношение к крестьянам. 

Занятия Пушкина в Михайловском. Поездки на ярмарку. Правительствен
ный надзор за Пушкиным. Вызов Пушкина в Москву.

161. Панаева А. Я. Из «Воспоминаний»//А. С- Пушкин в воспоминаниях 
современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 289—290.

Сведения о др. публ.: с. 494. См. также т. 2, ч. 2 (№ 3120) наст. указ.
Панаева Авдотья Яковлевна (1819 или 1820—1893), писательница.
1830-е гг. Запись рассказа книгопродавца и издателя А. Ф. Смирдина о 

переговорах с А. С. Пушкиным и его женой об издании произведений поэта.
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162. Парфенов П. Рассказы о Пушкине, записанные К. А. Тимофеевым//
A. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 1.
С. 462—466.

То ж е//А . С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 
Т. 1. С. 428—431.

То же [без загл.]//Ж М НП. 1859. Ч. 103, № 7/9. С. 143—150 (пап 2 -я).— 
В ст.: Тимофеев К. А. Могила Пушкина и село Михайловское; PC. 1899. 
Т. 98, N° 4/6. С. 270—275. — В ст.: Тимофеев К. А. Могила Пушкина и село 
Михайловское.

То же [с сокр.]//Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1950. 
С. 320—323.

Парфенов Петр (ок. 1803— не ранее 1859), кучер А. С. Пушкина.
1824 — после 18.26. Занятия А. С. Пушкина в Михайловском. Взаимоот

ношения с няней, помещиками-соседями. Пушкин на ярмарке в Святых го
рах. Отъезд в Москву. Отправление библиотеки Пушкина из Михайловского 
в Петербург.

163. Плетнев П. А. Из переписки с Я. К. Гротом//А. С. Пушкин в воспо
минаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 294—297.

Сведения о др. публ.: с. 495.
То же//А . С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 

Т. 2. С. 255—258.
Плетнев Петр Александрович (1792—1865), поэт, критик, профессор Пе

тербургского университета, друг А. С. Пушкина.
1816—1837. Воспоминания об отдельных эпизодах жизни Пушкина.
164. Плетнев П. А. Из статей о Жуковском//А. С. Пушкин в воспомина

ниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 293.
Сведения о др. публ.: с. 494—495.
То же//А . С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 

Т. 2. С. 255.
Об авторе см. № 163.
1831. Приезд А. С. Пушкина в Царское Село. Его встречи и беседы с

B. А. Жуковским. Увлечение поэтов народными сюжетами.
165. Плетнев П. А. Из статей о Пушкине//А. С. Пушкин в воспоминаниях 

современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 291—293.
Сведения о др. публ.: с. 494—495.
То ж е//А . С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 

Т. 2. С. 252—254.
Об авторе см. № 163.
1816—1837. Характеристика личности А. С. Пушкина. Образ жизни, за

нятия поэта. Отношение к друзьям, к светскому обществу.
166. Погодин М. П. Заметки о Пушкине из тетради В. Ф. Щ ербакова//

А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2.
C. 46—47.

Сведения о др. публ.: с. 434.
То же//Пушкин А. С. Соч.: В 8 т. Спб., 1905. Т. 8. С. 109—111; А. С. Пуш

кин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. Т. 2. С. 35—36.
Погодин Михаил Петрович (1800—1875), историк, писатель, критик, из

датель журнала «Московский вестник».
1820-е гг. Рассказы Погодина о разговорах с А. С. Пушкиным, записан

ные В. Ф. Щербаковым. Отзывы поэта о В. Шекспире и Д. Г. Байроне. 
Суеверие Пушкина.

167. Погодин М. П. Из «Воспоминаний о Степане Петровиче Шевыреве»//
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2.
С. 35—43.

См. также т. 2, ч. 2 (№ 2873) наст. указ.
То же//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 

Т. 2. С. 26—34; ЖМНП. 1869. Ч. 141, N° 2. С. 399—408 (паг. 2-я).
То же [с сокр. и изм. загл.] Из воспоминаний о Пушкине//РА. 1865. Кн. 

1, вып. 1. С. 95—103.
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То же [отрывок с изм. загл.] На чтении «Бориса Годунова»//Огонек. 
1937. N° 2/3. С. 28.

Об авторе см. N° 166.
1826—1830. Успех альманаха «Урания». Замысел нового альманаха 

«Гермес». Приезд в Москву А. С. Пушкина. Впечатление от его произведе
ний. Личное знакомство с поэтом. Внешний облик Йушкина. Чтение им у 
Д. В. Веневитинова трагедии «Борис Годунов», рассказ о новых литературных 
замыслах. Частые встречи Пушкина с «любомудрами». Замысел нового жур
нала. Литературный обед у А. С. Хомякова. С. П. Шевырев, его статьи, 
участие в работе журнала. Поездка автора в Петербург. Завтрак у Ф. В. 
Булгарина. Журнальная полемика тех лет.

168. Погодин М. П. Из «Дневника»//А. С. Пушкин в воспоминаниях 
современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 18—35.

Сведения о др. публ.: с. 427.
То же//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 

Т. 2. С. 9—26.
Об авторе см. N° 166.
1826—1837. Краткие дневниковые записи. Встреча с А. С. Пушкиным на 

чтении трагедии «Борис Годунов». Д. В. Веневитинов о впечатлении от этого 
чтения. Попытка Пушкина привлечь Погодина к редактированию нового 
журнала. Внешний облик и характер Пушкина. Литературные суждения. 
Его суеверие. Отзыв поэта о драматургии А. А. Шаховского. Круг общения 
Пушкина. Народное гулянье в Москве на Девичьем поле в честь коронации 
Николая I. Обсуждение литературных новостей. Погодин- редактор. Литера
турные обеды. Хлопоты об издании журнала «Московский вестник». Отноше
ния с цензурой. Встречи и темы разговоров с Пушкиным. Отзывы Погоди
на о романе «Евгений Онегин» и «Повестях Белкина». Трагедии Погодина 
«Марфа Посадница» и «Петр I». Приглашение Пушкиным Погодина участво
вать в журнале «Современник». Смерть поэта. Д. В. Веневитинов. С. А. Собо
левский.

169. Погодин М. П. Из заметок «Замечательные слова Ломоносова, Су
марокова и Пушкина»//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1985. Т. 2. С. 43—44.

То же//Москвитянин. 1855. Ч. 1, № 4. С. 146 (паг. 1-я).
Об авторе см. № 166.
1823— 1824. Изложение рассказов А. Н. Раевского и И. В. Гоголя о 

жизни А. С. Пушкина в Одессе.
170. Погодин М. П. Из замечаний на «Материалы для биографии Пуш

кина» П. В. Анненкова//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: 
В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 44—45.

Сведения о др. публ.: с. 433.
Об авторе см. N° 166.
1810-е гг.— 1831. Замечания частично основаны на личных наблюдениях. 

А. С. Пушкин в доме И. Д. Трубецкого. Эпизод, связанный с эпиграммой 
поэта на А. Н. Муравьева. Высказывание Пушкина о Н. М, Карамзине. 
Пушкин о своих произведениях «Бахчисарайский фонтан», «Борис Годунов», 
«Цыганы» и о рецензии Погодина на поэму «Кавказский пленник». Творче
ские замыслы Пушкина.

171. Погодин М. П. Из послесловия к трагедии «Петр I»//A. С. Пушкин 
в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 45—46.

То же [без загл.]//Погодин М. П. Петр I. М., 1873. С. 158— 159; 
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. Т. 2. 
С. 34—35.

Об авторе см. N° 166.
1831. Отзыв А. С. Пушкина о трагедии Погодина «Петр I».
172. Подолинский А. И. По поводу статьи г. В. Б. «Мое знакомство с 

Воейковым в 1830 году»//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: 
В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 143—148.

То же//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 
Т. 2. С  131—137.
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То же [с изм. загл.] Воспоминания: По поводу статьи г. В. Бурнашева 
«Мое знакомство с Воейковым в 1830 году»//Пушкин в воспоминаниях и 
рассказах современников. Л., 1936. С. 293—300; РА. 1872. Кн. 1, вып. 3/4. 
С. 856—865.

То же [с сокр. и изм. загл.] Из «Воспоминаний»//Пушкин в воспомина
ниях современников. М., 1950. С. 311—314.

Подолинский Андрей Иванович (1806—1886), поэт.
1824— 1831. Оценка статьи В. П. Бурнашева. Литературные четверги 

Н. И. Греча. Вечера у А. А. Дельвига, их участники: А. С. Пушкин, 
С. П. Шевырев, А. Мицкевич. Отрицание автором своего знакомства с 
А. Ф. Воейковым. Уточнение сведений в дневнике И. П. Липранди о пребы
вании автора в Одессе. Знакомство с А. С. Пушкиным в 1824 г. в Черниго
ве. Его костюм, внешний облик. Вторая встреча с Пушкиным в 1827 г. в 
Петербурге, его отзыв о стихах Подолинского. Причины размолвки Пушки
на с Дельвигом.

173. Полевой К. А. Из «Записок»//Пушкин в воспоминаних и рассказах 
современников. Л., 1936. С. 426—459.

Сведения о др. публ.: с. 615.
То же [отрывок]//Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1950. 

С. 361—369.
174. Полевой К. А. Из «Записок»//А. С. Пушкин в воспоминаниях сов

ременников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 59—76.
Сведения о др. публ.: с. 438.
То же//А . С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 

Т. 2. С. 48—65.
[К № 173—174]. Полевой Ксенофонт Алексеевич (1801—1867), критик 

и журналист, брат Н. А. Полевого.
1825—  1837. Отношение литературных кругов к выходу в свет первых 

книжек «Московского телеграфа». Произведения Пушкина на страницах 
журнала. Журнальная полемика («Московский телеграф» Н. А. Полевого, 
«Благонамеренный» А. Е. Измайлова, «Московский вестник» М. П. Погоди
на). Пушкин и А. Мицкевич. Оценка Пушкиным поэзии Е. А. Баратынского. 
Приезд Пушкина в Москву (1826) и знакомство с ним в редакции «Москов
ского телеграфа». Внешность поэта, его настроение. Разговор с ним о лите
ратуре. История отношений Пушкина и Н. А. Полевого. Полемика Н. А. По
левого с П. В. Анненковым. Встречи с Пушкиным в Петербурге (1828). Его 
комнаты в гостинице Е. Ф. Демут. Распорядок дня поэта, его манера об
щения, характер. П. П. Свиньин. Восприятие Н. А. Полевым известия о 
смерти Пушкина

175. Полевой К. А. Александр Сергеевич Пушкин//Книга воспоминаний 
о Пушкине. М., 1931. С. 363—371. — В изд. ошибочно: К. Н. Полевой.

Сведения о др. публ.: с. 363.
Об авторе см. № 173—174.
1820—1837. Отзывы о произведениях Пушкина и об отношении к нему 

читателей. Значение Пушкина для России. Пушкин в высшем обществе и в 
дружеском кругу. Пушкин — собеседник.

176. Понафидина А. Н. Воспоминания//А. С. Пушкин в воспоминаниях 
современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 99— 101.

Сведения о др. публ.: с. 445.
То же//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М.. 1974. 

Т. 2. С. 86—89.
Понафидина Анна Николаевна (ум. 1935), внучка А. И. Понафидиной 

(урожд. Вульф), знакомой А. С. Пушкина.
1826— 1828. Воспоминания по рассказам бабушки автора и других род

ственников. Сведения об А. И. и П. И. Понафидиных. Их знакомство с 
А С. Пушкиным в имении А. Н. Вульфа Малинники Старицкого уезда 
Тверской губернии. Обед у П. И. Вульфа. Посещение Пушкиным имений 
Понафидиных Курово-Покровское и Берново того же уезда. Жизненные 
события, положенные поэтом в основу «Русалки». Характеристика личности
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Пушкина. Отношение к нему молодежи. Отдельные эпизоды из жизни по
эта.

177. Понятовский А. С. [Воспоминание об А. С. Пушкине]/Сообщ. 
Н. С. Рындовский//РА. 1879. Кн. 2, вып. 9. С. 135—136. — В ст.: Де-Пуле М. 
Анекдот о Пушкине.

Понятовский Андрей Степанович (1794— 1863), воспитанник Петербург
ской духовной семинарии, преподаватель Екатеринославской духовной се
минарии.

Май 1820. Посещение совместно с С. С. Клевцовым Пушкина во время 
его пребывания в Екатеринославе.

178. Потокский Н. Б. Встречи с Александром Сергеевичем Пушкиным 
в 1824 и 1829 гг.//РС. 1880. Т. 28, № 7. С. 575—584.

Автор (р. ок. 1810).
Нач. 1820-х гг., 1829. Первая встреча с Пушкиным в имении А. Г. Род

зянко Хорольского уезда Полтавской губернии. Совместная поездка на Кав
каз от станицы Екатериноградской до Тифлиса. Интерес Пушкина к местным 
достопримечательностям. Болезнь автора и забота о нем поэта. Рассказ
B. Д. Вальховского автору о ссоре Пушкина с И. Ф. Паскевичем.

179. Прункул С. И. Еще о Пушкине/К. И. Пр-л/УОВ. 1857. № 11.
C. 418—420.

Прункул Скарлат (Карл) Иванович (1797— 1876), бессарабский поме
щик.

1820— 1823. Знакомство с А. С. Пушкиным в Кишиневе. Образ жизни, 
развлечения и характер поэта. Его любовь к танцам. Несостоявшаяся дуэль 
Пушкина и автора. И. Н. Инзов.

180. Путята Н. В. Из записной книжки//А. С. Пушкин в воспоминаниях 
современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 5—9.

Сведения о др. публ.: с. 422—423.
То же//РА . 1899. Кн. 2, вып. 6. С. 350—353.
Путята Николай Васильевич (1802—1877), офицер, литератор.
1826—1837. А. С. Пушкин в Большом театре в Москве во время празд

неств по случаю коронации Николая I. Знакомство с поэтом в «Hotel du 
Nord» на Тверской ул. Последующие встречи с ним в Москве и Петербурге, 
характер Пушкина, его общительность. Светские развлечения. Пушкин и 
Николай I. Отношения с А. X. Бенкендорфом. Отъезд Пушкина на Кавказ, 
участие в переходе через хребет Саган-Лу и отражение этого в произведении 
«Путешествие в Арзрум во время похода 1829 г.». Критика на «Историю 
Пугачевского бунта» в журнале «Сын Отечества». Похороны Пушкина. Ру
кописная тетрадь Пушкина, переданная В. А. Жуковским Е. А. Баратынско
му. Эпизод с Т. Ж. Лагрене. В тексте — записка Пушкина Н. В. Путяте.

181. Пушкин/G. Lam... Пер. с фр., публ. и примеч. Т. Г. Цявловской// 
Прометей. 1975. № 10. С. 294—296. — В ст.: Цявловская Т. Г. Из воспоми
наний о Пушкине в Кишиневе.

Сведения о др. публ.: с. 293—294.
1821— 1823. Знакомство с А. С. Пушкиным в Кишиневе. Его образ жиз

ни, развлечения, знакомства. Личность поэта. Его внешний облик. Манера 
общения с друзьями. Дуэли. Пушкин и масоны.

182. А. С. Пушкин в Кишиневе//РА. 1899. Кн. 2, вып. 6. С. 340—348.
Сведения о др. публ.: с. 348.
1820, 1823. Изложение воспоминаний о Пушкине жителей Кишинева — 

библиотекаря К. Л. Трясцовского и слуги И. Н. Инзова — Тодоребади и др. 
Описание Кишинева, его население. Отношение жителей города к приезду 
Пушкина. Квартиры поэта в Кишиневе, его жизнь в доме Инзова. Распоря
док дня Пушкина, его манера работать, взаимоотношения с прислугой, изу
чение им молдавского языка. Пушкин и светское общество Кишинева. Раз
влечения. Е. К. Варфоломей и его дочь. Дуэли Пушкина. Путешествие Пуш
кина по Бессарабии. История возникновения предисловия к поэме «Цыганы», 
стихотворений «Еврейке», «Черная шаль». Характер и внешний облик, костю
мы Пушкина.
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182а. Пушкин в Кремлевском дворце, 1826/Запись А. П. Пятковского// 
PC. 1880. Т. 27, Mb 3. С. 673—675.

Воспоминания современников, в частности С. А. Соболевского и А. В. Ве
невитинова, об эпизоде во время представления А. С. Пушкина Николаю I. 
Разные версии этого эпизода.

183. А. С. Пушкин в Малоархангельске в 1830 х гг.: Воспоминание ста- 
рожила/Запись В. В. Птицына//РС. 1890. Т. 66, Mb 5. С. 410—412.

То же [без загл.]//ОА. 1942. Кн. 2. С. 179— 180. — В ст.: Германо А. 
Пушкин на Орловщине.

1829. Пушкин в Малоархангельске Орловской губернии.
184. Пушкин А. Ю. Для биографии Пушкина//Книга воспоминаний о Пуш

кине. М., 1931. С. 14—23.
То же//Москвитянин. 1852. Ч. 6, № 24. С. 21—25 (паг. 3-я).
Пушкин Александр Юрьевич (1777— 1854), двоюродный дядя А. С. Пуш

кина.
1770-е гг. — 1818. Воспоминания по поводу рассказа дочери Арины Родио

новны о детстве Пушкина, приведенного в мемуарах Н. В. Берга (см. Mb 33). 
Родословная Пушкина, его отец, мать, О. А. и М. А. Ганнибалы и др. Судьба 
имений Захарово Московской губернии и Кобрино Псковской губернии. Арина 
Родионовна и ее дочь Мария Федоровна.

185. Пушкин Л. С. Биографическое известие об А. С. Пушкине до 
1826 года//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. 
Т. 1. С. 49—57.

Сведения о др. публ.: с. 479—489.
То же//А . С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 

Т. 1. С. 58—65.
То же [с изм. загл.] Молодость Пушкина по рассказам его брата, 

Л. С. Пушкина//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников и письмах. 
М., 1910. С. 10—19.

Пушкин Лев Сергеевич (1805—1852), брат А. С. Пушкина.
1800-е гг.— 1826. Детство Пушкина, домашнее воспитание. Годы учения 

в Лицее. Жизнь поэта в Петербурге. Дружба с В. А. Жуковским. Предсказа
ния гадалки А. Ф. Кирхгоф. Литературные занятия Пушкина, начало его из
вестности. Жизнь в Кишиневе. Генерал И. Н. Инзов. Поездки на Кавказ и в 
Крым. Жизнь в Одессе. Переезд в Михайловское (1824). Литературная рабо
та Пушкина, эпизод из истории создания поэмы «Цыганы», начало работы над 
романом «Евгений Онегин». Интерес к французской и английской литературе. 
Отношение к критике. Образ жизни Пушкина, его характер, внешность, увле
чения.

186. Пушкин С. Л. Замечания на так называемую биографию Александра 
Сергеевича Пушкина, помещенную в «Портретной и биографической галеоне» 
//Книга воспоминаний о Пушкине. М., 1931. С. 373—381.

То ж е //0 3 . 1841. Т. 15. С. I—IV.
То же [с сокр.]//Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1950.

С. 21—23.
Пушкин Сергей Львович (1767— 1840), отец А. С. Пушкина.
1799—1837. Место рождения Пушкина. Предки со стороны отца, их ма

териальное положение. А. П. Ганнибал. Учение Пушкина в Лицее, начитан
ность поэта, его знание иностранных языков. Журнальная деятельность Пуш
кина, его отношение к «Библиотеке для чтения». Уточнение времени первой 
публикации повести «Капитанская дочка». Отношение Пушкина к литератур
ному творчеству его современников. Портреты Пушкина работы О. А. Кип
ренского и Н. И. Уткина.

187. Пушкин С. Л. [Воспоминания об А. С. Пушкине]/Публ. и предисл. 
П. Е. Щеголева//Огонек. 1927. Mb 7(203). С. Г. портр.— В ст.: Биографическая 
заметка отца поэта С. Л. Пушкина.

Об авторе см. Mb 186.
1799—1834. Домашнее воспитание. Учение в Царскосельском лицее. Пре

бывание в Кишиневе и Одессе. Ссылка в Михайловское. Поэтическое творче
ство. Отношение к Н. М. Карамзину.
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188. Пущин И. И. Записки о Пушкине//Пущин И. И. Записки о Пушкине; 
Письма/Ред., вступ. ст. и примеч. С. Я. Штрайха. М.: Гослитиздат, 1956. 
С. 39—89.

Сведения о др. нубл.: с. 386.
То же.— Спб., 1907.— 96 с.; М., 1934.— 253 с.; М., 1937.— 223 с.
То же//Пущин И. И. Записки о Пушкине и письма из Сибири. М., 1925. 

С. 81—136; М., 1927. С. 81—136; Пущин И. И. Записки о Пушкине; Письма. 
М., 1979. С. 29—84; Красноярск, 1981. С. 33—96; Штрайх С. Я. Первый друг 
Пушкина. М., 1930. С. 135—213; Пушкин в воспоминаниях и рассказах со
временников. Л., 1936. С. 38—86; Пушкин в воспоминаниях современников. 
М., 1950. С. 43—86; А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 
1974. Т. 1. С. 71—115; М., 1985. Т. 1. С. 64—108.

То же [с незнач. сокр.].— М.; Л., 1943.— 96 с.; М., 1947.— 71 с.; М., 1956.— 
62 с.; М., 1969.— 63 с.; М., 1984.— 63 с.

То же [с сокр.]//Майков Л. Н. Пушкин: Биогр. материалы и ист.-лит. 
очерки. Спб., 1899. С. 42—85. — В ст.: Записки И. И. Пущина о дружеских 
связях его с Пушкиным.

То же [отрывки, с изм. загл.] Из записок И. И. Пущина//А. С. Пушкин в 
воспоминаниях современников и письмах. М., 1910. С. 20—43.

Пущин Иван Иванович (1798—1859), лицейский товарищ, близкий друг 
Пушкина, декабрист.

1811— 1837, 1856. Знакомство с А. С. Пушкиным на приемных экзаменах 
в Лицее. Церемония открытия Лицея 19 октября. Помещение, внутренний 
распорядок, форма одежды лицеистов, их взаимоотношения. Забавы и игры. 
Реакция на общественную жизнь России. Преподаватели. Пушкин, его харак
тер, образованность, внешний облик, отношения с товарищами. История воз
никновения некоторых лицейских стихотворений Пушкина. Выпускные пуб
личные экзамены. Вступление Пущина в тайное общество. Встречи с Пушки
ным в Петербурге по окончании лицея. Догадка поэта о существовании тай
ного общества, интерес к его деятельности. Причины ссылки Пушкина в Екате* 
ринослав, Кишинев и Одессу. Ссылка поэта в Михайловское Псковской гу
бернии, приезд туда Пущина. Описание дома и комнаты Пушкина. Темы раз
говоров. Няня поэта — А. Р. Яковлева. Отъезд Пущина. Стихи Пушкина, по
лученные Пущиным в Сибири. Известие о смерти поэта. Встреча с В. И. Д а
лем (по отбытии ссылки) в 1856 г. в Нижнем Новгороде, его рассказ о по
следних днях Пушкина.

188а. Пущин М. И. Встреча с Пушкиным за Кавказом//А. С. Пушкин 
в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 102—108.

Сведения о др. публ.: с. 446. См. также т. 2, ч. 1 (№ 1061) наст. указ.
То же//Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников. Л., 1936. 

С. 465—473; Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1950. С. 383—390; 
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. Т. 2. С. 90—97.

Пущин Михаил Иванович (1800—1869), офицер л.-гв. Конно-пионерного 
эскадрона, декабрист, брат И. И. Пущина.

Май — сент. 1829. Движение русской армии к Карсу. Передышка в боях. 
Встреча с А. С. Пушкиным в палатке Н. Н. Раевского. Разговор о предстоящем 
бое с турками. Попытки Пушкина принять участие в боях. Взятие Эрзерума 
(Арзрума). Сопровождение автором пленных в Тифлис. Поездка с Пушкиным 
на Кавказские минеральные воды. Пребывание в Пятигорске. Образ жизни 
Пушкина в Кисловодске. Участие в карточной игре. Знакомство с В. А. Дуро
вым. Отъезд в Москву. Шуточные стихи из «Евгения Онегина», выписанные 
Пушкиным на память автору. И. Ф. Паскевич. Р. И. Дорохов.

189. Раевская А. И. [Воспоминания об А. С. Пушкине] //Н овое о великих 
писателях/Собр. А. Н. Мошин. 2-е изд., доп. Спб., 1908. С. 20—25.

190. Раевская А. И. [Воспоминания об А. С. Пушкине]//Щеглов И. Д. 
Новое о Пушкине. Спб., 1902. С. 58—61.

191. Раевская А. И. [Воспоминания об А. С. Пушкине]//ИВ. 1908. Т. 114, 
№ 10. С. 140—141.— В ст.: Шведер Е. И. Пушкинские ветераны.

То же//Ш ведер Е. И. Пушкинские уголки. [Спб., 1910]. С. 28—30.
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[К № 189—191]. Раевская (по мужу Скоропостижная) Акулина Илла- 
риановна (ок. 1819—1924), дочь священника из села Воронин Опочецкого
уезда Псковской губернии.

1824—1826. Встречи и беседы с Пушкиным автора и ее отца И. Е. Раев
ского (по прозвищу Шкода), осуществлявшего надзор за поэтом в Михай
ловском и Воронине.

192. Раевская Е. Н. Воспоминания Е. Н. Раевской в записи Я. К. Грота 
//А . С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 220.

То же//Грот Я. К. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. 2-е изд., 
доп. Спб., 1899. С. 52—53.

Раевская (по мужу Орлова) Екатерина Николаевна (1797—1885), дочь 
Н. Н. Раевского, жена М. Ф. Орлова.

1820. Отношения А. С. Пушкина с братьями Раевскими — Александром и 
Николаем. Пушкин в Гурзуфе.

193. Раевский В. Ф. Мой арест//А. С. Пушкин в воспоминаниях современ
ников: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 384—390.

См. также т. 2, ч. 1 (№ 1062) наст. указ.
То же//А . С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 

Т. 1. С. 370—376.
Раевский Владимир Федосеевич (1795— 1872), офицер, участник Отечест

венной войны 1812 г., член Союза Благоденствия и Южного общества.
1822. Конфликт автора с генералом И. В. Сабанеевым. Предупреждение 

А. С. Пушкина о готовящемся аресте автора. Арест.
193а. Разные заметки о Пушкине: (Из записных книжек «Русского архи

ва»)//РА . 1899. Кн. 2, вып. 6. С. 354—357.
Отрывочные воспоминания об А. С. Пушкине разных лиц — друзей, зна

комых (в их числе А. В. Васильева и А. О. Россета), иностранцев, слуг. Внеш
ность поэта, черты его характера.

194. Ралли 3. К. Из семейных воспоминаний об А. С. Пушкине/Ралли- 
Арборе 3. К.//МГоды. 1908. № 7. С. 1—6.

195. Ралли 3. К. [Воспоминания об А. С. Пушкине]//Кодры. 1985. № 3. 
С. 134—136.— В ст.: Иовва И. А. С. Пушкин в воспоминаниях семьи Ралли.

[К № 194—195]. Ралли (псевд. Арборе) Земфирий Константинович (1848— 
1933), участник революционного движения, родственник семьи Стамо, знако
мой Пушкину по Кишиневу.

1820—1823. Пересказ воспоминаний тетки автора, Екатерины Захаровны 
Стамо. Знакомство Пушкина в Кишиневе с семьей Стамо. Характеристика 
поэта, его образ жизни. Посещения им цыганского табора. Роман Пушкина 
с цыганкой. Сведения о других кишиневских знакомых Пушкина.

196. Распопов А. П. Встреча с А. С. Пушкиным в Могилеве, 1824 г./УРС. 
1876. Т. 15, № 2. С. 464—467.

То же [с незнач. сокр.]//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: 
В 2 т. М., 1974. Т. 1. С. 377—379; М., 1985. Т. 1. С. 399—401.

Распопов Александр Петрович (1803—1882), племянник директора Ц ар
скосельского лицея Е. А. Энгельгардта, в 1824 г.— офицер Лубенского гусар
ского полка, впоследствии генерал.

Авг. 1824—1825. Встреча с Пушкиным на улице города. Его костюм. Ве
чер, устроенный молодежью Могилева в честь Пушкина. Чтение им своего 
стихотворения «Веселый пир». Проводы поэта. Посещение Пушкиным 
И. С. Деспота-Зеновича в его поместье, в селе Колпиио Себежского уезда 
Витебской губернии. Поездка автора воспоминаний в Михайловское, встреча 
с Пушкиным по дороге к имению. Посещение П. А. Осиповой. Няня Пушкина 
А. Р. Яковлева.

197. Розен Е. Ф. Из статьи «Ссылка на мертвых»//А. С. Пушкин в воспо
минаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 310—327.

То же//А . С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 
Т. 2. С. 271—288; СО. 1847. № 6, отд. 3. С. 10—30.

Розен Егор (Георгий) Федорович (1800—1860), поэт, драматург, критик.
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1829—1837. Знакомство с А. С. Пушкиным в Петербурге, в гостинице 
Е. Ф. Демут, последующие встречи. Характер Пушкина. Дружба с А. А. Дель
вигом. Стихотворение Пушкина «Загадка при посылке бронзового Сфинкса» 
для альманаха «Царское Село». Разговоры с Пушкиным о литературе, об его 
отношении к поэзии П. А. Вяземского, о пьесе Розена «Петр Басманов». Чте
ние Н. В. Гоголем комедии «Ревизор» в доме В. А. Жуковского. Мнение Пуш
кина о ней и о повести «Нос», его участие в литературной судьбе Гоголя. Не
согласие автора с пушкинской оценкой Гоголя. Пушкин о произведениях Ро
зена.

198. Росковшенко И. В. Из письма-дневника И. В. Росковшенко к
И. И. Срезневскому //Звенья. 1933. [Кн.] 2. С. 233—234.— В ст.: Срезнев
ский В. И. Встреча с Пушкиным.

Росковшенко Иван Васильевич (1809—1889), историк, поэт, педагог.
1831. Встреча с А. С. Пушкиным в книжной лавке А. Ф. Смирдина, впе

чатление от облика поэта.
199. Россет А. О., Россет К. О. Из рассказов про Пушкина, записанных 

П. И. Бартеневым//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 
1985. Т. 2. С. 354—358.

То же//А . С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 
Т. 2. С. 313—317; РА. 1882. Кн. 1, вып. 2. С. 245—248; 1899. Кн. 2, вып. 6. 
С. 356.

Россет Аркадий Осипович (1812—1881), поручик л.-гв. Конного полка, 
брат А. О. Смирновой, близкий знакомый А. С. Пушкина и братьев Карам
зиных; Россет Климентий Осипович (1811—1866), поручик Генерального 
штаба.

1831—1837. Отдельные эпизоды из светской жизни А. С. Пушкина. Слу
хи о Н. Н. Пушкиной и Ж. Дантесе. Приглашение Пушкиным К. О. Россета 
секундантом на дуэль с Дантесом. Предположение К. О. Россета об авторстве 
анонимных писем к Пушкину. Реакция на смерть поэта в Петербурге.

200. Рудыковский Е. П. Встреча с Пушкиным: (Из записок медика) 
//А . С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 1. 
С. 214—215.

То же//Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников. Л., 1936. 
С. 134—136; Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1950. С. 179—180; 
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. Т. 1. С. 211— 
214: РВ. 1841. Т. 1, № 1. С. 273—274.

Рудыковский Евстафий Петрович (1784—1851), штаб-лекарь, сопровож
давший семью Раевских в их путешествии по Кавказу и Крыму.

Май 1820. Лечение А. С. Пушкина в Екатеринославе. Совместное путеше
ствие по Кавказу. Шутки Пушкина.

201. Рэйкс Т. [Воспоминания об А. С. Пушкине] //Пушкин и его совре
менники. Л., 1927. Вып. 31/32. С. 105— ПО.— В ст.: Глинка С. Ф. Англичанин 
о Пушкине зимою 1829—1830 гг.

Рэйкс Томас (1778—1848), сын управляющего Английским банком.
Зима 1829—1830. Воспоминания в форме писем. Внешний облик Пуш

кина. Характеристика его поэзии. Отношение в русском обществе к творчест
ву Пушкина. Беседы с поэтом.

202. Савостьянов К. И. [Встречи с А. С. Пушкиным в 1829 и 1833 гг.] 
/Публ. и предисл. А. А. Достоевского//Пушкин и его современники. Л., 1928. 
Вып. 37. С. 144—151.— В ст.: Рассказ К. И. Савостьянова о встречах с Пуш
киным в 1829 и 1833 г.

То же [отрывок]//Еремин А. Пушкин в Нижегородском крае. Горький, 
1961. С. 207—208.

Савостьянов Константин Иванович (1805—1871), воспитанник Московско
го университета, чиновник.

Май—июнь 1829, 9 нояб. 1833. Воспоминания в форме письма. Встреча с 
Пушкиным в Тифлисе у издателя газеты «Тифлисские ведомости» Н. С. Сан- 
ковского. Празднества в окрестностях Тифлиса в честь поэта. Отношение мест
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ного общества к Пушкину. Вторая встреча с поэтом на почтовой станции 
Шатки между Арзамасом и Лукояновом Нижегородской губернии. Его рас
сказы о путешествии по Оренбургской губернии, о бытующих там преданиях 
об Е. И. Пугачеве.

203. Сведения о пребывании А. С. Пушкина в Кишиневе и Одессе/Запись 
К. П. Зеленецкого//Книга воспоминаний о Пушкине. М., 1931. С. 236—260.

То же [отрывки с изм. загл.] Записи рассказов одесских старожилов 
//А . С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 394— 
396; Москвитянин. 1854. Ч. 3, № 9. С. 7—11 (паг. 5-я).

То же [отрывок без загл.]//А . С. Пушкин в воспоминаниях современни
ков: В 2 т. М., 1974. Т. 2. С. 423—424.— В примеч.

1820— 1823. Запись рассказов местных жителей. Описание Кишинева. 
И. Н. Инзов и Пушкин. Кишиневское общество, его взаимоотношения с Пуш
киным. Квартиры поэта в Одессе. Внешний облик Пушкина, образ жизни по
эта. Знакомые и друзья Пушкина.

204. Сербинович К. С. [Отрывки из дневника]//ЛН. 1952. Т. 58. С. 244— 
259.— В ст.: Нечаева В. Пушкин в дневнике К. С. Сербиновича.

То же [отрывок без загл.]//Огонек. 1949. № 6. С. 22.— В ст.: Нечаева В. 
Дневник царского цензора.

Сербинович Константин Степанович (1796—1874), чиновник Министерства 
народного просвещения, цензор.

1820—1826. Чтение стихотворений А. С. Пушкина «Вольность», «Погасло 
дневное светило», «Песнь о вещем Олеге», поэм «Руслан и Людмила», «Цыга- 
ны», первых глав «Евгения Онегина». Встречи с поэтом у Карамзиных, 
Ф. В. Булгарина, В. А. Жуковского, Ф. Ф. Вигеля. Темы разговоров. Серби
нович как цензор «Литературной газеты».

205. Сергеев-Ремезов Д. С. [Воспоминания об А. С. Пушкине]//Новое о 
великих писателях/Собр. А. Н. Мошин. 2-е изд., доп. Спб., 1908. С. 16—20.

То ж е //0  писателях. Спб., 1905. С. 1—2.
Сергеев-Ремезов Даниил Сергеевич — управляющий имениями.
Ок. 1824—1826. Пушкин на Святогорской ярмарке. Записи им народных 

песен, речи крестьян. Привычки Пушкина.
206. Синицина Е. Е. Рассказы о Пушкине, записанные В. Колосовым 

//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 93—96.
То же//Колосов В. И. Александр Сергеевич Пушкин в Тверской губернии 

в 1827 году. Тверь, 1888. С. 8—10; А. С. Пушкин в воспоминаниях современ
ников: В 2 т. М., 1974. Т. 2. С. 80—83.

Синицина (урожд. Смирнова) Екатерина Евграфовна (1812 — не ранее 
1886), воспитанница семьи П. И. Вульфа.

Янв. 1829 К Встреча с А. С. Пушкиным в имении П. И. Вульфа в селе Пав
ловское Старицкого уезда Тверской губернии. Внешний облик поэта. Развле
чения, взаимоотношения с хозяевами и гостями.

207. Скальковский А. А. Из «Воспоминаний»//А. С. Пушкин в воспомина
ниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 77—78.

То же//Пушкин и его время: Исслед. и материалы. Л., 1962. Вып. 1. 
С. 277—278.

Скальковский Аполлон Александрович (1808—1898), писатель, историк, 
друг А. Мицкевича.

Вторая половина 1820-х гг. Встречи автора с А. С. Пушкиным в Москве 
у А. Мицкевича. Отношение Пушкина к Мицкевичу и его товарищам. Москов
ские журналы. Перевод автором произведений А. Мицкевича по просьбе Пуш
кина.

208. Скоропост А. Д. [Воспоминания об А. С. Пушкине]/Запись Владими
рова, послушника Святогорского монастыря//РА. 1892. Кн. 1, вып. 1. С. 96. 
(А. С. Пушкин в сельце Михайловском). 1

1 В мемуарах Е. Е. Синициной ошибочно указан январь 1826 или 1827 г.
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Скоропост Алексей Данилович, псаломщик в церкви села Воронин Опо- 
чецкого уезда Псковской губернии.

1824—1826. Образ жизни поэта. Отсутствие интереса к управлению име
нием. Посещение Святогорской ярмарки.

209. Смирнов Н. М. Из «Памятных записок»//А. С. Пушкин в воспомина
ниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 272—282.

Сведения о др. публ.: с. 489. См. также т. 2, ч. 1 (№ 76) наст. указ.
То же//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 

Т. 2. С. 234—244.
210. Смирнов Н. М. Пушкин//ВремПК, 1967—1968. Л., 1970. [Вып. 6]. 

С. 6—9.— В ст.: Богаевская К. П. Из записок Н. М. Смирнова.
[К № 209—210]. Смирнов Николай Михайлович (1807—1871), камер-юн

кер, в 1835—1837 гг. чиновник при русской миссии в Берлине, впоследствии 
калужский, затем петербургский губернатор, сенатор, муж А. О. Смирновой- 
Россет.

1828— 1834. Характер А. С. Пушкина, его внешний облик. Манера обще
ния с людьми. Разносторонность знаний. Интерес к истории России. Пушкин 
и Н. Н. Пушкина. Взаимоотношения с Николаем I.

211. Смирнова А. О. Из «Автобиографических записок»/А. О. Смирнова- 
Россет//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. 
С. 163—174.

Сведения о др. публ.: с. 457—458. См. также т. 2, ч. 1 (№ 403) наст, 
указ.

То же [с изм. загл.] Из «Автобиографии»//А. С. Пушкин в воспоминани
ях современников: В 2 т. М.э 1974. Т. 2. С. 151—157.

То же [отрывки]//Друзья Пушкина: В 2 т. М., 1984. Т. 2. С. 528—529.
Смирнова (урожд. Россет) Александра Осиповна (1809—1882), друг 

А. С. Пушкина, В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, Н. В. Гоголя.
1829— 1835. В форме диалога с Н. Д. Киселевым. Светская жизнь в Пав

ловске и Петербурге. Игра в «живые картины» в доме адъютанта М. С. Во
ронцова — И. Г. Сенявина. Встречи с А. С. Пушкиным. Отдельные эпизоды из 
жизни поэта. Его характер, изменчивость настроений. П. А. Плетнев и отно
шение к нему Пушкина. Стихи Пушкияа, посвященные автору,—«В тревоге пе
строй и бесплодной...». Разговоры с поэтом на литературные темы, его оценки 
поэзии В. К. Тредьяковского, Д. И. Хвостова и произведений А. С. Шишкова.
A. Мицкевич. Встреча автора в Бадене с Н. В. Гоголем. Записи рассказов 
Пушкина о различных исторических событиях (о характере Павла I, отноше
нии к нему Екатерины II, об убийстве Павла I).

212. Смирнова А. О. Из «Воспоминаний о Жуковском и Пушкине» 
/А. О. Смирнова-Россет//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: 
В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 159—163.

Сведения о др. публ.: с. 457—458.
То же//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 

Т. 2. С. 147—150.
То же [отрывки]//Друзья Пушкина: В 2 т. М., 1984. Т. 2. С. 529 — 532.
Об авторе см. № 211.
1831 — 1832. Приезд Пушкиных в Царское Село. Встречи автора с

B. А. Жуковским и А. С. Пушкиным. Обстановка дома Пушкина. Работа 
Пушкина. Чтение им своих произведений, обсуждение их с Жуковским и 
автором. Рисунки Пушкина. Образ жизни Жуковского. Отношение Пушкина 
к событиям в Польше. Пушкин как собеседник.

213. Смирнова А. О. Из «Записок А. О. Смирновой»/А. О. Смирнова- 
Россет//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2.
C. 158 — 159 Ч

Сведения о др. публ.: с. 457 — 458.
Об авторе см. № 211. 1

1 Об этих воспоминаниях см.: Житомирская С. В. К истории мемуарного 
наследия А. О. Смирновой-Россет//Пушкии: Исслед. и материалы. М., 1979. 
Т. 9. С. 329—344.
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1828— 1829. Знакомство с Пушкиным у Е. М. Хитрово. Посещения 
Пушкиным концертов немецкой музыки.

214. Смирнова А. О. Рассказы о Пушкине, записанные Я. П. Полонским/ 
А. О. Смирнова-Россет//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: 
В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 175— 176.

Сведения о др. публ.: с. 463.
То же//А . С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 

Т. 2. С. 157— 158; Друзья Пушкина: В 2 т. М., 1984. Т. 2. С. 532 — 533.
То же [с изм. загл.] Рассказы о Пушкине//Пушкин в воспоминаниях 

современников. М., 1950. С. 399 — 400.
То же [без загл.]//ГМ. 1917. № 11/12. С. 154— 156.— В ст.: Рассказы 

А. О. Смирновой в записи Я. П. Полонского.
Об авторе см. № 211.
1828 — 1830-е гг. А. С. Пушкин как собеседник. Беседа с Пушкиным о 

чтении. Взаимоотношения автора с А. С. и Н. Н. Пушкиными.
215. Соболевский С. А. Из писем к М. Н. Лонгинову, 1855—1857// 

А. С. Пушкин и его современники. Л., 1927. Вып. 31/32. С. 39—45.
То же [с сокр.]//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. 

М., 1985. Т. 2. С. 14— 16.
Соболевский Сергей Александрович (1803— 1870), библиограф и биб

лиофил, друг А. С. Пушкина.
1826— 1836. Воспоминания о Пушкине в форме писем. Первое авторское 

чтение «Бориса Годунова» в Москве в квартире Соболевского на Собачьей 
площадке. Пушкин о сборнике П. Мериме «Гузла». Текст эпиграммы Пуш
кина «О муза пламенной сатиры...».

216. Соболевский С. А. Из статьи «Таинственные приметы в жизни Пуш
к и н а » /^ . С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. 
С. 10 — 12.

То ж е//А . С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 
С. 5 — 7.

То же [с доп. и изм. загл.] Таинственные приметы в жизни Пушкина// 
Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников. Л., 1936. С. 119—126; 
РА. 1870. Кн. 2, вып. [7/9]. С. 1377—1388.

Об авторе см. № 215.
1818 — 1837. Оценка рассказов А. Н. Вульфа, Л. С. Пушкина и 

А. А. Фукс о предсказаниях А. Ф. Кирхгоф. Эпизоды из жизни А. С. Пуш
кина, подтверждающие эти предсказания. Несостоявшаяся поездка Пушкина 
в Петербург перед восстанием декабристов.

217. Соболевский С. А. Квартира Пушкина в Москве: (Письмо к редак
тору [«Русского архива»])//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: 
В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 13.

Сведения о др. публ.: с 424.
То же//Книга воспоминаний о Пушкине. М., 1931. С. 283 — 287.
То же [с сокр.]//Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников. 

Л., 1936. С. 128 — 129.
Об авторе см. № 215.
Дек. 1826 — май 1827. Чтение Пушкиным трагедии «Борис Годунов» в 

доме Соболевского в Москве. Утрата концовки стихотворения «Пророк». 
Московские друзья Пушкина.

218. Соболевский С. А. Незаконченные воспоминания о Пушкине// 
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. 
С. 16— 17.

То же [с изм. загл.] Отрывок из воспоминаний о Пушкине//Новые ма
териалы о дуэли и смерти Пушкина. Пг., 1924. С. 121 — 126; Пушкин в вос
поминаниях и рассказах современников. Л., 1936. С. 127 — 128.

Об авторе см. № 215.
1818— 1837. Знакомство с А. С. Пушкиным. Его характер, отношение к 

друзьям. В. Л. Пушкин.
219. Соллогуб В. А. Из «Воспоминаний»//А. С. Пушкин в воспоминани

ях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 335 — 347.
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См. также т. 2, ч. 1 (№ 78) наст. указ.
То же//Пушкин в воспоминаниях современников. М., I960. С. 471 —474, 

478 — 488; А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 
Т. 2. С. 294 — 306.

То же [с изм. загл.] Воспоминания о Пушкине//Пушкин в воспоминаниях 
и рассказах современников. Л., 1936. С. 521 — 524, 530— 540.

Соллогуб Владимир Александрович (1813 — 1882), писатель.
Нач. 1830-х гг.— 1837, 1862. Встреча с А. С. Пушкиным в театре в Петер

бурге, визит к нему. Н. Н. Пушкина. Взаимоотношения автора с Пушкиным. 
Поощрение Пушкиным первых литературных опытов автора. Вражда Пушки
на и Ж. Дантеса. Светские и литературные враги поэта. Пасквильные пи
сьма (ноябрь 1836). Реакция на них Пушкина. Его подозрения об авторст
ве писем. Участие Соллогуба в переговорах о дуэли Пушкина с Дантесом. 
Предотвращение дуэли. Отъезд автора из Петербурга. Дальнейшие события. 
Смерть Пушкина. Встреча (ок. 1862) автора с Дантесом в Париже. Доку
менты о дуэли, находившиеся у Дантеса.

220. Соллогуб В. А. Из доклада в Обществе любителей российской сло- 
весности//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. 
Т. 2. С. 347 — 352.

См. также т. 2, ч. 1 (№ 78)наст. указ.
То же//А . С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 

Т. 2. С. 306 — 311.
То же [без загл.]//Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников. 

Л., 1936. С. 524 — 530; Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1950. 
С. 474 — 478, 571 — 572.

Об авторе см. № 219.
1831 — 1836. Встречи автора с В. А. Жуковским и А. С. Пушкиным. 

Разговор с ними о Н. В. Гоголе. Замысел «Ревизора». Отношение Пушкина 
к Жуковскому и Гоголю. Недоразумение между Пушкиным и автором, вызов 
на дуэль. Примирение.

221. Соллогуб В. А. Из «Пережитых дней»//А. С. Пушкин в воспомина
ниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 352— 353.

См. также т. 2, ч. I (№ 78) наст. указ.
То же//А . С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 

С. 311— 312.
Об авторе см. № 219.
1830-е гг. Эпизоды из жизни А. С. Пушкина. С. А. Соболевский. Пуш

кин о сказках В. Ф. Одоевского.
222. Спасский И. Т. Последние дни А. С. Пушкина: (Рассказ очевид

ц а ) /^ .  С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. 
С. 384— 387.

То же//Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников. Л., 1936. 
С. 560 — 564; Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1950. С. 506 — 
509; А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. Т. 2. 
С. 335—338; БЗ. 1859. Т. 2, № 18. С. 555—559.

Спасский Иван Тимофеевич (1795— 1861), профессор Медико-хирурги
ческой академии, домашний врач А. С. Пушкина.

27 — 29 янв. 1837. Состояние здоровья Пушкина. Его последние распо
ряжения. Прощание с женой, детьми и друзьями. Смерть поэта.

' 223. Сумароков А. М. К чествованию памяти Пушкина: (Письмо в ре
дакцию)//Ришельевский лицей и Имп. Новороссийский университет. Одесса, 
1898. Ч. 1. С. 81 — 82 (паг. 1-я).

Сведения о др. публ.: с. 81.
Сумароков Александр Михайлович (1898 — после 1886), воспитанник 

Лицея, впоследствии чиновник.
Июль 1824. Чтение автором произведений А. С. Пушкина, запрещенных 

в Лицее. Приход Пушкина в Лицей и разговор с автором.
224. Телепнева Е. С. Из дневника, 22 июня 1827/Коммент. Б. Л. Мод- 

залевского//Пушкин и его современники. Спб., 1907. Вып. 5. С. 121 — 122.—
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В ст.: Савва В. Заметка о Пушкине из дневника Е. С. Телепневой 1827 — 
28 гг.

Телепнева Елена Сергеевна (ок. 1808— 1828).
Москва. Рассказ о семье Ушаковых и отношении к ней А. С. Пушкина.
225. Тепляков В. Г. [Отрывки из дневника]//Пушкин: Исслед. и матери

алы. Л., 1969. Т. 6. С. 277 — 278.— В ст.: Фрейдель Е. В. Пушкин в дневни
ке и письмах В. Г. Теплякова.

Тепляков Виктор Григорьевич (1804— 1842), поэт, чиновник Министер
ства иностранных дел.

1835. Встречи с А. С. Пушкиным в Петербурге.
226. Титц Ф. Встреча немца с Пушкиным: (Из зап. нем. путешественни

к а ) / ^ .  С. Пушкин: Новонайденные его сочинения... М., 1885. Вып. 2. 
С. 143 — 148.

То ж е//РА . 1873. Кн. 3, вып. 11. С. 2204— 2212.— Пер. по изд.: Ein 
Russischer Dichter. Peterburger Erinnerung aus dem Jahre 1833, von Fr. T ietz// 
Familien — Journal. 1865. N 606.

Титц Фридрих (1803—1879), директор театра в Ревеле, переводчик про
изведений А. С. Пушкина.

Июль 1833. Встреча с Пушкиным ночью в Петербурге на Крестовском 
острове. Настроение поэта, разговор с ним. Популярность его поэзии у нем
цев. Рассуждения автора о своем переводе стихотворения Пушкина «Черная 
шаль».

227. Толстая А. А. [Воспоминания об А. С. Пушкине]//B E . 1904. Т. 3, 
кн. 6. С. 443.— В ст.: Захарьин (Якунин) И. Гр. А. А. Толстая.

Толстая Александра Андреевна (1817—1904), камер-фрейлина.
1826. Встреча с Пушкиным в Москве, в доме родителей автора. Танцы.
228. Томилин В. [Воспоминания об А. С. Пушкине]/Записал А. Мошин 

//Н овое о великих писателях/Собр. А. Мошин. 2-е изд., доп. Спб., 1908. 
С. 13—16.— В ст.: К легендам и рассказам об А. С. Пушкине.

Томилин Василий, купец из г. Новоржев.
1820-е гг. Воспоминания в пересказе внука автора. Поездки с бакалейны

ми товарами на ярмарку в Святые горы Псковской губернии. Посещение Пуш
киным вместе с крестьянскими девушками ярмарок, покупка поэтом гостинцев. 
Внешний облик Пушкина.

229. Тройницкий Н. Г. Из воспоминаний Н. Г. Тройницкого//Ришельевский 
лицей и Имп. Новороссийский университет. Одесса, 1898. 4 . 1 .  С. 82—84 
(паг. 1-я).

Тройницкий Николай Григорьевич (род. ок. 1812), лицеист.
Нач. 1820-х гг. Встреча с А. С. Пушкиным в Одессе во время его про

гулки около Лицея. Впечатление от внешности поэта.
230. Трубецкой А. В. Рассказ об отношении Пушкина к Дантесу: Записан 

со слов князя Александра Васильевича Трубецкого, 74-х лет, генерал-майора, 
состоящего на службе при артиллерийском складе в Одессе. В воскресенье 
21 июня 1887 года. Павловск, дача Краевского/Записал В. А. Бильбасов 
//Щ еголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. 3-е изд. М.; Л., 1928. С. 420—425.

То же.— Спб., 1898.— VIII, 43 с.
То же [с сокр.]//РС. 1901. Т. 105, № 2. С. 257—262.
Автор (1813—1889), офицер Кавалергардского полка.
1834—1836. Вступление Ж. Дантеса в Кавалергардский полк. Характери

стика его личности. Встречи и взаимоотношения Дантеса с Н. Н. Пушкиной. 
А. С. Пушкин. Описание преддуэльной истории.

231. Тургенев А. И. Из «Дневника»//А. С. Пушкин в воспоминаниях со
временников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 206—219.

То же [с сокр.] А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 
1974. Т. 2. С. 167—180; РЛ. 1964. № 1. С. 126— 134.— В ст.: Гиллельсон М. 
Пушкин в дневниках Тургенева.

То же [записи с 25 ноября 1836 г. по 19 марта 1837 г. с доп.]//Щ его
лев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. 3-е изд. М.; Л., 1928 С. 274—300.

То же [отрывки с лоп. за 1817, 1825, 1828, 1830] //Прометей. М., 1975. 
[T.J 10. С. 357—359, 361, Э63, 365—390, 392—394. — В ст.: Максиме* М.
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[Гиллельсон М. И.] По страницам дневников и писем А. И. Тургенева: (Пуш
кин и А. И. Тургенев).

То же [отрывки без загл.]//Д рузья Пушкина. М., 1984. Т. 1. С. 459—464; 
Звезда. 1974. № 6. С. 167—175.— В ст.: Максимов М. Свидетельство друга.

Тургенев Александр Иванович (1784—1845), общественный деятель, ли
тератор, историк, археограф, друг Пушкина, брат декабриста Н. И. Тургенева.

1831—1832, 1834, 1836—1837. Встречи с А. С. Пушкиным. Беседы об исто
рии, политике, литературе. Чтение Пушкиным своих произведений. Дуэль 
Пушкина с Ж. Дантесом. Реакция друзей. Письмо Николая I Пушкину. 
Смерть поэта. Панихида в Конюшенной церкви. Правительственные распоряже
ния о похоронах поэта. Сопровождение автором гроба Пушкина, приезд в 
Тригорское и Михайловское. Похороны Пушкина. Письмо В. А. Жуковского 
к А. X. Бенкендорфу.

231а. Тургенев И. С. Из «Литературных и житейских воспоминаний» 
//Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1950. С. 465—466.

См. также т. 2, ч. 2 (№ 3126) наст. указ.
Тургенев Иван Сергеевич (1818— 1883), писатель, в 1837 г.— студент 

3-го курса филологического факультета Петербургского университета.
1837. Начало литературного творчества. Помощь П. А. Плетнева в публи

кации первых произведений автора. Встречи с А. С. Пушкиным в квартире 
Плетнева и на концерте в зале Е. А. Энгельгардта. Впечатление от внешности 
поэта. Отношение к Пушкину университетской молодежи.

232. Тургенев С. И. [Отрывки из дневника]//Пушкин: Временник Пушк. 
комис. М.; Л., 1936. [Вып.] 1. С. 197—200.— В ст.: Шебунин А. Н. Пушкин по 
неопубликованным материалам архива братьев Тургеневых.

Тургенев Сергей Иванович (1792—1827), брат Н. И. и А. И. Тургеневых, 
был близок к декабристским кругам.

1817— 1822. Образ жизни А. С. Пушкина. Автор о значении поэзии Пушки
на. Приведены также отрывки из писем братьев Тургеневых, содержащие 
сведения о Пушкине.

233. Федоров Б. М. Из дневника//РБиблиофил. 1911. Кн. 5. С. 31—35.
См. также т. 2, ч. 2 (№ 3362) наст. указ.
То же [отрывок]//Отчет Имп. публичной библиотеки за 1907 г. Спб., 1914. 

С. 42—43.
Федоров Борис Михайлович (1798—1875), поэт, драматург, издатель.
1827—1828. Встречи с А. С. Пушкиным в Петербурге. Беседы с ним.
234. Федоров Н. Е. Рассказ о Пушкине/Запись Н. А. Лейкина//Пушкин 

в воспоминаниях современников. М., 1950. С. 401.
Сведения о др. публ.: с. 562.
То же [без загл.]//Книга воспоминаний о Пушкине. М., 1931. С. 288— 

289.— В ст.: Лейкин Н. А. Из Москвы.
Федоров Никифор Емельянович (ок. 1795 — не ранее 1880), крепостной 

крестьянин, камердинер А. С. Пушкина.
1831—1833. Особенности быта Пушкина, его привычки. Женитьба Пуш

кина.
235. Фелькнер А. И. Из воспоминаний об А. С. Пушкине//ЖивО. 1880. 

№ 1. С. 399, 402—403.
Фелькнер (псевд., наст, фамилия Афанасьев) Александр Иванович (ок. 

1815 — не ранее 1880), воспитанник Пажеского корпуса, с 1835 г.— прапор
щик лейб-гвардии Преображенского полка.

1836. Встреча автора с Пушкиным у Д. А. Эрнстова. Пушкин — собесед
ник.

236. Фикельмон Д. Ф. Из дневника//А. С. Пушкин в воспоминаниях со
временников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 151—157.

То же//А . С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 
Т. 2. С. 140—146.

То же [с сокр.]//Друзья Пушкина: В 2 т. М., 1984. Т. 2. С. 437—441.
То же [отпывок]//Пушкин: Исслед. и материалы. М.; Л., 1956. Т. 1. 

С. 348—350. — В ст.: Хмелевская Е. М. Из дневника графини Д. Ф. Фикельмон;
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В рем ПК, 1962. М.; Л., 1963. [Вып. 1]. С. 33—37. — В ст.: Измайлов Н. В. 
Пушкин в дневнике гр. Д. Ф. Фикельмон.

Фикельмон Дарья Федоровна (1804—1863), жена австрийского посланни
ка Карла Людвига Фикельмона, внучка М. И. Кутузова.

1829—1837. Встречи с А. С. Пушкиным в светском обществе. Пушкин как 
собеседник. Впечатление автора от знакомства с Н. Н. Пушкиной. История 
дуэли.

237. Фок Е. И. Рассказы о Пушкине, записанные В. П. Острогорским 
//А . С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 1. 
С. 467—468.

То же//Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников. Л., 1936. 
С. 306—307; А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 
Т. 1. С. 433—434.

То же [с изм. загл.] Рассказ о Пушкине//Пушкин в воспоминаниях со
временников. М., 1950. С. 510—511.

То же [без загл.]//М Б. 1898. № 9. С. 227—228.— В ст.: Острогорский В. П. 
Пушкинский уголок земли.

Фок (урожд. Осипова) Екатерина Ивановна (1823—1908), младшая дочь 
П. А. Осиповой.

1820-е гг.— 1837. Впечатления от личности А. С. Пушкина. Обстановка 
дома поэта в Михайловском. Похороны Пушкина в Святогорском монастыре.

238. Францова Е. Д. А. С. Пушкин в Бессарабии: (Из семейных преда
ний)//РО . 1897. Т. 43, № 1. С. 20—40; № 2. С. 535—559; Т. 44, № 3. С. 5—32.

Францова Елизавета Дмитриевна, дочь сослуживца Пушкина по Кишине
ву Д. А. Кириенко-Волошинова.

Нач. 1820-х гг. По воспоминаниям отца автора. Отношение Пушкина к 
службе, его знакомство и взаимоотношения с отцом автора. Образ жизни по
эта в Кишиневе. Пушкин и местное общество. Пребывание Пушкина в цыган
ском таборе, впечатления от проишедшего там убийства. Первый вариант по
эмы «Цыганы». Текст приводится автором по памяти.

239. Фризенгоф А. Н. [Воспоминания об А. С. Пушкине]//КНива. 1929. 
№ 24. С. 10—12.— В ст : Гроссман Л. П. Женитьба Дантеса: Новые материалы 
о дуэли Пушкина.

Фризенгоф (урожд. Гончарова) Александра Николаевна (1811—1891),
сестра Н. Н. Пушкиной, жена чиновника австрийского посольства в России 
барона Г. Фризенгофа.

1836— 1837, 1869. Воспоминания в форме письма, написанного Г. Фризен- 
гофом к А. П. Араповой (по рассказам своей жены). Подробности женитьбы 
Ж- Дантеса на Е. Н. Гончаровой. Его взаимоотношения с Н. Н. и А. С. Пуш
киными. Встреча с семьей Геккернов в Париже.

240. Фрэнкленд К. Выдержки из дневника/Публ. и предисл. Б. В. Казан- 
ского//Пушкин: Временник Пушк. комис. М.; Л., 1936. [Вып.] 2. С. 308—314.— 
В ст.: Казанский Б. В. Разговор с англичанином. Пер. по изд.: Frankland С. 
Narrative of visit to the court of Russia and Sweden, in the years 1830 and 1831. 
London, 1832. T. 1.

Фрэнкленд Кольвиль (1797—1876), английский моряк, впоследствии ад
мирал.

Май 1831. Пребывание в Москве. Встречи и беседы с А. С. Пушкиным о 
политическом положении России, крепостном праве, армии и наборе рекру
тов. Посещение Английского клуба. Обед у Пушкина.

241. Фукс А. А. А. С. Пушкин в Казани//А. С. Пушкин в воспоминани
ях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 255—259.

Сведения о др. публ.: с. 485.
То же//А. С. П\тшкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. 

Т. 2. С. 217—221.
То же [с доп. и изм. загл.] Александр Сергеевич Пушкин в Казани//РС. 

1899. Т. 98, № 5. С. 257—262.
Фукс Александра Андреевна (ок. 1810—1853), казанская поэтесса и писа

тельница, хозяйка литературного салона в Казани, племянница поэта 
Г. П. Каменева
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7 сент. 1833. Приезд Пушкина в Казань по пути в Оренбург. Поездка на 
Троицкую мельницу и в другие места, связанные с Е. И. Пугачевым. Посеще
ние дома Фуксов. Беседа автора с Пушкиным, чтение ею своих стихов. Отзыв 
Пушкина о творчестве Г. П. Каменева. Рассказ Пушкина о предсказании 
А. Ф. Кирхгоф.

242. Ханжонков П. Г. Рассказ кавказского ветерана о Пушкине//А. С. Пуш
кин: Новонайденные его сочинения... М., 1885. Вып. 2. С. 138—142.

То же [с изм. загл.] Пушкин в Кахетии/УОгонек. 1936. № 26. С. 16—17.
Ханжонков Петр Григорьевич (ум. не ранее 1848)— офицер конной дон

ской артиллерии, служил на Кавказе.
Сент. 1829. Знакомство автора с А. С. Пушкиным в Карагаче. Впечатление 

от облика и характера поэта. Примирительная роль Пушкина в дуэли меж
ду офицерами.

243. Шевырев С. П. Рассказы о Пушкине//А. С. Пушкин в воспоминаниях 
современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 48—52.

То же//Пушкин в воспоминаниях современников. Л., 1936. С. 460—464; 
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. Т. 2. С. 37—41.

То же [без загл.]//М айков Л. Н. Пушкин. Спб., 1889. С. 323—331.— В 
разд.: Воспоминания Шевырева о Пушкине; РО. 1893. Т. 20, № 4. С. 611—625; 
№ 5. С. 5—25.— В ст.: Майков Л. Н. Воспоминания Шевырева о Пушкине.

То же [с изм. загл.] Из воспоминаний Шевырева//А. С. Пушкин в вос
поминаниях современников и письмах. М., 1910. С. 54—59.

То же [отрывки]//Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1950.
С. 380—382.

Шевырев Степан Петрович (1806—1864), поэт, критик, участник кружка 
любомудров.

1826—1836. Знакомство автора с А. С. Пушкиным в Москве. Чтение Пуш
киным трагедии «Борис Годунов» и других произведений. Отношение поэта к 
литераторам: Е. А. Баратынскому, П. А. Катенину, Н. А. Полевому, С. П. Ше- 
выреву. Интерес Пушкина к истории и древнерусской литературе.

244. Щербинин А. А. Из неизданных записок А. А. Щербинина: Дуэль и 
смерть Пушкина/Сообщил Ю. Н. Щербачев//Пушкин и его современники. 
Спб., 191 i. Вып. 15. С. 39—42.

Щербинин Александр Андреевич (1790—1876), .брат приятеля А. С. Пуш
кина М. А. Щербинина, мемуарист, вице-президент Гоф-интендантской конто
ры (до 1838 г.).

29 янв. 1837. Сообщение о смерти А. С. Пушкина. Краткое изложение ис
тории его дуэли с Ж- Дантесом.

245. Энгельгардт Е. А. [Характеристика А. С. Пушкина как лицеиста] 
//Пушкин: Исслед. и материалы. М.; Л., I960. Т. 3. С. 359—360.— В ст.: Мей
лах Б. С. Характеристика воспитанников Лицея в записях Е. А. Энгельгардта.

То же [без загл.]//Современник. 1863. Т. 97. № 7/8. С. 376. — В ст.: Га
евский В. П. Пушкин в Лицее и лицейские его стихотворения.

Энгельгардт Егор Антонович (1775—1862), директор Царскосельского ли
цея (1816—1822).

1816. Впечатления о характере, развитии, складе ума Пушкина.
246. Эртель В. А. Из «Выписки из бумаг дяди Александра»//А. С. Пушкин 

в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 166—169.
То же [с доп., без загл.]//Русский альманах на 1832 и 1833 годы, издан- 

ный В. Эртелем и А. Глебовым. Спб., 1832. С. 282—285, 296—301.— В ст.: Вы
писка из бумаг дяди Александра.

То же [с изм. загл.]. Из воспоминаний о Пушкине, Дельвиге и Баратын- 
ском//ЛС. 1937. № 1. С. 263—265.— В ст.: Гессен С. Из затерянных воспо
минаний о юности Пушкина; Из воспоминаний//Пушкин в воспоминаниях 
современников. М., 1950. С. 146—147.

Эртель Василий Андреевич (1793—1847), писатель и переводчик, двою
родный брат Е. А. Баратынского.

1819. Знакомство автора с А. С. Пушкиным. Беседа о литературе. Пуш
кин как собеседник. Чтение им поэмы «Руслан и Людмила».
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247. Юзефович М. В. Памяти Пушкина//Пушкин в воспоминаниях и рас
сказах современников. Л., 1936. С. 474—491.

То жеУ/РА. 1880. Кн. 3, вып. [9/12]. С. 431—446.
То же [с сокр.]//А. С.' Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. 

М., 1974. Т. 2. С. 98—110; М., 1985. Т. 2. С. 110—122.
То же [отрывки]//Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1950.

С. 391—398.
248. Юзефович М. В. Письмо к П. И. Бартеневу 16 ноября 1866 г./Сообщ. 

М. А. Цявловского//Звезда. 1930. № 7. С. 231—232. (Неизвестные воспоми
нания о Пушкине).

[К № 247—248]. Юзефович Михаил Владимирович (1802—1889), прия
тель Л. С. Пушкина, участник войны на Кавказе, в 1829 г. штаб-ротмистр Чу
гуевского полка, впоследствии археолог, попечитель Киевского учебного округа.

1829. Знакомство автора с А. С. Пушкиным на Кавказе. Характер 
А. С. Пушкина. Пушкин как собеседник. Его взаимоотношения с А. Н. Раев
ским. Беседы о литературе. Рассуждения автора о духовном облике Пушкина 
и его месте в общественном развитии России.

249. Якушкин И. Д. Из «Записок»//А. С. Пушкин в воспоминаниях со
временников: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 377—380.

См. также т. 2, ч. 1 (1072) наст. указ.
То же//Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников. Л., 1936. 

С. 185—188; Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1950. С. 225—228; 
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. Т. 1. С. 363— 
366.

Якушкин Иван Дмитриевич (1793—1857), участник Отечественной войны 
1812 г., декабрист.

Нояб. 1820, 1827. Приезд Пушкина из Кишинева в Каменку, в имение 
Давыдовых. Пушкин как собеседник. Разговоры о литературе. А. Н. Раевский. 
Разговор о возможности существования в России тайного общества, мнение 
Пушкина. Изложение рассказа А. Г. Муравьевой о встрече с Пушкиным перед 
ее отъездом в Сибирь.

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826—1889)

250. Салтыков-Щедрин М. Е. Автобиографическое письмо С. А. Венгеро
ву 1887 г.//Собр. соч.: В 20 т. М., 1975. Т. 17. С. 471—472.

То же//Полн. собр. соч.: [В 20 т.]. М., 1941. Т. 1. С. 84—85; Салтыков- 
Щедрин М. Е. Сказки. М.; Л., 1926. С. 265—266; Арсеньев К. К. Салтыков- 
Щедрин. Спб., 1906. С. 281—282; Путь-дорога: Науч.-лит. сб. Спб., 1893. 
С. 589—590.

251. Салтыков-Щедрин М. Е. Записка 1858 г.//Собр. соч.: В 20 т. М., 
1975. Т. 17. С. 467—468.

То же//Полн. собр. соч.: [В 20 т.]. М., 1941. Т. 1. С. 79.
То же [с изм. загл.] Автобиография//Салтыков-Щедрин Михаил Евграфо

вич, 1889—1939: Памятка. Л., 1939. С. 34.
252. Салтыков-Щедрин М. Е., Записка 1874 г.//Собр. соч.: В 20 т. М., 

1975. Т. 17. С. 468.
То же//Полн. собр. соч.: [В 20 т.]. М., 1941. Т. 1. С. 80; Знакомые: Аль

бом М. И. Семевского... Спб., 1888. С. 73; PC. 1889. Т. 62, № 6. С. 735.
253. Салтыков-Щедрин М. Е. Записка 1878 г.//Собр. соч.: В 20 т. М., 1975. 

Т. 17. С. 468—470.
То же [с сокр. и изм.]//Полн. собр. соч.: [В 20 т.]. М., 1941. Т. 1. С. 81— 

83; Салтыков-Щедрин М. Е. Губернские очерки; История одного города; 
Господа ташкентцы; Благонамеренные речи; Помпадуры и пр. Спб., 1878. 
С. IV—VIII. (Рус. б-ка; 8).

254. Салтыков-Щедрин М. Е. Записка 1887(?) г.//Собр. соч.: В 20 т. М., 
1975. Т. 17. С. 471.

То же//Полн. собр. соч.: В 12 т. [2-е изд.]. Спб., 1891. Т. 1. С. XI; Поли, 
собр. соч.: В 12 т. 3-е изд. Спб., 1894. Т. 1. С. XI; Поли. собр. соч.: В 12 т.
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4-е изд. Спб., 1900. Т. I. С. 11; Поли. собр. соч.: В 12 т. 5-е изд. Спб., 1905. 
Т. 1. С. 3; Поли. собр. соч.: В 12 т. Пг., 1918. Т. 1. С. 3; BE. 1890. Т. 1, кн. 1. 
С. 313—314. — Во всех изд. в ст.: Арсеньев К. К. Материалы для биографии 
М. Е. Салтыкова-Щедрина.

255. Салтыков-Щедрин М. Е. [Записка 1887 г.]//Собр. соч.: В 20 т. М., 
1975. Т. 17. С. 473.

То же//Полн. собр. соч.: [В 20 т.]. М., 1941. Т. 1. С. 86; Знакомые: Альбом 
М. И. Семевского... Спб., 1888. С. 208; PC. 1889. Т. 62, № 6. С. 735—736.

То же [с изм. загл.] Автобиографическая запись//Салтыков-Щедрин Ми
хаил Евграфович, 1889—1939: Памятка. Л., 1939. С. 4—5.

256. Салтыков-Щедрин М. Е. «Оправдательная записка». 1888 или 1889 г.: 
Фрагмент//Собр. соч.: В 20 т. М., 1975. Т. 17. С. 473.

То же//Полн. собр. соч.: В 12 т. [2-е изд.]. Спб., 1891. Т. 1. С. CVI — CVII; 
Поли. собр. соч.: В 12 т. 3-е изд. Спб., 1894. Т. 1. С. CVI — CVII; Поли. собр. 
соч.: В 12 т. 4-е изд. Спб., 1900. Т. 1. С. 103; Поли. собр. соч.: В 12 т. 5-е изд. 
Спб., 1905. Т. 1. С. 77—78; Поли. собр. соч.: В 12 т. Пг., 1918. Т. 1. С. 77—78; 
BE. 1890. Т. 1, кн. 2. С. 819. — Во всех изд. в ст.: Арсеньев К. К. Материалы 
для биографии М. Е. Салтыкова-Щедрина.

[К № 250—256]. 1826—1889. Сведения о роде Салтыковых. Окончание ав
тором Царскосельского лицея в 1844 г. Занятия литературой. Ссылка в Вят
ку в связи с публикацией рассказов «Запутанное дело» и «Противоречия». 
Служебная деятельность писателя в Вятке, Пензе, Рязани, Туле. Возобнов
ление литературной работы. Издание в 1856 г. «Губернских очерков». Остав
ление государственной службы в 1868 г. Редактирование журнала «Отечест
венные записки». Выход 22 книг автора. Болезнь.

257. М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников/Предисл., 
подгот. текста и коммент. С. А. Макашина. — М.: Гос. изд-во худож. лит., 
1957. — 879 с., 12 л., ил.— (Сер. лит. мемуаров).

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 259—260, 262—266, 268—273, 275—282, 285—286, 292—294, 296, 298— 
301, 303, 305.

258. М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников: В 2 т./ 
Собр., подгот. к печати, коммент. и вступ. ст. С. А. Макашина. — 2-е изд., 
пересмотр, и доп. — М.: Худ. лит., 1975.— (Сер. лит. мемуаров).

Т. 1. 405 с., 5 л. ил.
Т. 2. 430 с., 3 л. ил. — Указ, имен [к т. 1—2]: с. 397—425.
Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 

см. № 259—260, 262—273, 275—282, 284—286, 292—294, 296, 298—305.
[К № 257—258J. В сборниках помещены также отрывки из воспоминаний, 

полные тексты которых были учтены в предыдущих томах данного издания: 
Т. 2, ч. 1: Веселовский К- С. (№ 357); Т. 2, ч. 2: Панаева А. Я. (№ 3120); 
Т. 3, ч. 1: Дмитриева В. И. (№ 21), Елисеев Г. 3. (N? 963), Кони А. Ф.
(№ 31), Короленко В. Г. (№ 1503); Обручев В. А. (№ 968), Пантелеев Л. Ф.
(№ 50), Русанов Н. С. (№ 955), Стахевич С. Г. (№ 1107), Тверктинов А. Н.
(№ 956), Ульянова-Елизарова А. И. (№ 1567); Т. 3, ч. 2: Боборыкин П. Д.
(№ 3850); Лейкин Н. А. (№ 3862); Т. 3, ч. 3: Веселовский Ал-й Н. (№ 6796); 
Т. 3, ч. 4: Жуковская Е. И. (№ 6812), Златовратский Н. Н. (№ 6816), Кова
левский М. М. (№ 7672), Кривенко С. Н. (№ 7678), Лопатин Г. А. (№ 7686), 
Мазуренко Н. Н. (№ 6818), Михайловский Н. К. (№ 6822), Оболенский Л. Е. 
(Ко 6825).

259. Артемьев А. И. Из дневников 1856— 1857 годов//М. Е. Салтыков- 
Щедрин в воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е изд., пересмотр, и доп. 
М., 1975. Т. 1. С. 87—99.

То же//М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. М., 
1957. С. 427—439.

Артемьев Александр Иванович (1820—1877), статистик, историк, географ, 
сослуживец М. Е. Салтыкова-Щедрина по Министерству внутренних дел.

Нерегулярные дневниковые записи. Служебная деятельность М. Е. Сал
тыкова-Щедрина. Его литературная работа — создание «Губернских очерков». 
Прототипы этих очерков. Отзывы автора о других произведениях писателя.
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260. Белоголовый Н. А. Из воспоминаний о М. Е. Салтыкове//М. Е. Сал
тыков-Щедрин в воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е изд., пересмотр, 
и доп. М., 1975. Т. 2. С. 250—282.

То же//М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. М., 
1957. С. 588—627.

То же [с изм. текста и загл.] М. Е. Салтыков//Белоголовый Н. А. Воспо
минания и другие статьи: Посмерт. изд. М., 1897. С. 225—257; 2-е изд. М., 
1897. С. 225—257; 3-е изд. М., 1898. С. 194—222; 4-е изд. Спб., 1901. 
С. 194—222.

261. Белоголовый Н. А. Из переписки с М. Е. Салтыковым//Белоголо- 
вый Н. А. Воспоминания и другие статьи: Посмерт. изд. М., 1897. С. 258—290;

То же//2-е изд. М., 1897. С. 258—290; 3-е изд. М., 1898. С. 258—290; 
4-е изд. Спб., 1901. С. 223—250.

(К № 260—261]. Белоголовый Николай Андреевич (1834—1895), врач, об
щественный деятель, писатель.

1875—1889. Лечение автором Салтыкова-Щедрина. Совместная поездка 
на курорт Висбаден. Встречи с писателями. Приезд П. В. Анненкова. Салтыков- 
Щедрин о творчестве И. С. Тургенева и Ф. М. Достоевского. Рассказ Сал
тыкова-Щедрина о своем представлении Александру II в Твери (1861). Миро
воззрение писателя. Переписка автора с Салтыковым-Щедриным в течение 
15 лет. Характеристика эпистолярного стиля писателя. Наряду с воспомина
ниями дается биографический очерк, написанный по рассказам Салтыкова- 
Щедрина.

262. Боборыкин П. Д. «Монрепо»: (Дума о Салтыкове) //М. Е. Салтыков- 
Щедрин в воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е изд., пересмотр, и доп. 
М., 1975. Т. 1. С. 259—267.

То же//М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. М., 
1957. С. 130—137.

Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921), писатель.
1881—1889. Встреча с М. Е. Салтыковым-Щедриным и его семьей в Па

риже. Отношение писателя к переводу своих произведений на французский 
язык, к литературе Франции. Беседы автора с Салтыковым-Щедриным в Ба
ден-Бадене. Характеристика писателя, его патриотизм. Отклики на смерть 
Салтыкова-Щедрина во Франции.

263. Буренин В. П. Воспоминания о М. Е. Салтыкове//М. Е. Салтыков- 
Щедрин в воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е изд., пересмотр, и доп. 
М., 1975. Т. 1. С. 191—203.

То же//М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. М., 1957. 
С. 50—63.

Буренин Виктор Петрович (1841— 1926), критик, поэт-пародист.
Конец 1850-х гг. Литературная деятельность Салтыкова-Щедрина, обли

чительный характер его произведений. Внешность писателя, манера поведе
ния, остроумие. Его рассказ о приеме, устроенном рязанским дворянством 
Александру II и великим князьям Николаю и Константину. Представление 
Салтыкова-Щедрина князьям. Работа Салтыкова-Щедрина в некрасовском 
«Современнике». М. А. Антонович, А. Н. Плещеев, А. Н. Пыпин. Салтыков- 
Щедрин о творчестве И. С. Тургенева., Ф. М. Достоевского.

264. Буринский Е. Ф. Два слова о М. Е. Салтыкове//М. Е. Салтыков- 
Щедрин в воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е изд., пересмотр, и доп. М., 
1975. Т. 2. С. 240—243.

То же//М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. М., 
1957. С. 584—587; ЛВестн. 1901. Т. 1, кн. 1. С. 111—113.

Буринский Евгений Федорович (1849—1912), химик.
1868. Пристрастие Салтыкова-Щедрина к полемике и спорам. «Пятницы» 

А. М. Унковского, которые посещал писатель. Происхождение фамилии щед
ринского героя Колупаева.

265. Бырдин Д. А. У М. Е. Салтыкова-Щедрина в Твери//М. Е. Салтыков- 
Щедрин в воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е изд., пересмотр, и доп. 
М., 1975. Т. I. С. 129—131.

То же//М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. М., 1957. 
С. 471—474.
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То же '[без загл.]//РМ. 1904. Кн. 12. С. 245—246.
Автор — помещик Ржевского уезда Тверской губернии.
1861 или 1862. Защита Салтыковым-Щедриным интересов крестьян в пе

риод проведения реформы 1861 г. Вятские впечатления Салтыкова-Щедрина, 
рассказанные автору.

266. Венгерова 3. А. Из записок современницы//М. Е. Салтыков-Щедрин 
в воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е изд., пересмотр, и доп. М., 1975. 
Т. 2. С. 202—206.

То же//М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. М., 1957. 
С. 402—406; Звезда. 1930. № 9/10. С. 290—292.

Венгерова Зинаида Афанасьевна (1867—1941), слушательница Петербург
ских высших женских (Бестужевских) курсов, впоследствии литературовед, 
переводчица.

1886. Посещение М. Е. Салтыкова-Щедрина студенческой делегацией. 
В числе делегатов — А. И. Ульянова, А. И. Ульянов, П. Я- Шевырев и др.

267. Вятич. Михаил Евграфович Салтыков (Щедрин) в Вятке: (Отрывоч. 
воспоминания)//М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников: 
В 2 т. 2-е изд., пересмотр, и доп. М., 1975. Т. 1. С. 59—62.

Сведения о др. публ.: с. 341.
Автор, по-видимому, домашний врач вятского губернатора.
1848. Прибытие Салтыкова-Щедрина в Вятку. Губернатор А. И. Середа. 

Служба писателя советником в губернской канцелярии. Салтыков-Щедрин — 
собеседник, автор экспромтов.

268. Дружинин А. В. Из дневника 1856 года//М. Е. Салтыков-Щедрин в 
воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е изд., пересмотр, и доп. М., 1975. 
Т. 1. С. 82—84.

То же//М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. М., 
1957. С. 424—426.

Дружинин Александр Васильевич (1824—1864), литературный критик, 
писатель, сослуживец М. Е. Салтыкова-Щедрина по Канцелярии военного ми
нистерства.

15—20 янв., 10 и 27 февр. Краткие записи о встречах в Петербурге с 
М. Е. Салтыковым-Щедриным, вернувшимся из вятской ссылки.

269. Егоров С. Н. Воспоминания о М. Е. Салтыкове//М. Е. Салтыков- 
Щедрин в воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е изд., пересмотр, и доп. 
М., 1975. Т. 1. С. 100—112.

То же//М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. М., 
1957. С. 440—453.

Егоров Сергей Николаевич, делопроизводитель в Рязанском губернском 
правлении.

1858—1860-е гг. Деятельность Салтыкова-Щедрина в качестве вице-гу
бернатора Рязани. Его борьба с воровством и взяточничеством чиновников, 
зл су потреблениями помещиков. Очерк Салтыкова-Щедрина «Мой старый 
дружеский хлам». Взаимоотношения писателя с губернатором Н. М. Муравье
вым.

270. Засодимский П. В. Мое знакомство с М. Е. Салтыковым//М. Е. Сал
тыков-Щедрин в воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е изд., пересмотр, и 
доп. М., 1975. Т. 1. С. 228—233.

То же//Засодимский П. В. Из воспоминаний. М., 1908. С. 310—315; 
М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. М., 1957. С. 88—93.

Засодимский Павел Владимирович (1843— 1912), писатель.
1873—1875. Знакомство с Салтыковым-Щедриным в редакции «Отечест

венных записок». Редактирование писателем повести Засодимского «Хро
ника села Смурина». Цензурные трудности. Выход книги в свет. Поздравления 
автора Салтыковым-Щедриным.

271. Зотов В. Р. После беседы с Михаилом Евграфовичем//М. Е. Салты
ков-Щедрин в воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е изд., пересмотр, и 
доп. М., 1975. Т. 1. С. 333—344. — В прил.: Стихи В. Р. Зотова памяти 
М. Е. Салтыкова-Щедрина.
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То же//М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. М., 1957. 
С. 201—202.

Зотов Владимир Рафаилович (1821—1896), литератор.
1889. Свидание с М. Е. Салтыковым-Щедриным незадолго до его кончи

ны. Высказывания писателя о своей литературной деятельности.
272. Кетриц Б. Э. Встреча с М. Е. Салтыковым//М. Е. Салтыков-Щедрин в 

воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е изд., пересмотр, и доп. М., 1975. 
Т. 2. С. 237—239.

То же//М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. М., 1957. 
С. 581—583.

Кетриц Бернард Эрнестович (1849—1923 (?)), юрист.
1876 или 1877. Знакомство с М. Е. Салтыковым-Щедриным у Г. 3. Ели

сеева. Отношение писателя к русско-турецкой войне.
273. Корнилова А. И. Щедрин и доставка книг заключенным революцио- 

нерам/А. И. Корнилова-Мороз//М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях 
современников: В 2 т. 2-е изд., пересмотр и доп. М., 1975. Т. 2. С. 161—162.

Сведения о др. публ.: с. 358.
То же//М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. М., 

1957. С. 361—362.
Корнилова (по мужу Мороз) Александра Ивановна (1853 — после 1930), 

участница народнического движения.
1878. Визит автора к М. Е. Салтыкову-Щедрину. Согласие писателя да

вать экземпляры журнала «Отечественные записки» для политических заклю
ченных.

274. Кузнецов А. Н. Михаил Евграфович Салтыков: Эпизод из пребыва
ния его в Вятке//РС. 1890. Т. 66, № 6. С. 713—714.

Автор — купец.
Начало 1850-х гг. Со слов купца А. В. Изергина — бывшего городского 

головы г. Орлова Вятской губернии. Взятка, полученная чиновником Вят
ского губернского правления, якобы для Салтыкова-Щедрина.

275. Кузнецов Н. Н. Воспоминания о М. Е. Салтыкове-Щедрине (1865— 
1868)//М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников: В 2 т. 
2-е изд., пересмотр, и доп. М., 1975. Т. 1. С. 161—176.

То же//М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. М., 
1957. С. 504—522; ИВ. 1908. Т. 114, № 12. С. 976—986.

Кузнецов Николай Николаевич (1848 — после 1908), чиновник.
Исключение автора из Пензенской гимназии. Зачисление Кузнецова в 

Рязанскую казенную палату в бытность там Салтыкова-Щедрина (1867). Ха
рактеристика Салтыкова-Щедрина как начальника, его помощь бедным чинов
никам. Частная жизнь писателя, его привычки. Занятия литературным трудом. 
Дружба с председателем уездной земской управы Ф. С. Офросимовым и кон
фликт с губернатором Н. А. Болдыревым. Отъезд писателя из Рязани.

276. Кукольник Н. В. Из дневника/Публ. М. А. Панченко//ЛН. 1934. 
Т. 13/14. С. 489—492.

То же [с сокр.]//М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. 
М., 1957. С. 420—423; В 2 т. 2-е изд., пересмотр, и доп. М., 1975. Т. 1.
С. 55—58.

Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868), писатель, чиновник особых 
поручений Военного министерства.

Март — апр. 1848. Обстоятельства ареста и высылки М. Е. Салтыкова- 
Щедрина в Вятку. Попытка автора смягчить участь писателя.

277. Лазаревский В. М. Запись разговора с М. Е. Салтыковым-Щедри
ным 1886 г.//М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников: 
В 2 т. 2-е изд., пересмотр, и доп. М., 1975. Т. 2. С. 285—286.

То же//М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. М., 
1957. С. 628—630.

Лазаревский Василий Матвеевич (1817—1890), член Совета Главного 
управления по делам печати.

Разговор о состоянии здоровья Салтыкова-Щедрина, о подготовленных 
им рукописях. Журнал «Отечественные записки» и цензура.
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278. Мерцалов И. М. М. Е. Салтыков в Туле: (Из воспоминаний сослу
ж и в ц а ) /^ . Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е 
изд., пересмотр, и доп. М., 1975. Т. 1. С. 132—160.

То же//М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. М., 
1957. С. 475—5021; ИВ. 1902. Т. 87. № 1. С. 158—180.

Мерцалов Иван Михайлович, секретарь Тульской казенной палаты.
1866. Деятельность Салтыкова-Щедрина в качестве управляющего Туль

ской казенной палатой. Новый режим работы при Салтыкове-Щедрине, его 
обращение с подчиненными. Взаимоотношения писателя с губернатором — 
М. Ф. Шидловским. Уход Салтыкова-Щедрина с должности.

279. Михайловский Н. К. 1. Памяти Щедрина; 2. Из книги «Критические 
опыты. II. Щедрин»; 3. Материалы для литературного портрета М. Е. Салты- 
кова//М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е 
изд., пересмотр, и доп. М., 1975. Т. 2. С. 109—136.

Сведения о др. публ.: с. 349.
То же//Собр. соч. Спб., 1897. Т. 5. С. 278—303; М. Е. Салтыков-Щедрин 

в воспоминаниях современников. М., 1957. С. 312—340.
Михайловский Николай Константинович (1842—1904), публицист, лите

ратурный критик, народник.
1870—1889. Деятельность М. Е. Салтыкова-Щедрина в журнале «Отече

ственные записки». Его внешность, черты характера, работа с авторами жур
нала. Патриотизм Салтыкова-Щедрина. Сатирический талант писателя. От
зыв Щедрина о картинах Вильгельма Каульбаха. Очерк писателя «Имярек» 
и читательские отклики на него. Последние годы жизни Салтыкова-Щедрина, 
его физическое и нравственное состояние. Переписка автора с Салтыковым- 
Щедриным. А. А. Фет.

280. Некрасова Е. С. Из писем и дневников; О Щ едрине//М. Е. Салты
ков-Щедрин в воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е изд., пересмотр, 
и доп. М., 1975. Т. 1. С. 282—298.

То ж е //М . Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. М., 
1957. С. 152— 168.

Некрасова Екатерина Степановна (1842— 1905), писательница, историк 
литературы.

1881—1885. Отрывочные записи о встречах с М. Е.-Салтыковым-Щедри
ным. Знакомство с писателем и его женой в доме Г. 3. Елисеева. Внешность 
Салтыкова-Щедрина, манера поведения. Рецензия Некрасовой на произведе
ния Салтыкова-Щедрина. Г. И. Успенский. Н. Н. Златовратский. Взаимоотно
шения Салтыкова-Щедрина с женой. Болезнь писателя.

281. Оболенский В. А. М. Е. Салтыков в своей семье: ВоспОхМинания слу
чайного знакомого/ / М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современни
ков: В 2 т. 2-е изд., пересмотр и доп. М., 1975. Т. 2. С. 289—297.

Сведения о др. публ.: с 387.
То ж е //М . Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников: М., 

1957. С. 631—641.
Оболенский Владимир Андреевич (1869— 1932), сын А. В. Оболенского, 

знакомого М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Лето 1886—1889. Пребывание М. Е. Салтыкова-Щедрина на даче у матери 

автора. Быт семьи писателя. Домашняя обстановка последних лет его жизни. 
Характеристика членов семьи писателя: жены, детей Лизы и Кости. Болезнь 
Салтыкова-Щедрина. Доктор С. П. Боткин. Смерть писателя и его похороны.

282. Орлов Н. П. М. Е. Салтыков-Щедрин / Н. П. Орлов (Северов) 
//  М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е изд., 
пересмотр, и доп. М., 1975. Т. 2. С. 173—179.

Сведения о др. публ.: с. 360.
То ж е //М . Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. М., 

1957. С. 374—379.
^Орлов (псевд. Северов) Николай Павлович (1840 — после 1906), москов

ский нотариус, литератор.

1 В данном издании автор указан ошибочно: И. М. Михайлов. 
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1882. Посещение автором больного М. Е. Салтыкова-Щедрина. Дальней
шие встречи с ним в редакции журнала «Отечественные записки*. Цензурная 
история повести «Современная идиллия». Карикатуры на Салтыкова-Щедрина, 
его фотографии. Желание писателя приобрести имение. В тексте — письмо 
Салтыкова-Щедрина автору.

283. Пантелеев Л. Ф. «Христова ночь» М. Е. Салтыкова: (По воспомина
ниям) //С Р . 1914. N9 16. С. 8—9.

Пантелеев Лонгин Федорович (1840—1919), публицист, издатель, общест
венный деятель.

1886. Посещение автором Салтыкова-Щедрина на даче в Финляндии. 
Впечатления от чтения писателем его сказки «Христова ночь».

284. Прибылев А. В. У Щедрина // М. Е. Салтыков-Щедрин в воспомина
ниях современников: В 2 т. 2-е изд., пересмотр, и доп. М., 1975. Т. 2. 
С. 165—166.

Сведения о др. публ.: с. 359.
Прибылев Александр Васильевич (1857— 1936), народоволец.
1879. Посещение автором М. Е. Салтыкова-Щедрина в редакции «Отече

ственных записок». Подарок Салтыкова-Щедрина — экземпляр журнала для 
студенческого кружка.

285. Прибылева-Корба А. П. Щедрин о Д. А. Толстом//М . Е. Салтыков- 
Щедрин в воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е изд., пересмотр, и доп. 
М., 1975. Т. 2. С. 171— 172.

Сведения о др. публ.: с. 360.
То ж е//М . Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. М., 

1957. С. 371—372.
Прибылева-Корба (урожд. Мейнгардт, по первому мужу Прибылева) 

Анна Павловна (1849— 1939), член исполнительного комитета «Народной 
воли».

1882. Встреча с М. Е. Салтыковым-Щедриным в день назначения 
Д . А. Толстого министром внутренних дел. Реакция писателя на это назначение.

286. Лузыревский И. А. За что и как был выслан в Вятку М. Е. Салты
ков: (В ответ на ст. г. Скабичевского в «Новостях») / Публ. М. А. Панчен
ко / / ЛН. 1934. Т. 13/14. С. 484—489: ил.

То же [с сокр.]//М . Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современни
ков. М., 1957. С. 415—420: В 2 т. 2-е изд., пересмотр, и доп. М., 1975. Т. 1. 
С. 51—54.

Пузыревекий Илья Алексеевич (1826— 1892), сослуживец М. Е. Салты
кова-Щедрина по Канцелярии Военного министерства, редактор журнала 
«Славянская корреспонденция».

1848. Подробности увольнения М. Е. Салтыкова-Щедрина из Канцелярии 
Военного министерства в связи с публикацией рассказов в «Отечественных 
записках» и высылка писателя в Вятку.

287. Салтыков К. М. Интимный Щедрин / Предисл. Н. Мещерякова. — М.; 
Пг.: Госиздат, 1923.— 79 с.

Салтыков Константин Михайлович (1872— 1931), сын М. Е. Салтыкова- 
Щедрина.

Конец 1870-х гг.— 1889. Быт семьи Салтыковых. Окружение: Н. А. Не
красов, М. М. Стасюлевич, семьи А. М. Унковского и В. И. Лихачева. Взаимо
отношения с И. С. Тургеневым. Похороны Н. А. Некрасова. Музыкальные 
вечера в семье. И. Ф. Горбунов. Посещение премьеры «Таланты и поклонни
ки» в Малом театре, переписка отца с А. Н. Островским. Знакомство 
М. Е. Салтыкова-Щедрина с М. Т. Лорис-Меликовым и Ф. Ф. Треповым. 
Привлечение писателя к разработке проекта «Конституции». Отзыв К. П. По
бедоносцева о деятельности писателя. Журнал «Отечественные записки» и его 
сотрудники. Болезнь Салтыкова-Щедрина, ее лечение С. П. Боткиным и 
Н. А. Белоголовым. Пребывание за границей на курортах. Встреча писателя 
с Иоанном Кронштадтским. Похороны.

288. Салтыков К. М. Как жил и работал Салтыков-Щедрин: О черк//О го
нек. 1926. № 3. С. 5—6.
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То же [с сокр. и изм. загл.] Как жил и работал мой отец //К П . 1926. 
К> 8. С. 11—12.

Об авторе см. № 287.
Конец 1870-х гг.— 1889. Распорядок в семье Салтыковых. Взаимоотно

шения писателя с детьми. Деятельность М. Е. Салтыкова-Щедрина в журнале 
«Отечественные записки». Цензурные неприятности, закрытие журнала (1884). 
Заболевание отца, поездки на курорты в Германию. Участие Салтыкова-Щед
рина в Литературном фонде. Ухудшение здоровья, обстоятельства смерти 
писателя.

289. Салтыков К. М. [Посещение М. Е. Салтыкова-Щедрина Иоанном 
Кронштадтским]/ / БЛЖ . 1914. N° 18. С. 1070— 1071.

Об авторе см. № 287.
1889. Посещение Иоанном Кронштадтским умирающего писателя. Встреча 

Иоанна Кронштадтского на квартире Салтыкова-Щедрина с С. П. Боткиным.
290. Салтыков К. М. Щедрин — начальник: Воспоминания/ / КНива. 1926. 

Ks 8. С. 14—15: ил.
Об авторе см. № 287.
1860-е гг. М. Е. Салтыков-Щедрин — председатель Пензенской казенной 

палаты (по рассказам чиновника Д. Л. Пекорина). Борьба писателя с пьян
ством и взяточничеством. Забота председателя об условиях труда чиновни
ков. Учреждение по предложению Салтыкова-Щедрина кассы взаимопомощи, 
создание библиотеки. Травля высшими губернскими чиновниками Салтыкова- 
Щедрина, его отъезд из Пензы.

291. Семевский М. И. Последнее свидание с Салтыковым/ / PC. 1889. 
Т. 62, N° 6. С. 740—741.

Семевский Михаил Иванович (1837— 1892), историк, редактор-издатель 
журнала «Русская старина».

.19 апр. 1889. Визит автора к больному М. Е. Салтыкову-Щедрину. Внеш
ность писателя, беседа о выходе его собрания сочинений.

292. Семевский М. И. Михаил Евграфович Салтыков: (6 февр. 1882) 
//  М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е изд., 
пересмотр, и доп. М., 1975. Т. 1. С. 177—184.

То ж е //М . Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. М., 
1957. С. 523—530; ЛН. 1934. Т. 13/14. С. 523—525.

Об авторе см. № 291.
Запись беседы с М. Е. Салтыковым-Щедриным. Рассказ писателя о своей 

служебной деятельности после возвращения из вятской ссылки. Салтыков- 
Щедрин— вице-губернатор в Рязани и Твери. Объяснения Салтыкова-Щедри
на с управляющим III Отделением Собственной е. и. в. канцелярии П. А. Шу
валовым. Салтыков-Щедрин — чиновник особых поручений в Министерстве 
внутренних дел. Его высказывание о своей литературной деятельности как 
главном деле жизни. Посещение автором дома Салтыкова-Щедрина, описание 
кабинета писателя.

293. Сементковский Р. И. Воспоминания // М. Е. Салтыков-Щедрин в вос
поминаниях современников: В 2 т. 2-е изд., пересмотр, и доп. М., 1975. Т. 1. 
С. 245—246.

Сведения о др. публ.: с. 381.
То ж е //М . Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. М., 

1957. С. 115— 116.
Сементковский Ростислав Иванович (1846—1914), публицист.
Начало 1880-х гг. Беседа автора с М. Е. Салтыковым-Щедриным о рус

ской и западной литературах.
294. Сильчевский Д. П. Мои встречи с М. Е. Салтыковым-Щедриным 

//  М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е изд., 
пересмотр, и доп. М., 1975. Т. 2. С. 148—156.

Сведения о др. публ.: с. 355.
То ж е //М . Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. М., 

1957. С. 348—356.
Сильчевский Дмитрий Петрович (1851—1919), участник революционного 

движения, библиограф.
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1871—1881. Визит автора к Салтыкову-Щедрину в Петербург с рекомен
дательным письмом. Знакомство . с Н. А. Некрасовым. Работа в журнале 
«Отечественные записки» в качестве рецензента. Последнее свидание с Салты
ковым-Щедриным по возвращении автора из ссылки.

295. Скребицкий А. И. А. И. Скребицкий о М. Е. Салтыкове-Щедрине 
//ЗО РГБ Л . 1940. Вып. 6. С. 81—82.

Скребицкий Александр Ильич (1827— 1915), врач, историк.
1876—1889. Описание квартиры Салтыкова-Щедрина в доме жены авто

ра М. С. Скребицкой в Петербурге.
296. Спасская Л. Н. М. Е. Салтыков и его вятские друзья Ионины 

// М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е изд., 
пересмотр, и доп. М., 1975. Т. 1. С. 64—81.

То ж е //М . Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. М., 
1957. С. 533—552.

То же [с доп. и изм. загл.] Михаил Евграфович Салтыков // Памятная 
книжка Вятской губернии и календарь на 1908 год. Вятка, 1908. Отд. 1. 
С. 77—113.

Спасская Лидия Николаевна (1856—1928), дочь Н. В. и С. К. Иониных, 
литератор, общественная деятельница.

1848—1856. Пересказ воспоминаний родителей и писем к ним писателя. 
Жизнь Салтыкова-Щедрина в Вятке, круг его знакомых. Семья невесты, 
а затем жены Салтыкова-Щедрина Е. А. Болтиной. Знакомство писателя с 
П. П. и Н. Н. Ланскими. Их роль в возвращении Салтыкова-Щедрина из 
вятской ссылки. Публикация «Губернских очерков». Отклики жителей Вятки 
на очерки.

297. Степаненко Н. Н. Из бесед с Н. Н. Златовратским о М. Е. Салты
кове-Щедрине: Воспоминания/ / Заря. 1914. № 16. С. 6: ил.

Степаненко Николай Никитич, историк литературы.
1880-е гг. По рассказу писателя Н. Н. Златовратского о его встречах 

с Салтыковым-Щедриным. Недоразумения между писателями в связи с 
опубликованием произведений Златовратского в «Отечественных записках». 
«Понедельники» в редакции журнала. Собрания сотрудников на квартире 
Г. 3. Елисеева. Черты характера Салтыкова-Щедрина. Его отношение к твор
честву В. М. Гаршина.

298. Танеев В. И. Русский писатель М. Е. Салтыков (Езоп)//М . Е. Сал
тыков-Щедрин в воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е изд., пересмотр, 
и доп. М., 1975. Т. 2. С. 215—236.

То ж е //М . Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. М., 
1957. С. 553—580.

Танеев Владимир Иванович (1840—1921), философ-социолог, юрист.
1860—1889. А. П. и Е. И. Болтины — родители жены М. Е. Салтыкова- 

Щедрина Е. А. Болтиной. Знакомство автора с писателем через А. М. Унков- 
ского. Характер Салтыкова-Щедрина, его взаимоотношения с Н. А. Некрасо
вым, Г. 3. Елисеевым. А. И. Европеус. Посещение вечеров Танеева Салтыко
вым-Щедриным с женой. Торжественные обеды в «Отечественных записках». 
А. А. Головачев. Редакторская деятельность писателя после смерти Некрасо
ва. Отзыв о Г. И. Успенском. Болезнь и смерть Салтыкова-Щедрина.

299. Унковская С. А. Мои воспоминания о Михаиле Евграфовиче Салты
кове-Щедрине/ / М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников: 
В 2 т. 2-е изд., пересмотр, и доп. М., 1975. Т. 2. С. 325—332.

То ж е //М . Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. М., 
1957. С. 669—677.

Унковская Софья Алексеевна (1871—1954), дочь А. М. Унковского.
1883— 1889. Учение в гимназии вместе с дочерью Салтыкова-Щедрина. 

Посещения дома Салтыкова-Щедрина, описание квартиры писателя, его ка
бинета. Воспитание детей Салтыковых. Жена писателя, ее образ жизни. 
Болезнь Салтыкова-Щедрина, врачи, лечившие его. Смерть писателя, его по
хороны, посещения могилы.
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300. Унковский А. М. Программа лекций — воспоминаний о М. Е. Сал
тыкове //М . Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников: В 2 т. 
2-е изд., пересмотр, и доп. М., 1975. Т. 2. С. 305—312.

Сведения о др. публ.: с. 389.
То же I IМ. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. М , 

1957. С. 646—656.
Унковский Алексей Михайлович (1828— 1893), друг Салтыкова-Щедрина, 

юрист, предводитель дворянства Тверской губернии, деятель земско-либераль
ного движения.

1843—1885. Совместное обучение с Салтыковым-Щедриным в Царско
сельском лицее. Встречи в Твери, в Петербурге, в Москве. Характеристика 
общественной деятельности писателя. Его сотрудничество в «Современнике» 
и «Отечественных записках». Неудачные попытки Салтыкова-Щедрина приоб
рести имение. Болезнь писателя, его нервное состояние. Приезд Салтыкова- 
Щедрина в имение автора в 1885 г.

301. Унковский М. А. М. Е. Салтыков и его семья по рассказам моего 
отца и личным воспоминаниям/ / М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях 
современников: В 2 т. 2-е изд., пересмотр и доп. М , 1975. Т. 2. С. 313—324.

То ж е//М . Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. М., 
1957. С. 657—668.

То же [отрывок с изм. загл.] Рукописи Щедрина, бывшие у А. М. Ун- 
ковского/ / ЛН. 1934. Т. 13/14. С. 585—588.

Унковский Михаил Алексеевич (1867— 1942), сын А. М. Унковского.
1870-е— 1880-е гг. Юношеские воспоминания о Салтыкове-Щедрине. 

«Пятницы» А. М. Унковского. Их посетители: Салтыков-Щедрин, А. Н. Пле
щеев, А. Ф. Кони, С. П. Боткин, А. А. Головачев, А. Я. Панаева. Чтение Сал
тыковым-Щедриным своих новых произведений. «Гастрономическое общество» 
с участием С. П. Боткина, И. Ф. Горбунова, Салтыкова-Щедрина. Черты 
характера писателя. Взаимоотношения с женой.

302. Шарапов С. Ф. И. С. Аксаков о М. Е. Салтыкове: (Из моих воспо
минаний) // М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников: В 2 т. 
2-е изд., пересмотр и доп. М., 1975. Т. 1. С. 308—309.

Шарапов Сергей Федорович (1855— 1911), публицист.
1870-е гг. Беседа с Аксаковым о творчестве Салтыкова-Щедрина и его 

роли в общественной жизни.
303. Щеглов И. Л. Суровый добряк: (Из воспоминаний о М. Е. Салты

кове-Щедрине)/ / М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников: 
В 2 т. 2-е изд., пересмотр, и доп. М., 1975. Т. 1. С. 299—307.

То ж е //М . Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. М., 
1957. С. 169— 177.

То же [с доп.] //Н Ж В . 1910. № 19. Стб. 77—84.
Щеглов (псевд., наст, фамилия Леонтьев) Иван Леонтьевич (1856—1911), 

беллетрист и драматург.
1881. Встречи автора с Салтыковым-Щедриным в редакции журнала 

«Отечественные записки» в связи с публикацией своих очерков. Положитель
ный отзыв о них Салтыкова-Щедрина, его редакторская деятельность. Денеж
ные взаимоотношения с редакцией. Визит Щеглова к Салтыкову-Щедрину. 
Характер писателя, его поведение. Д. А. Карабчевский. А. Н. Плещеев.

304. Энгельгардт Н. А. Эпизоды моей жизни: (Отрывок)//М. Е. Салты
ков-Щедрин в воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е изд., пересмотр, и доп. 
М., 1975. Т. 2. С. 283—284.

Энгельгардт Николай Александрович (1866— 1949), литератор.
1880-е гг. Детские впечатления о приездах родственницы матери — 

Е. А. Салтыковой, жены писателя. Игры с детьми Салтыкова-Щедрина. Быт 
семьи Салтыковых, взаимоотношения между супругами.

305. Южаков С. Н. М. Е. Салтыков как редактор: (По лич. воспомина
ниям) // М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников: В 2 т. 
2-е изд., пересмотр, и доп. М„ 1975. Т. 2. С. 99—108.

Сведения о др. публ.: с. 348.
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То ж е//М . Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. М., 
1957. С. 299—307.

Южаков Сергей Николаевич (1849—1910)» публицист и экономист, либе
ральный народник.

1882—1884. Деятельность Салтыкова-Щедрина в редакции журнала «Оте
чественные записки». Прием писателем авторов, работа над рукописями.

Толстой Лев Николаевич (1828—1910)

306. Толстой Л. Н. Автобиография графа Льва Николаевича Толстого1 
//P C . 1906. Т. 128, № 11. С. 287—311; 1907. Т. 129, № 1. С. 107— 130; № 2. 
С. 229—257; № 3. С. 461—476; Т. 130, № 4. С. 5—10 — Загл. во всех номерах, 
кроме № 11 за 1906 г.: Из автобиографических воспоминаний графа Льва 
Николаевича Толстого. Публ. не окончена.

То же [с сокр. и изм. текста]. — Киев, 1908. — 32 с.: ил.; Киев, 1909.— 
32 с.: ил.; [1-е изд.].— Киев, 1910.— 32 с.: ил.; 2-е изд.— Киев, 1910.— 
32 с.: ил.

То же [с сокр., изм. текста и изм. загл .]/ / Моя жизнь: (Автобиогр.). 
Спб., 1907. С. 129— 144.

307(1). Толстой Л. Н. Воспоминания//Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1952. 
Т. 34. С. 345—393.— Коммент.: с. 595—602. Указ, собств. имен: с. 606—621.

Обзор др. публ.: с. 600—602.
307(2). Толстой Л. Н. Воспоминания детства//Полн. собр. худож. произве

дений: В 15 т. М.; Л., 1929. Т. 1. С. 315—366.
То ж е//С обр. худож. произведений: В 12 т. М., 1948. Т. 10. С. 250—301; 

Собр. соч.: В 14 т. М., 1951. Т. 1. С. 333—393; Собр. соч.: В 20 т. М., 1964. 
Т. 14. С. 414—475; Собр. соч.: В 22 т. М., 1983. Т. 14. С. 378—435; Тол
стой Л. Н. Детство. Отрочество. Юность. М.: Правда, 1981. С. 420—484.

307(3). Толстой Л. Н. Моя жизнь / Подгот. текста и коммент. Н. Н. Гу
сева/ / Поли. собр. соч.: В 90 т. М., 1957. Т. 23. С. 469—474.— Коммент.:
с. 561—563. Указ, собств. имен: с. 568—582.

Сведения о др. публ.: с. 561.
То же [с сокр. и изм. загл.] Первые воспоминания/ / Собр. соч.: В 14 т. 

М., 1951. Т. 1. С. 329—332.
[К № 306—307]. 1828—1837. Семья. Духовный облик матери по расска

зам родственников. Дед Н. С. Волконский. Семья отца, Н. И. Толстого. Б а
бушка П. Н. Толстая (урожд. Горчакова). А. И. Остен-Сакен. Т. А. Ерголь- 
ская. Характер и занятия отца. Е. Темяшева. Прислуга. Братья Д., Н. и 
С. Толстые. Учитель Ф. И. Рессель. Отдельные эпизоды из жизни семьи Тол
стых в Ясной Поляне. «Муравейное братство». Переезд в Москву.

308. Толстой Л. Н. Воспоминания о суде над солдатом / Подгот. текста 
и коммент. В. С. Спиридонова // Поли. собр. соч.: В 90 т. М., 1956. Т. 37. 
С 67—75.— Коммент.: с. 421—422. Указ, собств. имен: с. 478|—488. Речь 
Л. Н. Толстого в защиту рядового Василия Шибунина: с. 473—477.

Сведения о др. публ.: с. 421—422.
То же [с изм. загл.] Казнь рядового Шибунина // Бирюков П. И. Био

графия Льва Николаевича Толстого: В 4 т. 3-е изд., испр. и доп. М.; Пг., 1923. 
Т. 2. С. 38—48.

1866. Воспоминания о форме письма к П. И. Бирюкову. Участие автора 
в качестве защитника в военном суде над солдатом 65-го пехотного Москов
ского полка В. Шибуниным и его размышления о смертной казни.

309. Толстой Л. Н. Дневник Яснополянской школы: За 1862-й год //Поли, 
собр. соч.: В 90 т. М., 1936. Т. 8. С. 455—486.— Коммент.: с. 621—625. Указ, 
собств. имен: с. 635—661.

То же [отрывок] //Толстой Л. Н. Пед. соч. М.; Л., 1948. С. 191—196; 
2-е изд., доп. М., 1953. С. 232—237.

1 Об этой публ. см. ред. примеч. в № 11 «Русской старины» за 1906 г. 
на с. 287 и в № 1 за 1907 г. на с. 107.
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26 февр.— 14 марта 1862. Ежедневные записи занятий в трех классах 
школы. Состав учеников. Их успеваемость, поведение. Характеристика неко
торых учеников (В. Морозов, Е. Чернов). Материал занятий, приемы обуче
ния. В тексте — часть записей, сделанная учителями Г. Ф. Келлером, 
П. В. Морозовым, К. И. Пашковским.

311. Толстой Л. Н. Дневник, 1847—1854/Р ед . А. С. Петровский; Ком- 
мент. А. С. Петровского, С. Л. Толстого, М. А. Цявловского/ / Поли. собр. 
соч.: В 90 т. М.; Л., 1934. Т. 46. С. 1.— 294,— Коммент.: с. 295—514. Указ, 
собств. имен: с. 515—572.

Сведения о др. публ.: с. 308—309.
312. Толстой Л. Н. Дневники и записные книжки, 1854—1857/Р ед . и 

коммент. В. Ф. Саводника, В. И. Срезневского, М. А. Цявловского // Полн. 
соч.: В 90 т. М.; Л., 1934. Т. 46. С. 1—294. — Коммент.: с 295—514. Указ, 
собств. имен: с. 552—616.

Сведения о др. публ.: с. 242—243.
313. Толстой Л. Н. Отрывок дневника 1857 года/Ред. Н. М. Мендельсо

на, В. Ф. Саводника/ / Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1935. Т. 5. С. 192—213.— 
Коммент.: с. 316—321.

314. Толстой Л. Н. Дневники и записные книжки, 1858—1880/Подгот. 
текста и коммент. А. С. Петровского/ / Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1952. 
Т. 48. С. 1—369.— Коммент.: с. 371—537.

Сведения о др. публ.: с. 405—406.
315. Толстой Л. Н. Записки христианина; Дневники и записные книжки,

1881—1887/Подгот. текста и коммент. Е. В. Молостовой и Н. С. Родионо
ва//П олн. собр. соч.: В 90 т. М., 1952. Т. 49. С. 7—157.— Коммент.:
с. 159—254. Указ, собств. имен [к т. 48—49]: с. 255—306.

Сведения о др. публ.: с. 188.
316. Толстой Л. Н. Дневники и записные книжки, 1888— 1889/Подгот. 

текста и коммент. К. С. Шохора и Н. С. Родионова/ / Полн. собр. соч.: 
В 90 т. М., 1952. Т. 50. С. 1—227.— Коммент.: с. 228—351.

Сведения о др. публ.: с. 242.
317. Толстой Л. Н. Дневник и записные книжки, 1890/Подгот. текста 

и коммент. К. С. Шохора и Н. С. Родионова/ / Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 
1952. Т. 51. С. 5—160.— Коммент.: с. 161—249. Указ, собств. имен [к т. 50— 
51]: с. 250—289.

Сведения о др. публ.: с. 170.
318. Толстой Л. Н. Дневники и записные книжки, 1891—1894/Подгот. 

текста и коммент. А. С. Петровского//Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1952. 
Т. 52. С. 1—277.— Коммент.: с. 280—396. Указ, собств. имен: с. 397—425.

Сведения о др. публ.: с. 298.
319. Толстой Л. Н. Дневники и записные книжки, 1895—1899/Подгот. 

текста и коммент. Н. С. Родионова // Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1953. 
Т. 53. С. 1—388. — Коммент.: с. 389—532. Указ, собств. имен: с. 533—560.

Сведения о др. публ.: с. 415.
320. Толстой Л. Н. Дневник, записные книжки и отдельные записи, 

1900— 1903/Р ед . К. С. Шохор-Троцкий/ / Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1935. 
Т. 54. С. 1—343.— Коммент.: с. 345—673. Указ, собств. имен: с. 673—750.

Сведения о др. публ.: с. 400—401.
321. Толстой Л. Н. Дневники и записные книжки, 1904— 1906/Р ед . 

Н. Н. Гусев//Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1937. Т. 55. С. 1—396. — Коммент.: 
с. 397—598. Указ, собств. имен: с. 599—632.

Сведения о др. публ.: с. 431—432.
322. Толстой Л. Н. Дневник, записные книжки и отдельные записи,

1907—1908/Ред. и коммент. Н. Н. Гусева//Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1937. 
Т. 56. С. 1—383.— Коммент.: с. 385—624. Указ, собств имен: с. 625—659.

Сведения о др. публ.: с. 411—412.
323. Толстой Л. Н. Дневники и записные книжки, 1909/Подгот. текста
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и коммент. Н. Н. Гусева // Поли. собр. соч.: В 90 т. М., 1952. Т. 57. С. 1— 
267 — Коммент.: с. 269—403. Указ, собств. имен: с. 404—427.

Сведения о др. публ.: с. 291.
324. Толстой Л. Н. Дневники и записные книжки, 1910/Р ед . Н. С. Ро

дионов/ / Поли. собр. соч.: В 90 т. М.; Л., 1934. Т. 58. С. 1—235.— Коммент.: 
с. 237—626. Указ, собств. имен: с. 627—671.

Сведения о др. публ.: с. 277—278.
[К № 311—324]. 1847 — 3 нояб. 1910. Ежедневные нерегулярные записи 

(за 1864, 1865, 1873, 1878, 1882, 1883 гг.— отрывочные неполные записи; 
с января по апрель 1902 г., с июля 1902 г. по январь 1903 г. — рукой автора 
и других лиц), отражающие события личной жизни, становление Толстого как 
личности, как писателя. Записи высказываний по социально-политическим 
вопросам, откликов на события международной жизни, размышлений над 
проблемами философии, морали, искусства, работы над отдельными произве
дениями. События личной жизни и творческой деятельности: пребывание в 
Казанском университете и работа над сравнительным анализом «Наказа» 
Екатерины II и трактата Ш. Монтескье «Дух законов», составление «правил 
поведения», самовоспитание. Последующая жизнь в Москве и Ясной Поляне, 
отъезд на Кавказ вместе с Н. Н. Толстым (1851). Военная служба на Кавка
зе, в Дунайской армии, в Севастополе во время Крымской войны. Начало 
литературной деятельности. «Детство», «Отрочество», «Юность», «Севастополь
ские рассказы». Отъезд в Петербург (1855), знакомство с А. А. Фетом, 
Н. А. Некрасовым, И. С. Тургеневым, А. Н. Островским, С. Т. и . К. С. Акса
ковыми. Светская жизнь автора в Петербурге и Москве, поездки за границу 
(1857, 1860—1861). А. А. Толстая. С. Н. и Н. Н. Толстые. Рассказы «Аль
берт», «Люцерн». Занятия хозяйством в Ясной Поляне и организация яснопо
лянской школы, деятельность автора в качестве мирового посредника. 
Ссора с И. С. Тургеневым (1861). Любовь к С. А. Берс и женитьба (1862). 
Семейная жизнь в Ясной Поляне. Работа над романом «Война и мир». Жизнь 
семьи Толстых зимой в Москве (с 1881 г.). Перелом в мировоззрении автора 
и отношение к этому жены и детей. Занятия физическим трудом, посещение 
больниц, ночлежных домов и пр., помощь бедным крестьянам в деревне в
полевых работах. Попытка ухода от семьи (1884). Работа над повестью
«Смерть Ивана Ильича», статьей «Так что же нам делать?». Организация
помощи голодающим крестьянам. Комедия «Плоды просвещения» и пред
ставление ее в Ясной Поляне. Статьи о государстве, о непротивлении злу, 
об искусстве. «Крейцерова соната». Замысел романа «Воскресение» и работа 
над ним. Неоконченные и неосуществленные замыслы. Творческая история 
повести «Хаджи-Мурат». Отказ от авторских прав и собственности на землю. 
Взаимоотношения с дочерьми. Л. Л. Толстой. Смерть Вани Толстого. Отлу
чение от церкви (1901). Болезнь и пребывание в Крыму. М. Горький.
A. П. Чехов. Последующая жизнь в Ясной Поляне. Поездки к Олсуфьевым, 
Сухотиным, В. Г. Черткову. Работа над повестью «Фальшивый купон», стать
ями «Об общественном движении в России», «Правительство, революционеры, 
народ», рассказами для издательства «Посредник», «Кругом чтения». Смерть 
С. Н. Толстого, М. Л. Толстой, болезнь С. А. Толстой. С. А. Толстая и
B. Г. Чертков. Ал. Л. Толстая. Завещание. Статьи «Неизбежный переворот», 
«Единая заповедь». «О социализме». Работа над повестью «Нет в мире вино
ватых». Обстановка в яснополянском доме. Взаимоотношения с сыновьями — 
А. Л. и С. Л. Толстыми, С. А. Толстой. Отъезд из дома. Оптина пустынь. 
Шамординский монастырь. Болезнь и остановка в Астапове.

325. Толстой Л. Н. Исповедь: (Вступ. к ненапечат. соч.)//Поли. собр. 
соч.: В 90 т. М., 1957. Т. 23. С. 1—59.— Коммент.: с. 515—537. Указ, собств. 
имен: с. 568—582.

Сведения о др. публ.: с. 522—523.
1830-е гг. — 1879. Философско-религиозная автобиография. Отношение к 

религии в детстве, юности и зрелом возрасте. Поиски смысла жизни.
326. Толстой Л. Н. [Отрывочные воспоминания] // Поли. собр. соч.: 

В 90 т. М., 1952. Т. 34. С. 401—403.— В прил.: Записи П. И. Бирюкова со 
слов Л. Н. Толстого. Указ, собств. имен: с. 606—621.
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1837—1840. Жизнь в Москве зимой и летом 1837 г. Смерть отца, 
Н. И. Толстого. Смена гувернеров. Занятия. Подготовка Н. Н. Толстого к 
поступлению в Московский университет. Лето в Ясной Поляне и Пирогове. 
Смерть бабушки, П. Н. Толстой (1838). Переезд на другую квартиру. Кучер 
отца Д. Копылов.

327. Воспоминания яснополянских крестьян о Л. Н. Толстом/Гос. музей 
Л. Н. Толстого; Сост. В. А. Жданов, 3. Н. Иванова; Общ. ред. и вступ. ст.
В. А. Жданова.— Тула: Кн. изд-во, 1960.— 271 с.: ил.— Примеч.: с. 259—271.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 404, 502, 504, 517, 525, 564, 595, 641, 814.

328. О Толстом: Междунар. толст, альм. / Сост. П. А. Сергеенко.— М.: 
Книга, 1909.— [6], 431 с., 1 л. портр.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 371, 391, 397—398, 465, 500, 514, 538, 558, 583, 596, 599, 606, 618, 629, 
649, 662, 671, 679, 702а, 713, 770, 786, 793, 810, 843, 848—849.

329. Сборник воспоминаний о Л. Н. Толстом/А. С. Пругавин, Н. Давы
дов, Н. Тимковский и др.— М.: Златоцвет, 1911.— 176 с.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 365, 370, 467, 573, 606, 643, 743, 744, 831.

330. Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т./П одгот. тек
ста и коммент. Н. Н. Гусева и В. С. Мишина.— М.: Гос. изд-во худож. лит., 
1955.— (Сер. лит. мемуаров).

Т. 1/Предисл. К. Н. Ломунова.— 519 с., 2 л. портр — Примеч.:
с. 481—515.

Т. 2.— 504 с., 4 л. ил.— Примеч.: с. 424—446. Указ, имен и назв. [к
т. 1—2]: с. 447—501.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 339, 351, 364, 376, 379, 384, 393, 396, 401, 408, 411, 414, 425, 444, 452, 
456, 463, 465, 467—468, 489, 497, 499(2), 520, 523, 525а, 536а, 540, 550—551, 
558, 573, 577, 580, 595, 598, 614, 617, 629, 640, 644, 649, 652, 667, 671, 6 7 5 -  
676, 685—687, 689, 696, 700а, 704—705, 721, 725, 732, 743—744, 749, 754, 
756—757, 763, 765, 769, 775, 805, 810, 815, 817, 819, 830—831, 833, 843.

В сборнике помещены также отрывки из воспоминаний, полные тексты 
которых были учтены в предыдущих томах настоящего указателя: Т. 2, ч. 2: 
Григорович Д. В. (№ 3116), Иазарьев В. Н. (N° 3083); Т. 3, ч. 1: Фет А. А. 
(№ 72); Т. 3, ч. 3: Чайковский П. И. (№ 6522); Т. 3, ч. 4: Оболенский Л. Е. 
(№ 6825); Т. 4, ч. 3: Гинцбург И. Я- (№ 6983); Т. 4, ч. 4: Немирович-Дан
ченко Вл. И. (№ 7731); Станиславский К. С. (№ 7736).

331. Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. / Подгот. тек
ста и примеч. Н. Н. Гусева, В. С. Мишина, Л. Д. Опульской.— 2-е изд., 
испр. и доп.— М.: Гос. изд-во худож. лит., 1960.— (Сер. лит. мемуаров).

Т. 1 / Вступ. ст. К. Н. Ломунова.— 615 с., 10 л. ил — Примеч.: с. 571—612.
Т. 2.— 559 с., 14 л. ил.— Примеч.: с. 459—497. Указ, собств. имен

(к т. 1—2]: с. 498—556.
Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 

см. № 334, 339, 346, 351, 364, 373(2), 376, 378—379, 386, 393, 396, 401, 408, 
411, 414, 419(2), 424—425, 444, 452, 456,463, 465,467,468,478,489, 497, 499(2), 
507, 520, 523—524, 525а, 536а, 540, 550—551, 556, 558, 572—573, 577, 580, 
593, 595, 598, 611, 614, 617, 627—629, 632, 643—644, 649, 652, 667—668, 671, 
675, 676, 678, 685—687, 689, 696, 700а, 704—706, 710, 720—721, 725, 732, 
741, 743—745, 747, 749, 756—757, 763, 765, 769, 775, 780, 794, 809—810, 815, 
817, 819, 830—831, 833, 843.

В сборнике помещены также отрывки из воспоминаний, полные тексты 
которых были учтены в предыдущих томах настоящего указателя: Т. 2. ч. 2: 
Григорович Д. В. (№ 3116), Назарьев В. Н. (№ 3083); Т. 3, ч. 1: Фет А. А. 
(№ 72); Т. 3, ч. 2: Шатилов Н. И. (№ 3874); Т. 3, ч. 3: Чайковский П. И. 
(№ 6522); Т. 4, ч. 3: Гинцбург И. Я. (№ 6983); Т. 4, ч. 4: Немирович-Данчен
ко Вл. И. (№ 7731); Станиславский К. С. (№ 7736).
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332. Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М.: Худож. 
лит., 1978.— (Сер. лит. мемуаров).

Т. 1 / Вступ. ст. К. Н. Ломунова; Сост., подгот. текста и коммент. 
Г. В. Краснова. — 621 с., 7 л. ил., портр. — Коммент.: с. 498—618.

Т. 2 / Сост., подгот. текста и коммент. Н. М. Фортунатова.— 670 с., 9 л. 
ил., портр. — Коммент.: с. 508—631. Указ. лич. имен и назв. период, печати 
[к т. 1—2]: с. 632—669.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 339, 341, 343, 346—347, 364, 371, 376—378, 385, 396, 401, 419(2), 426, 
444, 452, 464-465, 467—468, 471, 478, 497, 503, 505, 507, 512(2), 516, 520, 
523, 525а, 53,, 536а, 537, 538, 540, 558, 572, 577, 592, 593, 595, 598—599, 
606, 611, 617, 627—629, 632, 642, 644, 649, 652, 656—657, 667, 675, 688—689, 
705, 709—710, 720, 725, 727, 729, 732, 743, 748—749, 756, 769, 775, 780, 
794, 815, 819, 830, 841, 843.

В сборнике помещены также отрывки из воспоминаний, полные тексты 
которых были учтены в предыдущих томах настоящего указателя: Т. 2, ч. 1: 
Глебов П. Н. (№ 1805); Т. 2, ч. 2: Григорович Д. В. (№ 3116), Назарь- 
ев В. Н. (№ 3083); Т. 3, ч. 1: Фет А. А. (№ 72); Т. 3, ч. 2: Шатилов Н. И. 
(№ 3874); Т. 3, ч. 3: Чайковский П. И. (№ 6522); Т. 3, ч. 4: Оболенский Л. Е. 
(№ 6825); Т. 4, ч. 3: Гинцбург И. Я. (№ 6983); Т. 4, ч. 4: Станиславский К. С. 
(№ 7736).

332а. Л. Н. Толстой и его близкие / Сост., подгот. текста и примеч. 
Т. Н. Волковой.— М.: Современник, 1986.— 375 с.: ил.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 367, 4416, 603а, 659, 725а, 751а.

333. Абрикосов В. А. Встреча с Л. Н. Толстым / С примеч. В. И. Срезнев
ского// Толстой: Памятники творчества и жизни: В 4 вып. М., 1923. [Вып.] 3.
С. 62—63.

То же [отрывок без загл .]/ / Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 242—243.

Абрикосов Владимир Алексеевич, дядя X. Н. Абрикосова.
14 марта 1885. Встреча с Толстым на почтовой станции. Взгляды писа

теля на роль болезней в судьбах людей.
334. Абрикосов X. Н. Двенадцать лет около Толстого: (Воспоминания)// 

Летописи/Гос. лит. музей. 1948. Кн. 12, т. 2. С. 375—463.
То же [отрывки с изм. загл.] Из воспоминаний «Двенадцать лет около 

Толстого»//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е изд., 
испр. и доп. М., 1960. Т. 2. С. 147—151.

Абрикосов Хрисанф Николаевич (1877—1957), последователь Л. Н. Тол
стого.

1898—1904. Знакомство с Л. Н. Толстым. Поездка автора в Лондон, 
встреча с В. Г. Чертковым, возвращение в Россию. Дом Толстого в Москве. 
Посетители: Л. Ф. Анненкова, М. В. Булыгин, А. Н. Дунаев, Е. Ф. Юнге и др. 
Крестьяне-толстовцы. Отлучение Толстого от церкви. Болезнь писателя.
С. А. Толстая. С. Н. Толстой и его семья, болезнь и смерть. В тексте — пись
ма Толстого к автору, а также самого автора к ряду лиц.

335. Абрикосов X. Н. Из воспоминаний о Л. Н. Толстом//Лев Николае
вич Толстой: Юбил. сб. М.; Л., 1928. С. 266—278.

Об авторе см. № 334.
1902—1910. Женитьба автора на Н. Л. Оболенской, внучке М. Н. Толстой. 

М. Л. Толстая (Оболенская), ее смерть. Жизнь автора с семьей в Ясной По
ляне. Посещение Толстым хутора Затишье Новосильского уезда Тульской гу
бернии. С. А. Толстая. Смерть Л. Н. Толстого, его похороны.

336. Абрикосов X. Н. Мои воспоминания о Л. Н. Толстом//Пчеловодст- 
во. 1948. № 9. С. 57—60: ил.

Об авторе см. № 334.
1900, 1909— 1910. Интерес Л. Н. Толстого к разведению и уходу за пче

лами. Встречи и беседы с ним на пчельнике на хуторе Овсянниково около 
Ясной Поляны и на хуторе автора Затишье.
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336а. Авилова Л. А. Почему Лев Николаевич стал бывать в нашем до- 
ме//Авилова Л. А. Рассказы; Воспоминания. М., 1984. С. 212—216.

Авилова (урожд. Страхова) Лидия Алексеевна (1864—1943), писатель
ница.

1880-е гг. (?). Посещение Л. Н. Толстого в Москве в связи с поисками 
литературной работы. Увлечение толстовством брата автора, Ф. А. Страхова. 
Толстой в гостях у Страховых (по письмам матери автора, Н. А. Страховой).

337. Аврутина-Воронковская А. М. Бестужевки в Ясной Поляне//Санкт- 
Петербургские высшие женские (Бестужевские) курсы, 1878—1918. 2-е изд., 
испр. и доп. Л., 1973. С. 290—293.

То же//Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские) курсы 
(1878—1918 гг.). Л., 1965. С. 268—271.

1910. Отклики на смерть Л. Н. Толстого. Поездка группы слушательниц 
в Ясную Поляну. Внутренний вид дома. Рассказы местных жителей о писа
теле.

338. Агриков Н. Д. Поездка на похороны Л. Н. Толстого/Публ. и предисл. 
Г. М. Сухарева//УЗИГПИ. 1967. Т. 38. С. 175—178.— В ст.: Сухарев Г. М. 
Последние дни Л. Н. Толстого.

Агриков Николай Дмитриевич, краевед.
Нояб. 1910. Приезд автора, С. Я. Елпатьевского, М. А. Стаховича и дру

гих в Ясную Поляну после похорон Л. Н. Толстого в связи с задержкой поез
да по распоряжению властей. Могила Толстого.

339. Алексеев В. И. Воспоминания//Летописи/Гос. лит. музей. 1948. Кн. 
12, т. 2. С. 232—330.

То же [отрывки]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1955. Т. 1. С. 225—230; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 223—230; 
М., 1978. Т. 1. С. 253—262.

Алексеев Василий Иванович (1848—1919), домашний учитель старших де
тей Л. Н. Толстого в 1877—1881 гг.

1874— 1909. Жизнь автора в Америке в земледельческой коммуне. Воз
вращение в Россию и знакомство с Л. Н. Толстым. Занятия с детьми Толсто
го Сергеем, Ильей и Татьяной русским языком и математикой. Мировоззре
ние писателя. Его отношение к религии, положению женщин в России. Образ 
жизни Толстого в Ясной Поляне. Любовь к музыке. Совместные прогулки с 
автором. С. А. Толстая. С. Н. Толстой. М. Л. Толстая. Н. Н. Страхов. Уп
равляющий самарским имением А. А. Бибиков. Поездка Толстого к молока
нам. Взаимоотношения с крестьянами. Посещение автором писателя в Москве. 
В тексте — переписка Л. Н. Толстого с автором.

340. Алчевская X. Д. Лев Толстой//Алчевская X. Д. Передуманное и пе
режитое. М., 1912. С. 103—117.

Сведения о др. публ.: с. 103.
То же [отрывок без загл.] //Ж ивой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 

Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 240—241.
Алчевская Христина Даниловна (1841—1920), педагог, общественный дея

тель.
14 апр. 1884. Встреча с Л. Н. Толстым в Москве. Его внешность, манера 

поведения. Беседа о воскресных школах, о выборе книг для народа, о жур
налах для детей и прочем. В тексте— письмо Толстого автору.

341. Альмединген Н. А. Два дня в Ясной Поляне: Из воспоминаний 
Н. Альмединген//Родник. 1911. № 2. С. 141— 162.

То же [с сокр.]//Л . Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1978. Т. 2. С. 414—425.

Альмединген Наталья Алексеевна (1883—1943), с 1908 г. редактор-изда
тель детских и педагогических журналов «Родник», «Солнышко» и др.

24—25 окт. 1910. Посещение Ясной Поляны по приглашению С. А. Тол
стой. Быт яснополянского дома. Знакомство с Л. Н. Толстым. Его внеш
ность. Интерес Толстого к издательской деятельности автора. Беседа о жур
нале автора «Солнышко», об изданиях «Посредника».

342. Амфитеатров А. В. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]//Собр. соч. 
Спб., 1914. Т. 22. С. 20—21, 73—92.— В ст.: Амфитеатров А. В. Л. Н. Толстой.
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Амфитеатров Александр Валентинович (1862—1938), писатель, в описы
ваемое время студент юридического факультета Московского университета.

1882. Участие автора вместе с Е. В. Пассеком под руководством Толстого 
в переписи населения в Москве. Отношение писателя к переписи. Посещение 
дома Толстых в Хамовниках. С. А. Толстая.

343. Андреев Л. Н. За полгода до смерти//Полн. собр. соч.: В 8 т. Спб., 
1913. Т. 6. С. 302—304.

То ж е//С Р. 1911. № 53. С. 2—3.
То же [с сокр.]//Л . Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 

М., 1978. Т. 2. С. 410—413.
То же [с сокр. без загл.]//Ж ивой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 

Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 5i0—511.
Андреев Леонид Николаевич (1871—1919), писатель.
Апр. 1910. Посещение Ясной Поляны. Л. Н. и С. А. Толстые, их взаимоот

ношения. Внешность писателя, черты его характера.
344. Анучин Д. Н. Из встреч с Л. Н. Толстым//Лев Толстой и голод. 

Н. Новгород, 1912. С. 182— 184.
То же [отрывок без загл.]//Ж ивой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 

Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 324—325.
Анучин Дмитрий Николаевич (1843—1923), антрополог, географ, этно

граф и археолог, профессор Московского университета, академик.
1891. Встречи с Толстым в Москве в связи с изданием сборника для го

лодающих. Разрешение писателя опубликовать в сборнике сказку «Работник 
Емельян и пустой барабан» и статью «О средствах помощи населению, по
страдавшему от неурожая». Прогулки Толстого на Девичьем поле, его внеш
ний облик.

344а. Арабажин К. И. Моя встреча с Л. Н. Толстым//Искорки. 1910. 
№ 45. С. 2—3: ил.

Арабажин Константин Иванович (1866—1929), историк литературы, жур
налист, в описываемое время редактор газеты «Северный курьер».

1900—1901. Сотрудничество Толстого в газете «Северный курьер». По
ездка автора в Крым, встреча и беседа с писателем. Толстой как собеседник.

345. Арбузов И. П. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом яснополянско
го сапожника Ивана Арбузова//Толстовский ежегодник, 1912 г. М., 1912 
С. 113—115. (Воспоминания яснополянских крестьян/Предисл. Т. Л. Сухо
тиной).

То же [отрывок без загл.]//Ж ивой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 286—287.

Арбузов Иван Павлович.
1880-е гг. (?). Обучение Л. Н. Толстого у отца автора, П. Арбузова, са

пожному мастерству. Толстой на покосе.
346. Арбузов С. П. Гр. Л. Н. Толстой: Воспоминания С. П. Арбузова, 

б. служ. гр. Л. Н. Толстого: Доп. биогр. данными из др. авт.— М.: Т-во ти- 
полит. В. Чичерина, 1904.— 160 с., 1 л. портр.

То же.— 2-е изд.— М., 1908.— 160 с., 1 л. портр.
То же [отрывки]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 

2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 231—253; М., 1978. Т. 1. С. 293—315.
То же [отрывки без загл.]//Ж ивой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 

Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 135—138, 201—202, 205— 
206, 280—282.

Арбузов Сергей Петрович (1849—1904), сын крепостного крестьянина, 
старший лакей в семье Толстых, затем владелец столярной мастерской в Туле.

1860-е— 1890-е гг.(?). Приезд в Ясную Поляну для учения в школе. Ха
рактер обучения. Служба лакеем в доме Толстого. Его семья. Характер, за
нятия Толстого, взаимоотношения с крестьянами, физический труд. Гости Яс
ной Поляны: Н. Н. Страхов, И. С. Тургенев, С. С. Урусов, А. А. Фет. Поезд
ка Толстого в Самарскую губернию для покупки имения. Сопровождение 
Толстого в путешествии в Оптину пустынь (1878).
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347(1). Арнсвальд Б. фон. Из «Дневника»//Л. Н. Толстой в воспомина
ниях современников: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 105—107.— Пер. по изд.: Wis- 
senschaftliche Zeitschrift des Padagogischen Instituts. Erfurt, 1967. № 4. S. 3—5.

347(2). Арнсвальд Б. фон. [Из «Дневника»]/Публ. С. Розановой//ВЛ. 
1973. № 11. С. 219—221.— В ст.: Розанова С. Новое о Толстом: (По страни
цам «Ученых записок» ГДР).

Арнсвальд фон Бернгард (1807—1877), майор, комендант замка в Варт- 
бурге, знакомый Л. Н. Толстого во время его поездки по Германии.

4 авг. 1857. Знакомство с Л. Н. Толстым в доме К. фон Швендлера. 
А. П. и С. П. Галаховы. Посещение писателем вартбургского замка, разго
вор с ним о Севастополе и генерале М. фон Шульце. Отзыв Толстого о не
мецком искусстве. Его взгляды на взаимосвязь социального строя и нравов 
общества.

348. Аронсон Н. Л. [Воспоминания]/Публ. и предисл. М. Долинский, 
С. Черток//ВЛ. 1965. № 5. С. 249—253.— В ст.: Долинский М., Чертой С. 
Штрихи великого образа: (Воспоминания о Льве Толстом).

То же [с сокр.]//Л . Н. Толстой и художники: Толстой об искусстве. М.,
1978. С. 298—302; НМ. 1903. № 108. С. 159—160: ил.— В ст.: Брешко-Бреш- 
ковский Н. Н. Поэт мрамора и глины.

Аронсон Наум Львович (1872—1943), скульптор.
1901. Приезд автора в Ясную Поляну. Знакомство и общение с 

Л. Н. Толстым и его семьей. Работа автора над скульптурными портретами 
Л. Н. и С. А. Толстых.

349. Архангельский А. Д. Письма А. Д. Архангельского из Ясной Поляны, 
1899 г.//Очерки по истории геологических знаний. Вып. 16. Жизнь и творче
ство академиков А. Д. Архангельского и Н. С. Шатского. М., 1973. С. 12—29.

Архангельский Андрей Дмитриевич (1879— 1940), геолог, в описываемое 
время студент Московского университета, учитель детей Л. Н. Толстого М. Л 
и Ал. Л. Толстых.

Июль 1899. Дневник в форме писем к родным. Ясная Поляна. Быт 
семьи Толстых. Кабинет Л. Н. Толстого. Внешний облик писателя. Распоря
док дня. Его работа над корректурой романа «Воскресение». Отношения с 
крестьянами. Мировоззрение писателя. С. А. Толстая и ее отношение к Тол
стому.

350. Архангельский К. Г. Похороны Л. Н. Толстого//Даугава. 1978. № 9. 
С. 124.

Архангельский Константин Георгиевич (р. 1893), в описываемое время 
ученик московского Коммерческого училища.

7—9 нояб. 1910. Поездка учеников Коммерческого училища в Ясную По
ляну и присутствие на похоронах Толстого.

351. Базыкин Т. Е. Яснополянский пожар: (Воспоминания крестьянина 
Тимофея Базыкина)//Толстовский ежегодник, 1912 г. М., 1912. С. 119—121. 
(Воспоминания яснополянских крестьян/Предисл. Т. Л. Сухотиной).

То же [с незнач. изм .]//Л . Н. Толстой в воспоминаниях современников: 
В 2 т. М., 1955. Т 1. С. 361—363; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. 
С. 430—432.

То же [отрывок без загл.]//Ж ивой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 283—284.

Базыкин Тимофей Ермилович (1861—1934), крестьянин деревни Ясная 
Поляна.

Июнь 1888. Участие Л. Н. Толстого и М. Л. Толстой в спасении вещей из 
горевших крестьянских домов. Сбор денег в доме Толстых. Выступление Тол
стого на сельском сходе.

352. Бакунина Е. А. Эпизод из жизни Л. Н. Толстого//ГМ. 1916. № 11. 
С. 201—203. (О Л. Н. Толстом. 2.).

То же [отрывок без загл.]//Ж ивой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 54—56.

Бакунина Елизавета Александровна, жена земского деятеля А. А. Баку
нина.
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1855. Запись воспоминаний Александра Александровича Бакунина (1821 — 
1908) о встрече с Толстым в Севастополе во время Крымской войны.

352а. Бальмонт К. Д. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]//Живой Толстой: 
Жизнь Льва Николаевича Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. 
С. 428.

Бальмонт Константин Дмитриевич (1867—1942), поэт.
1901. Впечатления от посещения Толстого в Гаспре в Крыму. Чтение ав

тором своих стихов и отношение к ним писателя. Интерес Толстого к жизни 
автора.

353. Батюшков Ф. Д. Вечер у Л. Н. Толстого: (Почти стенограмма)/ 
Публ., предисл. и примеч. П. Ш ирмакова//РЛ. 1963. № 4. С. 2 .4—221.— В ст.: 
Ширмаков П. Л. Н. Толстой и журнал «Cosmopolis».

То же [отрывок]//Л. Н. Толстой и художники: Толстой об искусстве. 
М., 1978. С. 267—268.

Батюшков Федор Дмитриевич (1857—1920), историк литературы, критик.
14 апр. 1897. Посещение автором и Ф. Ортмансом, редактором-издате- 

лем журнала «Cosmopolis», Толстого в Москве. Беседа об авторах журнала. 
Толстой об искусстве. Н. И. Стороженко.

353а. Белинький С. М. Вблизи Толстого//Яснололянский сборник, 1986, 
Тула, 1986. С. 246—252.

354. Белинький С. М. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]//ДВ. 1957. № 6 . 
С. 160—163.— В ст.: Лесс А. Л. Переписчик Толстого.

[К № 353а—354]. Белинький Самуил Моисеевич (1877— 1966), перепис
чик Л. Н. Толстого в 19С9— 1910 гг.

1908—1910. Служба автора секретарем у В. Г. Черткова. Встречи с Тол
стым. Жизнь автора в Ясной Поляне и работа с рукописями и перепиской 
Толстого. Внешний облик писателя, его привычки, эпизоды из жизни.

355. Белигький С. М. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]/Запись М. Л. По- 
ляновского//Поляновский М. Л. Остановись, мгновение... М., 1968. С. 71—73.— 
В ст.: Поляновский М. Л. Переписчик Льва Николаевича.

Об авторе см. № 353а—354.
1908— 1914. Перепечатка автором произведений и писем Толстого в Ясной 

Поляне. Толстой в кругу семьи. Арест автора в 1914 г.
356. Белинький С. М. [Рассказы о Л. Н. Толстом] /Запись и предисл. 

А. Л. Лесса//Лесс А. Л. Непрочитанные страницы. М., 1966. С. 17—28.
То же [с сокр.]//Москва. 1960. № 11. С. 206—207.
Об авторе см. № 353а—354 .
1909— 1910. Эпизоды из жизни Толстого. Любовь писателя к музыке. Его 

отношение к физическому труду. Работа писателя над предисловием к сбор
нику «Мысли мудрых людей». С. А. Толстая. П. П. Трубецкой. Записи выска
зываний Толстого Д. П. Маковицким.

357. Белоголовый Н. А. Свидание с гр. Л. Н. Толстым//Белоголовый Н. А. 
Воспоминания и другие статьи. М., 1897. С. 642—654.

То же//Белоголовый Н. А. Воспоминания и другие статьи. 2-е изд. М., 
1897. С. 642—654; 3-е изд. М., 1898. С. 550—560; 4-е изд. Спб., 1901. С. 5 5 0 -  
560.

То же [отрывок без загл.]//Ж ивой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 340—342.

Об авторе см. № 261.
Зима 1894—1895. Пребывание автора в Москве. Врачебные советы сыну 

Толстого Л. Л. Толстому. Посещение Толстым автора, беседа о состоянии 
здоровья сына и достижениях медицины.

357а. Белый А. Воспоминания о Л. Н. Толстом/Публ. и предисл. Л. Озе- 
рова//Смена. 1986. № 8 . С. 22—24.— В публ.: В мире гения.

Белый Андрей (псевд., наст, имя Бугаев Борис Николаевич, 1880— 1934), 
писатель.

Нач. 1880-х — середина 1890-х гг. Детское восприятие личности Толстого. 
Учение автора в гимназии Л. И. Поливанова, дружба с М. Л. Толстым, по
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сещение дома Толстых в Хамовниках. Толстой и гимназисты-поливановцы. 
Черты характера писателя.

358. Беляев Ю. Д. В Ясной Поляне//Звезда. 1978. № 8. С. 67—70. (Лев 
Толстой дает интервью/Публ., вступ. ст. и примеч. В. Я. Лакшина).

Беляев Юрий Дмитриевич (1876—1917), журналист, драматург, театраль
ный критик.

Апр. 1903. Воспоминания в форме интервью. Л. Н. Толстой о пьесе 
М. Горького «На дне», о босяках, о французской литературе и других воп
росах.

359. Беляев Ю. Д. У гр. Л. Н. Толстого/Публ. и примеч. В. Я. Лакши- 
на//3везда. 1978. № 8. С. 75—77.

Об авторе см. № 358.
Июнь 1906. Воспоминания в форме интервью. Толстой о современном по

ложении в России; его впечатления от Государственной думы.
360. Бем Е. М. Воспоминания: (Записаны по ее рассказам)//Летописи/ 

Гос. лит. музей. 1948. Кн. 12, т. 2. С. 373—376.
То же [отрывок]//Л. Н. Толстой и художники: Толстой об искусстве. М., 

1978. С. 260—264.
Бем (урожд. Эндаурова) Елизавета Меркурьевна (1843—1914), худож

ница.
9—10 февр. 1897. Знакомство с Л. Н. Толстым в Петербурге у Чертковых. 

Разговор о литературе, живописи, театре. Встреча с писателем в Публичной 
библиотеке.

361. Бензон Т. Вблизи Толстого//ЛН. 1965. Т. 75, кн. 2. С. 35—39. (Фран
цузские посетители Толстого/Публ., вступ. ст., пер. с фр. и примеч. Л. Р. Лан
ского).— Пер. по изд.: Benson Т. Au tour de Tolstoi//Revue de Deux Mondes.
1902. 15 August.

To же fc сокр. и изм. загл.] У Толстого. — Одесса, 1903.
Бензон Тереза (псевд., наст, имя Мария Тереза Блан), (1840—1907), 

французская писательница и историк литературы.
Сент. 1901. Приезд автора в Гаспру. Беседа с Л. Н. Толстым о Франции 

и французской литературе. Взгляды Толстого на педагогику. Его отношение 
к переводам своих произведений. С. А. Толстая.

362. Беренштам В. В. У «Ясной Поляны»: (Встреча с Л. Н. Толстым в 
дни окт. забастовки)//Беренштам В. В. Из пережитого. Пг., 1915. С. 125—137.

Беренштам Владимир Вильямович (1871—1931), присяжный поверенный.
Окт. 1905(?). Остановка поезда во время забастовки около Тулы. Поезд

ка в Ясную Поляну. Прогулка и беседа с Толстым. Толстой о забастовке.
363. Берс А. А. Отрывки воспоминаний о Л. Н. Толстом//Толстой и о 

Толстом: Новые материалы: В 3 сб. М., 1925. Сб. 2. С. 124—131.
То же [отрывок без загл.]//Ж ивой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 

Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 303—305.
Берс Александр Александрович (1844—1921), двоюродный брат С. А. Тол

стой.
1880-е— 1890-е гг. Встречи и беседы с Толстым в Ясной Поляне, Москве. 

Характеристика его личности. Оценка Толстым творчества Э. Золя, Г. Сенке
вича. Посещения Толстым дома автора. Вл. С. Соловьев, С. И. Танеев, 
П. И. Чайковский.

364. Берс С. А. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом (в октябре и нояб
ре 1891 г.).— Смоленск: Типолит. Ф. В. Зельдович, 1893.— 81 с.

То же [с солр.]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1955. Т. 1. С. 201—210; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 156—166; 
М., 1978. Т. 1. С. 174—193.

То же [отрывок]//Л. Н. Толстой на Кавказе в записях современников. 
Грозный, 1961. С. 89—90; ВИЛ. 1893. № 10. С. 289—309.

То же [отрывок без загл.]//Ж ивой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 143—146, 156— 158, 182— 
184, 190—194.
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Берс Степан Андреевич (1855—1910), младший брат С. А. Толстой, пра
вовед.

1866—1878, 1887. Биографические сведения о Толстом до 1862 г. Жизнь 
писателя в Ясной Поляне в 60-х — 70-х гг. Семья Толстого. Толстой как пе
дагог. Изучение им русской истории. Поездки с Толстым в Бородино в 1867 г., 
в Самарскую губернию в 1870 г. для лечения кумысом и покупки там имения* 
Жизнь в имении летом 1873 и 1878 гг. Местное население, обычаи, религия, 
празднества. Отъезд автора на службу в Закавказский край (1878). Приезд 
в Ясную Поляну в августе 1887 г. Изменения в образе жизни, взглядах Тол
стого. Отношение к этому С. А. Толстой. Эпизоды из жизни писателя, его 
взаимоотношения с окружающими. В тексте — отрывки из писем С. А. Тол
стой автору.

365. Бертенсон Л. Б. Страничка к воспоминаниям о Л. Н. Толстом//Сбор- 
ник воспоминаний о Л. Н. Толстом. М., 1911. С. 81—92.

То же//В Е. 1911. Т. 1, кн. 1. С. 92— 101.— То же [отд. отт.].— Спб., 
1911.— 12 с.

То же [отрывок с изм. загл.] Как я лечил Толстого//КП. 1928. № 36.
С. 22.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 425—428.

Бертенсон Лев Бернардович (1850—1929), врач-гигиенист.
1902. Поездка автора в Гаспру по приглашению С. А. Толстой в связи 

с болезнью Толстого. Осмотр его и беседа с ним. Вторая поездка в Крым 
и встреча с Толстым. Интерес писателя к событиям политической жизни 
России.

366. Беснар Л. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]//Яснополянский сборник. 
Тула, 1960. С. 216—218. (Гости из Франции в Ясной Поляне/Публ. и примеч. 
О. Л. Касиловой, И. Б. Овчинниковой).

Беснар Люсьен (р. 1872), французский драматург.
1895. Поездка в Россию для усовершенствования знаний по русскому 

языку. Пребывание в Ясной Поляне. Толстой о В. Шекспире, музыке. Пьеса 
«Власть тьмы» в Московском народном театре.

367. Бибикова JVV С. В семье Толстых//Л. Н. Толстой и его близкие. М., 
1986. С. 14—86.

То же [отрывки с изм. загл.] Мои воспоминания//Л. Н. Толстой: Юбил. 
сб. М.; Л., 1929. С. 101—144.

Бибикова (урожд. Толстая) Мария Сергеевна (1872—1954), дочь 
С. Н. Толстого, брата Л. Н. Толстого.

1880—1906. Повседневная жизнь семьи С. Н. Толстого в имении Пирого- 
во Крапивенского уезда Тульской губернии. Взаимоотношения С. Н. и 
Л. Н. Толстых. М. Н. Толстая. Семья Л. Н. Толстого в Москве (зима 1882— 
83 гг. и 1885—86 гг.). Влияние взглядов Толстого на автора и ее сестер. 
Школа для крестьянских детей в Пирогове. Смерть С. Н. Толстого. М. Л. Тол
стая. И. Л. Толстой.

368. Бирюков В. П. Телеграмма//Бирюков В. П. Записки уральского крае
веда. Челябинск, 1964. С. 32—33.

Бирюков Владимир Павлович (1888—1971), писатель, краевед.
Нояб. 1910. Отклики на смерть Л. Н. Толстого среди студентов Казан

ского ветеринарного института. Посылка автором от имени студентов теле
граммы соболезнования в Ясную Поляну.

369. Бирюков П. И. Мои два грех а //Толстой: Памятники творчества и 
жизни: В 4 вып. М., 1923. [Вып.] 3. С. 47—53.

Бирюков Павел Иванович (1860—1931), писатель, общественный деятель, 
биограф Л. Н. Толстого.

Середина 1880-х гг. Посещение Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. Снятие 
автором копий и распространение В. В. Водовозовым и Н. Л. Озмидовым 
статей писателя «Исследование догматического богословия» и «Николай 
Палкин».

370. Блюменталь О. Встреча со Львом Толстым: (Пер. с нем.)//Сборник 
воспоминаний о Л. Н. Толстом. М., 1911. С. 65—72.
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Блюменталь Оскар (1852—1917), немецкий драматург, театральный дея
тель.

1894. Пребывание в Москве и посещение Л. Н. Толстого в Хамовниках. 
Обстановка дома и кабинета писателя. Его интерес к политической и лите
ратурной жизни Германии. Толстой о своей литературной деятельности.

871. Боборыкин П. Д. В Москве у Толстого//Боборыкин П. Д. Воспоми
нания: В 2 т. М., 1965. Т. 2. С. 497—506.

То ж е//0 Толстом: Междунар. толст, альм. М., 1909. С. 1—11; О Тол
стом: Воспоминания и характеристики представителей различ. наций: В 2 т. 
3-е изд. М., 1911. Т. 1. С. 1—15; Л. Н. Толстой в воспоминаниях современни
ков: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 265—273.

Об авторе см. № 262.
1877—1882. Три встречи с Л. Н. Толстым в Хамовниках в Москве. Внеш

ний облик писателя. Разговор о спиритизме. Толстой о П. Ж. Прудоне, част
ной собственности. Встреча с писателем перед поездкой автора на Волгу к
В. К. Сютаеву. Отказ Толстого от художественного творчества.

372. Бонсл С. Толстой предрекает «падение Америки»/Пер. с англ. В. Во- 
ронина//ИЛ. 1978. № 8. С. 236—242. (Лев Толстой беседует с Америкой/ 
Публ., вступ. ст. и примеч. В. Я. Лакшина). — Пер. по изд.: New Jork times. 
1907. 7 july.

Бонсл Стивен (1865—1951), американский журналист и дипломат.
Май 1907. Дорога от Москвы до Тулы. Ясная Поляна. Внешний облик 

Л. Н. Толстого. Беседа с писателем о современном положении России, о Го
сударственной думе, о современной Америке. Крестьянские дети у Толстого.

373 (1). Бонч-Бруевич В. Д. Мои встречи с Львом Николаевичем Тол
стым //Бонч-Бруевич В. Д. Воспоминания. М., 1968. С. 80—97.

Сведения о др. публ.: с. 192.
373 (2). Бонч-Бруевич В. Д. Мои встречи с Львом Николаевичем Тол- 

стым//Искусство. 1929. № 3/4. С. 281—38.
То же [отрывок]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т 

2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 559—561.
Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873—1955), в 1890-е гг. участник 

марксистских кружков, впоследствии советский партийный и государствен
ный деятель.

1889—1895. Чтение в кружке революционной молодежи стихов поэта 
Леицевича (А. Н. Хавского) и статьи Толстого «Царство Божие внутри вас». 
Встречи с писателем в издательстве «Посредник» и передача ему нелегально
го издания Г. Гауптмана «Ткачи» (1894). Толстой на вербном базаре на 
Красной площади (1895), его интерес к покупателям книг.

374. Бонье А. Вблизи Толстого: Корреспонденции Андре Бонье в «Temps»/ 
Пер. с фр. Л. 3. Лунгиной; Публ., вступ. ст. и примеч. В. Я. Лакшина//ЛН. 
1965. Т. 75, кн. 2. С. 79—97: ил. — Пер. но изд.: Temps, 1898. 14, 15, 18, 20, 
22, 25 jan.

То же [отрывок без загл.]//Л. Н. Толстой и художники: Толстой об ис
кусстве. М., 1978. С. 251—253.

Бонье Андре (1869—1925), французский журналист, критик, публицист.
Дек. 1897. Визиты к Л. Н. Толстому в Москве. Внешний облик писателя, 

беседы с ним. Толстой о своем трактате «Что такое искусство?», о работе 
над романом «Воскресение», о современной русской и французской литера
туре, живописи, науке. Религиозно-нравственное учение Толстого.

375. Брешко-Брешковский Н. Н. В Ясной Поляне у графа Льва Николае
вича Толстого//Звезда. 1978. № 8. С. 77—80. (Лев Толстой дает интервью/ 
Публ., вступ. ст. и примеч. В. Я. Лакшина).

Брешко-Брешковский Николай Николаевич (1874—1943), писатель и ху
дожественный критик.

1907. Воспоминания в форме интервью. Внешность Толстого. С. А. Тол
стая. Толстой о Государственной думе, о современной литературе и живопи
си, о прототипах романов «Анна Каренина» и «Война и мир».

376. Бродовский С. И. Из воспоминаний начальника Тульской тюрьмы// 
Толстой и о Толстом: Новые материалы: В 3 сб., М., 1927. Сб. 3. С. 53—54.
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То же//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1955. 
Т. 2. С  110—111; 2-е изд:, испр. и доп. М., 1960. Т. 2. С. 134—135; М., 1978. 
Т. 2. С. 220—221.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 385.

Бродовский Сигизмунд Иосифович.
Лето 1899. Посещение Л. Н. Толстым тульской тюрьмы во время работы 

над романом «Воскресение» для выяснения порядка свиданий заключенных 
с посетителями.

377. Брюсов В. Я. На похоронах Толстого: Впечатления и наблюдения// 
Избр. соч.: В 2 т. М., 1955. Т. 2. С. 525—534.

Сведения о др. публ.: с. 627.
То же//Брюсов В. Я. За моим окном. М., 1913. С. 1—12; Л. Н. Толстой 

в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 450—460.
То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 

Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 555—559.
Брюсов Валерий Яковлевич (1873—1924), писатель.
9 нояб. 1910. Поездка вместе с И. И. Поповым в качестве делегатов Мос

ковского Литературно-художественного кружка на похороны Л. Н. Толстого 
в Ясную Поляну. Описание похорон.

378. Буайе П. Три дня в Ясной Поляне//Л. Н. Толстой в воспоминаниях 
современников: В 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 266—270. — Пер. по изд.: Boyer Р. 
Chez Tolstoi: Entretiens a Jasnaia Poliana. — Paris, 1950.

To же//Л. H. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е изд.» 
испр. и доп. М., 1960. Т. 2. С. 152—156.

То же [с сокр., доп., изм. текста и без загл.]// Яснополянский сборник. 
Тула, 1960. С. 209—214.

Буайе Поль (1864—1949), французский филолог-славист.
29—31 июля 1901. Отрывки из воспоминаний. Внешний облик Л. Н. Тол

стого. Беседы с ним о современной французской литературе, отзывы писате
ля о О. Бальзаке, Э. Золя, Стендале. Толстой о древнерусской литературе, о 
«Житиях святых».

379. Буланже П. А. Болезнь Л. Н. Толстого в 1901—1902 годах/Б-е// 
МГоды. 1908. № 9. С. 33—68.

То же [с сокр.]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1955. Т. 2. С. 120— 137; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 2. С. 157—174.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 407—412.

Буланже Павел Александрович (1865—1925), инженер, в описываемое 
время служащий правления Московско-Курской железной дороги.

Начало болезни Толстого в Ясной Поляне. Переезд в Крым. Встречи 
Толстого в Харькове, Севастополе с представителями различных слоев насе
ления. Жизнь в Гаспре. Ход болезни Толстого. Дежурство около него. Нрав
ственный облик писателя, его отношение к болезни. Работа над статьями 
«Единственное средство», «О религии», «О веротерпимости» и повестью «Хад
жи-Мурат». Встреча с А. П. Чеховым. Возвращение в Ясную Поляну.

380. Буланже П. А. Как работал и учил работать Л. Н. Толстой// 
ЖизньДВ. 1911. Ия 8. Стб. 1108—1120.

Об авторе см. № 379.
Авг. 1909 — окт. 1910. Приезд в Ясную Поляну и участие в работе над 

«Кругом чтения». Помощь Толстого автору. В тексте — факсимиле корректу
ры статьи автора с правкой Толстого.

381. Буланже П. А. Первые встречи с Л. Н. Толстым/Публ. и примеч. 
Н. П. Буланже и 3. Н. Ивановой//Яснополянский сборник, 1982. Тула, 1984.
С. 105—127.

Об авторе см. № 379.
5 февр. 1888. Поездка с Г. А. Русановым в Москву и посещение Толсто

го. Обстановка дома. Внешний облик писателя. Беседы с ним о смерти, спи
ритизме, писателях из народа. Гости: Л. Ф. Анненкова, О. А. Баршева, 
М. А. Шмидт.
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382. Булгаков В. Ф. О Толстом//Булгаков В. Ф. О Толстом/Сост., вступ. 
ст. и примеч. А. И. Шифмана. Тула, 1978. С. 48—204.

Сведения о др. публ.: с. 404, 410, 413, 415, 417, 419, 428.
Из содерж.: От автора. С. 48; Каким я его помню. С. 49—63; Черты 

великого образа. С. 64—71; День Льва Николаевича. С. 72—86; Толстой и 
дети. С. 87— 102; Толстой и кино. С. 103—108; Уход и смерть Л. Н. Толстого. 
С. 109—157; В кругу семьи: (1912—1919 гг.). С. 158—204.

383. Булгаков В. Ф. Л. Н. Толстой как человек: (По лич. воспоминани- 
ям)//Подъем. 1960. № 6. С. 112—123.

[К № 382—383]. Булгаков Валентин Федорович (1886—1966), секретарь 
Л. Н. Толстого в 1910 г., впоследствии хранитель Дома-музея Л. Н. Толстого 
в Ясной Поляне.

1907, 1910—1919. Л. Н. Толстой как человек, художник, философ. Повсе
дневный быт и атмосфера творчества. Взаимоотношения обитателей яснопо
лянского дома. Характеристика С. А. Толстой и детей Толстого: С. Л., И. Л., 
Л. Л., А. Л., Т. Л., М. Л., Ал. Л. Толстых. В. Г. Чертков. Уход из Ясной 
Поляны, смерть писателя.

384. Булгаков В. Ф. Л. Н. Толстой в последний год его жизни: Дневник 
секретаря Л. Н. Толстого/Предисл. и примеч. С. А. Розановой. — М.: Гослит
издат, 1960. — 512 с., 8 л. ил.

Сведения о др. публ.: с. 7—8.
То же. — М., 1957. — 535 с., 8 л. ил.
То же [отрывск]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 

М., 1955. С. 281—312.
То же [отрывок с изм. загл.] В. Г. Короленко у Льва Толстого//В. Г. Ко

роленко в воспоминаниях современников. М., 1962. С. 456—461.
То же [отрывки без загл.]// Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 

Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 512—518, 519—524; 
Л. Н. Толстой и художники: Толстой об искусстве. М., 1978. С. 172—174, 
175—177.

Об авторе см. № 382—383.
17 янв. — 7 нояб. 1910. Повседневные записи о жизни обитателей Ясной 

Поляны, мыслей и высказываний Толстого. Семья Толстых. В. Г. Чертков. 
Д. П. Маковицкий. Посетители Ясной Поляны: Л. Н. Андреев, В. Г. Коро
ленко, П. П. Трубецкой, С. Т. Семенов. Уход Толстого из Ясной Поляны. 
Его смерть.

385. Бунин И. А. [Воспоминания об Л. Н. Толстом]//Собр. соч.: в 9 т. М., 
1967. Т. 9. С. 50—72.

Сведения о др. публ.: с. 568—569.
То же [с сокр.]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 

М , 1978. Т. 2. С. 229—238.
То же [с сокр. и изм. загл.] Толстой//Бунин И. А. Повести; Рассказы; 

Воспоминания. М., 1961. С. 567—577.
386. Бунин И. А. Толстой//Собр. соч : В 5 т. М., 1956. Т. 5. С. 282—289.
Сведения о др. публ.: с. 304.
То же//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е изд., 

испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 562—570.
[К № 385—386]. Бунин Иван Алексеевич (1870—1953), писатель.
1894, 1910. Отношение к Л. Н. Толстому. Увлечение толстовством, зна

комство с толстовцами в Полтаве. И. М. Клопский (Клобский). Поездка в 
Москву, посещение писателя в Хамовниках. Внешний облик, манера поведе
ния Толстого. Последующие встречи с ним в издательстве «Посредник». Тол
стой о своей повести «Хозяин и работник». Известие о смерти и похоронах 
писателя. В конце текста — отрывки из воспоминаний Ал. Л. и И. Л. Толстых, 
Е. М. Лопатиной.

387. Бурдон Ж. А. Внимая Толстому//ЛН. 1965. Т. 75, кн. 2. С. 40—61: 
ил. (Французские посетители Толстого/Публ., вступ. ст., пер. с фр. и примеч. 
Л. Р. Ланского). — Пер. по изд.: Bourdon G. En ecoutant Tolstoi. — Paris, 
1904.

Бурдон Ж орж Анри (1868—1938), французский журналист.
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2/15 марта 1904. Поездка автора в Ясную Поляну. Внешний облик 
Л. Н. Толстого. Беседы с писателем о русско-японской войне, о позиции фран
цузских социалистов, о самодержавии, о деле А. Дрейфуса, о некоторых 
французских писателях.

388. Буткевич А. С. Воспоминания//Летописи/Гос. лит. музей. 1938. Кн. 2. 
С. 337—362. — Примеч.: с. 359—362.

Буткевич Анатолий Степанович (1869—1942), сын тульского помещика, 
последователь Л. Н. Толстого.

1859—1891. Краткая автобиография. Первое знакомство автора с 
Л. Н. Толстым (1886). Черты его характера. Беседы с Толстым о спиритиз
ме, религии. Взаимоотношения писателя с крестьянами. Литературные заня
тия автора и мнение о них Толстого. Отношение С. А. Толстой к толстовцам. 
П. И. Бирюков, Н. Н. Ге, Д. П. Маковицкий, Г. А. Русанов, В. Стэд,
B. К. Сютаев, И. Б. Файнерман, М. А. Шмидт. Пропаганда автором религи
озно-нравственного учения Толстого.

389. U поисках.за идеалом (первоначально «В поисках за человеком»): 
Повесть: Из воспоминаний о поездке в Ясную Поляну к Л. Н. Толстому/
C. Г. — 2-е изд. — Киев: Тип. 1-й Киев, артели печат. дела, 1911.— 121 с.

Автор ■— в описываемое время студент.
1900-е гг. Посещение Толстого в Ясной Поляне и беседа с ним по рели

гиозным, философским, социальным вопросам. Личность писателя. С. А. Тол
стая. И. И. Горбунов-Посадов. В тексте — эпизоды из жизни автора.

390. Ван Несс Т. Воспоминания Томаса Ван Несса о Л. Н. Толстом/Публ., 
предисл. и примеч. В. А. Александрова//Американский ежегодник, 1980. М., 
1981. С. 312—324. — Пер. по изд.: Van Ness Th. A Morning with Count Tol- 
stoi//Unitarian Magazine. Anar Arbor, 1889. Vol. 4. P. 53—60.

Ван Несс Томас (1859—1931), американский священник-унитариаиец. 
Сент. 1888. Поездка из Москвы в Ясную Поляну. Внешний вид дома. 

Кабинет Толстого. Одежда писателя. Семья Толстого. Беседа с писателем о 
религии, об изданиях для крестьян, об английской и американской литературе.

391. Васюков С. И. Популярность Толстого: (Посмерт. очерк)//0 Тол
стом: Между нар. толст, альм. М., 1909. С. 16—19.

То ж е//0  Толстом: Воспоминания и характеристики представителей раз- 
лич. наций: В 2 т. 3-е изд. М., 1911. Т. 1. С. 20—24.

То же [отрывки без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 224—226, 400—401. 

Васюков Семен Иванович (1854—1908), публицист, беллетрист.
1901. Встреча с Л. Н. Толстым и совместная прогулка по Москве. Инте

рес молодежи к писателю. В тексте — воспоминания знакомого автора о 
встрече с Толстым на Девичьем поле в 80-х гг.

392. Вахтина М. Л. Лев Николаевич Толстой//ЖВ. 1910. N° 12. С. 250. 
Вахтина Мария Леонтьевна.
8 авг. 1899. Поездка в Ясную Поляну и беседа с Толстым. Впечатления 

от личности писателя и его отношения к автору.
393. Величкина В. М. В голодный год с Львом Толстым: Воспоминания/ 

Со вступ. ст. и примеч. В. Д. Бонч-Бруевича. — М.; Л.: Гос. изд-во, 1928.— 
148 с.

То же [с изм. загл.] У Л. Н. Толстого в голодный 1892 год//Современник. 
1912. Кн. 5. С. 160—189; Кн. 6. С. 137—167; Кн. 7. С. 167—192.

То же [с сокр.]//Л, Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1955. Т. 1. С. 426—449; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 500—526.

То же [с сокр. и изм. загл.] О Л. Н. Толстом//Волны. 1912. № 8. 
Стб. 88—91.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 312—318.

Величкина Вера Михайловна (1868—1918), знакомая Л. Н. Толстого, 
впоследствии врач, жена В. Д. Бонч-Бруевича.

Дек. 1891—1910. Знакомство с Толстыми в Москве. Отъезд автора в име
ние И. И. Раевского Бегичевку Данковского уезда Рязанской губернии для 
помощи голодающим крестьянам. Организация семьей Толстых столовых, раз
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дача одежды. Медицинская помощь населению. Приезд в Бегичевку Л. Н., 
С. А., М. Л. Толстых. Отношение крестьян к Толстому. Его работа над ста
тьей «Царство Божие внутри вас». Последователи Толстого. Отход некоторых 
из них от толстовского учения, решение «уйти в народ». Отношение Толстого 
и толстовцев к помощи голодающим. Поездка автора в Ясную Поляну (ав
густ 1892). День рождения писателя. Встречи с Толстым в 1894 и 1896 гг. 
Последующее пребывание автора во Франции. Сведения о жизни Толстого.

394. Венгеров С. А. [Воспоминания о встрече с Л. Н. Толстым] //Р Л . 1961. 
№ 1. С. 212—213. — В ст.: Панченко Н. Т. С. Венгеров о встрече с Л. Тол
стым в 1882 году.

Венгеров Семен Афанасьевич (1855—1920), историк литературы, биб
лиограф.

Янв. 1882. Воспоминания в форме письма. Визит автора к Л. Н. Толсто
му в Петербурге в связи с выходом журнала «Устои». Отношение писателя 
к направлению журнала. Чтение автором корректуры статьи Толстого «О пе
реписи».

395. Веневитинов М. А. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]/Публ. и предисл. 
Л. Р. Ланского//ВЛ. 1983. № И. С. 181—187.— В ст.: Встреча на волжском 
пароходе.

Веневитинов Михаил Алексеевич (1844—1901), литератор, археолог, пле
мянник Д. В. Веневитинова.

7 июня 1873. Поездка автора на пароходе по Волге и встреча с Толстым. 
Личность писателя. Беседы с ним об образовании, искусстве, музыке. Тол
стой о Ф. И. Тютчеве.

396. Вересаев В. В. Лев Толстой//Собр. соч.: В 5 т. М., 1961. Т. 5.
С. 423—433.

То же//Собр. соч.: В 4 т. М., 1948. Т. 4. С. 492—503; Собр. соч.: В 4 i. 
М., 1985. Т. 3. С. 410—421; Вересаев В. В. Воспоминания. М., 1936. С. 430— 
440; 2-е изд. М., 1938. С. 397—408; 3-е изд., доп. М., 1946. С. 487—499; Вере
саев В. Невыдуманные рассказы. М., 1968. С. 416—426; Вересаев В. В. Вос
поминания. М., 1982. С. 458—469; Вересаев В. В. Невыдуманные рассказы о 
прошлом; Литературные воспоминания; Записи для себя. М., 1984. С. 452— 
464; Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1978.
Т. 2. С. 284_294.

То же .[с изм. загл.] У Льва Толстого//КНива. 1925. № 48. С. 1170—1173.
То же [с сокр.]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 

М., 1955. Т. 1. С. 164—170; 2-е изд., испр. и доп. Т. 2. М., 1960. С. 212—218.
Вересаев (псевд., наст, фамилия Смидович) Викентий Викентьевич 

(1867—1945), писатель, врач.
1902, 1903, 1907. Письмо Т. Л. Сухотиной-Толстой автору с просьбой ре

комендовать домашнего врача для Л. Н. Толстого и отказ автора занять эту 
должность. Приезд в Ясную Поляну и беседа с Толстым. Разговор с 
М. С. Сухотиным о толковании эпиграфа к «Анне Карениной». В тексте — 
письма Т. Л. и М. С. Сухотиных автору.

397. Веригин П. В. Из письм а//0 Толстом: Междунар. толст, альм. М., 
1909. С. 20—22.

То ж е / /0  Толстом: Воспоминания и характеристики представителей раз- 
лич. наций: В 2 т. 3-е изд. М., 1911. Т. 1. С. 25 — 29.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 460 — 461.

Веригин Петр Васильевич (1862 1 — 1924), руководитель части закавказ
ских духоборов, затем Канадской общины духоборов.

1890-е гг .— 1906. Воспоминания в форме письма. Поездка в Ясную По
ляну после ссылки. Манера поведения писателя, взаимоотношения с окружа
ющими. Отношение Л. Н. Толстого к посетителю-священнику.

398. Веселовский Ю. А. Беседа с Толстым//0 Толстом: Междунар. толст, 
альм. М., 1909. С. 34 — 41.

1 По другим источникам год рождения — 1859.
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То же//О Толстом: Воспоминания и характеристики представителей раз- 
лич. наций: В 2 т. 3-е изд. М., 1911. Т. 1. С. 45—55.

То же [отрывок без загл.]//Ж ивой' Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 332 — 334.

Веселовский Юрий Алексеевич (1872—1919), литературовед, перевод
чик, писатель, в описываемое время студент Московского университета.

1890-е гг. Посещение Л. Н. Толстого в Москве. Беседа о положений 
армян в Турции, об армянской, европейской литературах. Толстой о Г. де 
Мопассане.

399. Вечер в Ясной Поляне/А. К.//ШО. 1903. № 64У65. С. 394—395.
Сведения о др. публ.: С. 394.
Лето 1895. Игра Л. Н. Толстого в шахматы с С. И. Танеевым. Чтение 

вслух Толстым романа «Воскресение».

400. Вимпфен П. Ф. Из воспоминаний//ЛН. 1961. Т. 69, кн. 2. С. 15 —  20:
ил. (Из рукописи воспоминаний художника П. Ф. Вимпфена о Толстом/Публ., 
предисл. и примеч. Л. Н. Кузиной).

То же [отрывок]//Л. Н. Толстой и художники: Толстой об искусстве. М., 
1978. С. 244 — 245.

Вимпфен Петр Федорович (1869—1938), художник, дальний родствен
ник Л. Н. Толстого.

1886, 1889, 1901. Отрывки из воспоминаний. Л. Н. Толстой и М. С. Воей
кова (бабушка автора). В тексте — запись воспоминаний М. С. Воейковой о 
разговоре с Толстым по поводу его «народных рассказов».

401. Виноградов И. М. Из записок надзирателя Бутырской тюрьмы/Со- 
общ. В. В. Корсаков//Толстой и о Толстом: Новые материалы: В 3 сб. М., 
1927. Сб. 3. С. 48—53.

То ж е //Л . Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1955. 
Т. 2. С. 106— 109; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 2. С. 130— 133; М., 
1978. Т. 2. С. 215—219.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 357 — 359.

Виноградов Иван Михайлович.
1899 Знакомство с Л. Н. Толстым во время его работы над романом 

«Воскресение». Интерес писателя к тюремным порядкам, правилам отправки 
ссыльных из Москвы. Посещение дома Толстых в Хамовниках. Чтение ав
тором по просьбе Толстого корректуры романа «Воскресение» для внесения 
исправлений.

402. Виноградов С. А. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]//Л. Н. Толстой 
и художники: Толстой об искусстве. М., 1978. С. 321—323. — В тексте ини
циалы ошибочно: С. В.

Виноградов Сергей Арсеньевич (1869 — 1938), художник.
1880-е гг.— 1911. Встречи с Л. Н. Толстым в Москве на выставках То

варищества передвижных выставок. Писатель о картинах В. Н. Бакшеева, 
С. Я. Кишиневского, М. В. Нестерова. Поездка в Ясную Поляну в 1910 г. 
Посещения Толстого у Т. Л. и М. С. Сухотиных в имении Кочеты Новосиль- 
ского уезда Тульской губернии. В. Г. Чертков. Отъезд автора за границу. 
Известие об уходе и смерти писателя. Последняя встреча с С. А. Толстой 
весной 1911 г.

403. Виноградова Е. М. [Записки о посещении Ясной Поляны]//Яснопо- 
лянский сборник, 1980. Тула, 1981. С. 228 — 229. — В ст.: Васильева К. В. Не
известная фотография Толстого.

Автор — жена архитектора г. Калуги в 1910 г. В. Д. Виноградова.
Весна 1910. Встреча с Л. Н. Толстым в Ясной Поляне и его фотографи

рование. С. А. Толстая.
404. Власов Н. И. Из воспоминаний о Л. Н. Толстом//Воспоминания яс

нополянских крестьян о Л. Н. Толстом. Тула, 1960. С. 108— 162.

В тексте ошибочно датировано 1897.
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Власов Николай Иванович (р. 1866), крестьянин, ученик яснополянской 
школы в 1870-х гг.

1862— 1884. Посещения Толстым семьи автора и беседы с его отцом и 
бабушкой. Елка в доме Толстого. Агафья Михайловна, прислуга в доме Тол
стых. Обыск в Ясной Поляне. Организация Толстым школы для крестьянских 
детей, преподавательская деятельность, участие в развлечениях учеников.

405. Власов П. П. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]/Запись В. А. Лебе- 
девой//Яснополянский сборник. Тула, 1962. С. 203 — 204. (Воспоминания яс
нополянских крестьян).

Автор — сын бывшего ученика яснополянской школы 1860-х гг.
1890-е гг.— 1910. Участие Толстого в крестьянских работах. Помощь 

семье автора. Отношение к детям.
406. Воейкова М. С. Воспоминания: 1840 — 1860-е гг.//Л Н . 1961. Т. 69, 

кн. 2. С. 7—14: ил. (Из рукописи воспоминаний художника П. Ф. Вимпфена 
о Толстом/Публ., предисл. и примеч. Л. Н. Кузиной).

Воейкова (урожд. Стромилова) Мария Степановна (ум. 1904), дальняя 
родственница Л. Н. Толстого, жена П. П. Воейкова.

1860-е гг. Л., Н. Толстой в гостях у Воейковых. Его суждение о кресть
янской реформе 1861 г. Беседа с В. А. Соллогубом и Г. Г. Гагариным об 
авторском самолюбии. Реакция общества и Толстого на избиение полицией 
московских студентов 13 октября 1861 г. П. П. Воейков. П. А. Тучков.

407. Волжанин О. Правда о С. А. Толстой//ВестнЛ. 1921. № 6/7. С. 2 — 
5; № 8. С. 2 — 4.

Волжанин О. (псевд., наст, фамилия Израэльсон) Осип (Иосиф) Алек
сандрович (р. 1870), писатель, журналист.

7 нояб. 1914. Поездка в Ясную Поляну на могилу Л. Н. Толстого. Вну
тренний вид дома. Кабинет и спальня Толстого. Встреча с С. А. Толстой, ее 
внешний облик, характеристика личности. Рассказ С. А. Толстой о работе над 
своими мемуарами, о последних часах пребывания Толстого в Ясной 
Поляне. Ее отношение к В. Г. Черткову. С. Л. Толстой. В тексте — письмо 
С. А. Толстой автору.

408. Волков К. В. Наброски к воспоминаниям о Л. Н. Толстом//Толстой: 
Памятники творчества и жизни: В 4 вып. М., 1920. [Вып.] 2. С. 80 — 95.

То же [с сокр.]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1955. Т. 2. С. 147—151; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 2. С. 186— 
190.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 421 — 423.

Волков Константин Васильевич (1871 — 1938), земский врач Ялтинского 
уезда, лечивший Л. Н. Толстого в Гаспре.

1901 — 1902. Знакомство автора с Л. Н. Толстым в Гаспре. Отношение 
Толстого к медицине и врачам. Течение болезни Толстого, врачебная помощь 
автора. Взаимоотношения писателя с окружающими. Посещение Толстого 
К. Д. Бальмонтом и М. Горьким.

411. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]/Л. Т.//Л. Н. Толстой в воспоми
наниях современников: В 2 т. 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 123 — 
126.— В ст.: Ашарин А. Из жизни Льва Толстого. Пер. по изд.: Ascharin А. 
Aus dem Leben Leo Tolstoi//Duna — Zeitung. 1888. № 76/77.

To ж е//Л . H. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1955. 
Т. 1. С. 94 — 97.

Автор — в 1862 г. управляющий имением генерал-майора Н. А. Костома
рова, находившимся недалеко от Ясной Поляны.

1862. Поездка к Л. Н. Толстому — мировому посреднику в Ясную Поля
ну в связи со спорами о разделе крестьянской земли. Последующий приезд 
писателя к автору и встреча его с крестьянами.

412. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]/А. Люб-рова//Памяти Льва Никола
евича Толстого. Н. Новгород, 1910. С. 49—51. — Записано А. Люб-ровой со 
слов мужа — автора воспоминаний.

Автор — секретарь Толстого в середине 70-х гг.
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1874. Посещение Толстого в Ясной Поляне вернувшимся из-за границы 
соседом-помещиком. Беседа о литературной деятельности писателя. Отношение 
Толстого к ряду зарубежных философов.

413. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]/Публ. Э. Зайденшнур//НМ. 1978. 
№ 8. С. 186—210. — В ст.: Дороги к Толстому: Материалы из архива
B. А. Жданова.

Авт.: Заболоцкий Л. И. С. 189; Плавинская А. Г. С. 189; Морозов Н. А.
C. 190; Волкенштейн А. А. С. 191 — 192; Гриневская И. А. С. 193— 194; 
Хохлова Т. А. С. 194; Мысовский П. К. С. 195— 196; Шалашов X. И. 
С. 196— 198; Никонов С. А. С. 198—200; Пафомов А. А. С. 200—201; Ка- 
змичов П. П. С. 201—206; Ландер К. И. С. 207—209.

Авторы — корреспонденты Л. Н. Толстого.
1900-е гг. Встречи, переписка с Л. Н. Толстым в связи с событиями лич

ной жизни авторов.
414. Воспоминания о Толстом прибалтийского немца/Л. Т. / /Л . Н. Тол

стой в воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. 
Т. 1. С. 127— 129.— Пер. по изд.: Diina — Zeitung. 1898. № 179 — 181.

То ж е //Л . Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1955. 
Т. 1. С. 94—97.

Об авторе см. № 411.
1862. Отношение к Л. Н. Толстому соседей по имению. Отзыв станового 

о взаимоотношениях писателя с крестьянами, о его педагогической деятель
ности и издаваемом им журнале «Ясная Поляна».

414а. Воспоминания современников о Л. Н. . Толстом/(Записано 
Л. Д. Шуваловой)//Лит. Тула. 1953. Кн. 7/8. С. 193—202.

Запись рассказов крестьян деревни Ясная Поляна Крапивенского уезда 
Тульской губернии В. Е. Блохиной, М. И. Жидковой, Е. Н. Зябревой,
А. П. Кондауровой, А. П. Копыловой, Ф. И. Макарова, А. Я. Чижовой о по
мощи Толстого крестьянам, обучении его шитью сапог, уходе из Ясной По
ляны, похоронах писателя.

415. Врубель М. А. «Разговор с Великой Знаменитостью»: [Отрывки вос
поминаний о Л. Н. Толстом]//Звезда. 1973. № 8. С. 195— 196.— В ст.:
Кузьмина Л. О Л. Н. Толстом: Из неопубликованного.

Врубель Михаил Александрович (1856— 1910), художник.
1900. Впечатления от посещения Ясной Поляны и внешнего облика Тол

стого.
415а. [Встреча с Л. Н. Толстым в Севастополе]/Л-в//Живой Толстой: 

Жизнь Льва Николаевича Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. 
С. 415 — 417: ил.

Сведения о др. публ.: с. 569,
8 сент. 1901. Поездка Толстого в Севастополь и посещение морской биб

лиотеки. Внешность писателя.
416. Вьюрков А. И. Сад Толстого//Вьюрков А. И. Рассказы о старой 

Москве. 3-е изд., доп. М., 1960. С. 214 — 224.
То же//Вьюрков А. И. Чужие пороги. М., 1958. С. 328 — 340.
Вьюрков Александр Иванович (1885— 1956), литератор.
1890-е гг. Детские встречи автора с Л. Н. Толстым в Москве. Игры в саду 

Толстого. Любовь писателя к детям. Отношение соседей — жителей Хамовни
ческого переулка к Толстому.

417. Гальперин-Каминский И. Д. [Из воспоминаний]//ЛН. 1965. Т. 75, 
кн. 2. С. 65 — 71. (Французские посетители Толсто го/Публ. и пер. с фр. 
Л. Р. Ланского).— В примеч. к ст.: Маршан Р. День у графа Толстого. Пер. 
по изд.: Revue Illustree. 1898. 15 nov.; 1901. 15 maj.

Гальперин-Каминский Илья Данилович (1858 — 1936), переводчик.
1894, 1896. Посещения Л. Н. Толстого в Москве и Ясной Поляне и бе

седы с ним. Мнение Толстого о некоторых французских писателях, о посвя
щенных ему газетных статьях, о брошюре автора «Общая польза авторского 
права» и его намерении написать биографию писателя. Толстой о необходи
мости земельной реформы в России.
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418. Ганзен А. В. Письмо о Л. Н. Толстом/Публ., предисл. и примеч.
B. Е. Свиясова//Звезда. 1978. № 8. С. 144— 145.

Ганзен Анна Васильевна (1869 — 1942), переводчица, жена литератора 
П. Г. Ганзена.

Начало 1890-х гг. Воспоминания в форме письма к П. Г. Ганзену. По
сещение дома Толстых в Хамовниках в Москве. Внешность Толстого. Семья.
C. А. Толстая. Толстой об Г. Ибсене, о С.-О. Кьеркегоре, X. Геффинге.

419. Ганзен П. Г. Пять дней в Ясной Поляне: (В апр. 1890 г.)//И В . 1917. 
Т. 147, № 1. С. 140— 161.

То же [с сокр.]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1978. Т. 1. С. 451 — 468.

То же [отрывок]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 471 — 473.

Ганзен Петр Готфридович (184.6— 1930), публицист, переводчик.
Поездка к Л. Н. Толстому в связи с переводом «Крейцеровой сонаты» 

на датский язык. Семья Толстого. Домашний быт. Беседа с С. А. Толстой. 
Облик, манера поведения, привычки, занятия Толстого. Его работа над «По
слесловием» к «Крейцеровой сонате».

420. Ганц Г. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]//Звезда. 1978. N° 8. 
С. 74 — 75. (Лев Толстой дает интервью/Публ., вступ. ст. и примеч.
B. Я. Лакшина).

Автор — немецкий журналист.
1904. Беседа с Толстым о немецких философах, о И.-В. Гете, У. Шекс

пире, Ф. Шиллере.
421. Гастев П. Н. На голоде с Л. Н. Толстым в Рязанской губернии// 

Лев Толстой и голод. Н. Новгород, 1912. С. 194—200.
Гастев Петр Николаевич (р. 1866), последователь Л. Н. Толстого.
1891. Встречи с Л. Н. Толстым в Москве. Поездка по его просьбе в село 

Бегичевку Данковского уезда Рязанской губернии для помощи голодающим. 
Организация столовых для крестьян в Рязанской губернии. В конце текста — 
письмо Толстого автору.

422. Гафферберг Ф. Ф. фон [Воспоминания о Л. Н. Толстом]/Публ.
А. Н. Мошина//ЖизньДВ. 1913. № 6. Стб. 823—832; № 7. Стб. 992— 
1003.— В ст.: Мошин А. Н. Из воспоминаний о Л. Н. Толстом.

Гафферберг Федор Федорович, репетитор детей Т. А. и А. М. Кузминских. 
Май — сент. 1887. Рассказы о пребывании летом в Ясной Поляне. Образ 

жизни семьи Толстых и Кузминских. Увлечение спортом. Занятия Толстого 
физическим трудом. Гости в Ясной Поляне. Приезд А. А. Толстой. Толстой о 
взаимоотношениях между людьми, о воспитании, о музыке.

423. Гельбиг Н. Д. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]/Вступ. заметка, пер. 
и примеч. В. А. Александрова//В мире отечественной классики. М., 1984.
C. 424 — 441.— В ст.: Воспоминания госпожи Г. о Толстом: (К творческой ис
тории «Крейцеровой сонаты»).

Гельбиг (урожд. Шаховская) Надежда Дмитриевна (1845—1924), жена 
немецкого ученого В. Гельбига.

Июль 1887. Поездка с дочерью в Ясную Поляну. Семья Толстых. 
С. А. Толстая. Ее рассказы о переписке сочинений Толстого. Личность писа
теля. Его отношение к музыке.

424. Гершензон М. О. Воспоминание о Л. Н. Толстом/М. Г.//Новые Про
пилеи. М.; Пг., 1923. Т. 1. С. 96—101.

То же [с еокр.]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 2. С. 222 — 226.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 444—445.

Гершензон Михаил Осипович (1869— 1925), литератор, историк и фи
лософ.

18— 19 июля 1904. Поездка в Ясную Поляну. Семья Л. Н. Толстого^. 
Беседа с писателем о русской литературе и истории, об издании сочинений 
Н. П. Огарева, о А. И. Герцене, Н. Н. Миклухо-Маклае.
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425. Гиляровский В. А. Старогладовцы//Соч.: В 4 т. М., 1967. Т. 3.
£  267_282

То же//Избранное: В 3 т. М., 1960. Т. 3. С. 403—419; Избранное: В 2 т. 
Куйбышев, 1965. Т. 2. С. 365—379; Гиляровский В. А. Друзья и встречи. 
М., 1934. С. 7—24; Гиляровский В. А. Москва и москвичи. М., 1968. С. 371 — 
385; М.: Моек, рабочий, 1979. С. 324— 336; М.: Правда, 1979. С. 315 — 328; 
Минск, 1980. С. 246—256; Минск, 1981. С  246—256; М., 1981. С. 270—281; 
М., 1983. С. 324—336; М., 1985. С. 369—384.

То же [с изм. загл.] Дядя Епишка//Гиляровский В. А. Москва и москви
чи. М., 1955. С. 361 — 376; М., 1956. С. 304 — 317; Ростов н/Д, 1958. С. 321 — 
335; М., 1959. С. 282—295.

То же [с сокр.]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1955. Т. 1. С. 211—224; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 281—293.

То же [отрывок с изм. загл.] Дядя Епишка//Л. Н. Толстой на Кавказе 
в записях современников. Грозный, 1961. С. 9 1 — 95.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 43 — 47.

Гиляровский Владимир Алексеевич (1853—1935), писатель.
1890-е гг. — 1910. Знакомство с Л. Н. Толстым в редакции газеты «Рус

ские ведомости», разговор о рукописи арестанта М. Н. Лизгоро. Посещение 
писателя с Д. И Эварницким. Поездка автора и Толстого в Общество ис
кусств и литературы в связи с постановкой пьес А. П. Чехова. Запись расска
за гребенского казака К. Г. Синюхова о жизни писателя в Старогладковской 
станице в 1853 г. и прототипах повести «Казаки» и рассказа казака Д. М. Се- 
хина о поездке в Ясную Поляну в 1908 г.

426. Гинцбург И. Я. В Ясной Поляне//Гинцбург И. Я. Скульптор Илья 
Гинцбург: Воспоминания, статьи, письма. Л., 1964. С. 140—147, 1 л. ил.— 
Коммент.: с. 248—249.

Сведения о др. публ.: с. 248.
То же [с сокр.].//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 

1978. Т. 2. С. 22—29.
То же [отрывок]//Л. Н. Толстой и художники: Толстой об искусстве. М., 

1978. С. 218—220.
Гинцбург Илья Яковлевич (1859—1938), скульптор.
1891, 1897, 1903. Поездки в Ясную Поляну для работы над скульптурны

ми портретами Л. Н. Толстого. Писатель о своем отношении к скульпторам. 
Его работа над статьей «Царство Божие внутри вас» и над трактатом «Что 
такое искусство?». Чтение Толстым рассказа «После бала» в кругу семьи. 
И. Е. Репин, В. В. Стасов в Ясной Поляне.

427. Гинцбург И. Я. Мой первый день в Ясной Поляче//КП. 1928. № 36. 
С. 11—12: ил.

То же [отрывки без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 364—367, 367—369.

428. Гинцбург И. Я. Радость жизни//Гинцбург И. Я- Скульптор Илья 
Гинцбург: Воспоминания, статьи, письма. Л., 1964. С. 147—152. — Коммент.: 
с. 249—250.

Сведения о др. публ.: с. 249—250.
То же [отрывок с изм. загл.] У Л. Н. Толстого//Тропинка. 1908. № 16. 

С. 669—672.
То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 

Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 447—452; Л. Н. Толстой 
и художники: Толстой об искусстве. М., 1978. С. 220—225.

429. Гинцбург И. Я. Радость жизни: Ясная Поляна//СоврМ. 1911. № 1. 
С. 170—175.

[К № 427—429]. Об авторе см. № 426.
1890-е— 1900-е гг. Образ жизни Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. Его ха

рактер, развлечения. Мимические представления автора и Л. А. Сулержицко- 
го. И. Н. Крамской в Ясной Поляне.

430. Гинцбург И. Я. Стасов у Толстого//Гинцбург И. Я. Скульптор
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Илья Гинцбург: Воспоминания, статьи, письма. Л., 1964. С. 153—158.— Ком- 
мент.: с. 250—251.

Сведения о др. публ.: с. 250.
То же {отрывок]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича Толстого в 

воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 447—452; Л. Н. Толстой и художни
ки: Толстой об искусстве. М., 1978. С. 225—231.

Об авторе см. № 426.
Сент. 1904. Поездка с В. В. Стасовым в Ясную Поляну. Беседа с 

Л. Н. Толстым о А. И. Герцене, У. Шекспире. Чтение писателем отрывка из 
романа «Воскресение».

431. Гинцбург И. Я. Л. Н. Толстой и художники//Гинцбург И. Я. Скульп
тор Илья Гинцбург: Воспоминания, статьи, письма. Л., 1964. С. 159—162, 
2 л. ил. — Коммент.: с. 251—253.

432. Гинцбург И. Я. Художники в гостях у Л. Н. Толстого//ГМ. 1916. 
Кя И. С. 191—197.

[К Кя 431—432]. Об авторе см. № 426.
1890-е— 1900-е гг. Поездки автора в Ясную Поляну для работы над 

скульптурными портретами Л. Н. Толстого. Отношение писателя к живописи 
и скульптуре. Портреты Толстого работы И. Н. Крамского, И. Е. Репина, 
Н. Н. Ге. Манера изображения писателя. Л. О. Пастернак и П. П. Трубецкой 
в Ясной Поляне.

432а. Гиппиус 3. Н. Искатель правды: (Л. Н. Толстой): Ко дню его 
80-летия//Тропинка. 1908. Кя 16. С. 617—623.

Гиппиус Зинаида Николаевна (1869—1945), писательница, критик.
Май 1903(?). Поездка в Ясную Поляну, встреча и беседа с Толстым. Его 

внешний облик, образ жизни. С. А. Толстая.
433. Глебова С. Н. Поездка в Ясную Поляну/Публ., предисл. и примеч.

В. А. Александрова//Яснополянский сборник, 1980. Тула, 1981. — С. 211 — 
218. — Пер. по изд.: Living age. — Boston, 1923.

Глебова Софья Николаевна (1854—1937), родственница Л. Н. Толстого.
Лето 1908, 1910. Рабочий кабинет Л. Н. Толстого. Распорядок дня. Пере

писка. Посетители. Личность Толстого. Писатель о воспитании и образовании 
детей. Присутствие автора на похоронах Толстого.

434. Гольденблат Б. О. Лев Николаевич Толстой в суде: Из воспоминаний 
защитника//ИТК. 1918. Кя 22. С. 4—5.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М.,1928. С. 507—510.

Гольденблат Борис Осипович (1864 — после 1930), тульский адвокат.
1880-е гг.(?). Присутствие Толстого на заседании в Тульском окружном 

суде в связи с обвинением крестьян в нападении на почтальона.
435. Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого: (Записки за пятнадцать лет): 

В 2 т .— М.; Пг.: Изд. Центр, т-ва «Кооператив, изд-во» и изд-ва «Голос 
Толстого», 1922—1923.

Т. 1: Дневник А. Б. Гольденвейзера: Первое знакомство с Толстым 
1896 г.: Записи 1897—1909 гг./Ком. им. Л. Н. Толстого по оказанию помощи 
голодающим. — 1922. — 371 с.: ил. — Алф. указ.: с. 361—370.

Т. 2: Дневник А. Б. Гольденвейзера, 1910 год. — 1923. — 396 с.: ил.— 
Алф. указ.: с. 385—392.

436. Гольденвейзер А. Б. Вблизи ТолстогоУ/Гольденвейзер А. Б. Вблизи 
Толстого. М., 1959. С. 31—354.

То же [с сокр.]//Русские Пропилеи. М., 1916. Т. 2. С. 269—351; Толстой: 
Памятники творчества и жизни: В 4 вып. Пг., 1917. [Вып.] 1. С. 31—162.

То же [отрывок]//Л. Н. Толстой на Кавказе в записях современников. 
Грозный, 1961. С. 96—97.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 343—344, 387—388, 392,

1 Данная книга является вторым, несколько измененным изданием пер
вого тома, опубл. в 1922 г. (см. Кя 435).
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412—415, 476—477, 495—498, 524—527, 540—542; Л. Н. Толстой и художники: 
Толстой об искусстве. М., 1978. С. 130—131, 148— 149.

(К № 435—436]. Гольденвейзер Александр Борисович (1875—1961), пиа
нист, композитор, педагог.

1896—1910. Нерегулярные дневниковые записи. Встречи и беседы автора 
с Л. Н. Толстым в Ясной Поляне. Его поездки в Москву, Крым, имение Сухо
тиных Кочеты Новосильского уезда Тульской губернии. Жизнь семьи Толстых. 
Мелочи яснополянского быта. Посетители. Воспоминания писателя о своих 
встречах с А. И. Герценом, И. А. Гончаровым, Н. А. Некрасовым, А. Н. Ост
ровским, И. С. Тургеневым. Отношение к М. Горькому, М. Е. Салтыкову- 
Щедрину, А. П. Чехову. Творческая деятельность писателя. Выход в свет ро
мана «Воскресение». Толстой о музыке и композиторах, об общественно-по
литических, литературно-эстетических и философских проблемах. Отлучение 
Толстого от церкви. Празднование 80-летия писателя. Семейные взаимоотно
шения в последние годы жизни. Уход Толстого из Ясной Поляны. Поездка 
автора на станцию Астапово Рязанско-Уральской железной дороги. Смерть 
писателя, похороны в Ясной Поляне. В тексте — отрывки из дневника, письма 
Толстого, письма членов семьи Толстых, семьи автора.

437. Гольденвейзер А. Б. Из поздних воспоминаний//Гольденвейзер А. Б. 
Вблизи Толстого. М., 1959. С. 355—394.

Об авторе см. № 435—436.
1895— 1900-е гг. Добавления к дневнику 1897—1910 гг. Первые встречи 

автора с Л. R  Толстым. Его внешний облик, одежда, походка, особенности 
устной речи, увлечения. Отношение к искусству, музыке. Семья писателя. 
М. Н. Толстая. Дом Толстых в Москве. Л. Н. Толстой и А. П. Чехов. Н. Н. Ге, 
Ф. А. Страхов, А. К. и В. Г. Чертковы, М. А. Шмидт.

438. Гольденвейзер А. Б. Воспоминания музыканта//ТН. 1940. № 17(38).
С. 6—7: ил.

439. Гольденвейзер А. Б. Л. Н. Толстой и музыка//Гусев Н. R , Гольден
вейзер А. Б. Лев Толстой и музыка. М., 1953. С. 16—41.

440. Гольденвейзер А. Б. Толстой и музыка//КЖ. 1960. № 11. С. 35— 
37: ил.

441. Гольденвейзер А. Б. Толстой и музыка: Из воспоминаний А. Б. Голь- 
денвейзера//ЛН. 1939. [Т.] 37/38, [кн.] 2. С. 591—594: ил.

[К № 438—441]. Об авторе см. № 435—436.
1896—  1910. Музыка в жизни Толстого. Его отношение к Л. Бетховену, 

И. Гайдну, В. А. Моцарту, Ф. Шопену, Ф. Шуберту. Встречи писателя с 
А. С. Даргомыжским, А. Г. Рубинштейном. Посещение Толстого В. Ландов- 
ской, М. А. Олениной д’Альгейм, С. И. Танеевым, Ф. И. Шаляпиным. Любовь 
к русской народной музыке.

441а. Горбунов-Посадов И. И. [Воспоминания о Л. Н. Толстом: Отрыв- 
ки]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича Толстого в воспоминаниях и 
переписке. М., 1928. С. 308—311, 464—466, 477—478, 480—488.

Горбунов-Посадов (псевд., наст, фамилия Горбупоз) Иван Иванович 
(1864—1940), педагог, публицист, руководитель издательства «Посредник».

1890, 1907, 28 авг. 1908. Толстой на пахоте. Его работа над «Послесло
вием» к «Крейцеровой сонате». Беседы с крестьянскими детьми. Празднова
ние 80-летия писателя. Письма и адреса, присланные Толстому.

4416. Горбунова Е. Е. Встречи со Львом Николаевичем Толстым// 
Л. Н. Толстой и его близкие. М., 1986. С. 140—176.

То же [отрывки без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С 336—357, 336—387, 543.

Горбунова (урожд. Короткоза) Елена Евгеньевна (1878—1955), жена 
И. И. Горбунова-Посадова.

1897— 1910. Первая встреча с Толстым в доме Горбуновых. Посещения 
дома Толстых в Москве. С. А. Толстая. «Четверги» редакции «Посредника». 
А. Н. Дунаев. А. С. Зонов. Д. П. Маковицкий. Е. И. Попов. Л. А. Сулержиц- 
кий. В. С. Толстая. Переселение духоборов в Канаду и помощь в этом Тол
стого. Жизнь автора с семьей летом на хуторе Овсянниково Тульской губер
нии в 1900-е гг. М. А. Шмидт. Образ жизни Толстого. Интерес к воспитанию
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детей. Помощь крестьянам. Последние месяцы жизни Толстого в Ясной По
ляне. Известие об уходе писателя. Приезд И. И. Горбунова-Посадова в Аста- 
пово 4 ноября 1910 г. Похороны Толстого.

442. Горлов С. В лучах Л. Н. Толстого: (Воспоминания)//ЖизньДВ. 
1912. № 3. Стб. 513—518; № 4. Стб. 687—693; № 5. Стб. 837—840; Я° 6. Стб. 
956—969.

Автор — в описываемое время студент.
1901—1907. Знакомство с учением Толстого. Исключение из училища и 

занятия физическим трудом. Письмо Толстому и его ответ автору. Поездки 
в Ясную Поляну летом 1907 г. В. Г. Чертков. Интерес Толстого к общине
А. М. Добролюбова. К. А. Малеванный, его приезд к Толстому.

443. Горький М. О С. А. Толстой//Полн. собр. соч.: Худож. произведения. 
В 25 т. М., 1973. Т. 16. С. 358—374. — Примеч.: с. 600—603.

Сведения о др. публ.: с. 600.
То же//Собр. соч.: В 22 т. М., 1928. Т. 20. С. 27—41; Собр. соч.: В 30 т. 

М., 1951. Т. 14. С. 301—316; Собр. соч.: В 18 т. М., 1963. Т. 18. С. 94—106; 
Горький М. Портреты замечательных людей. М., 1936. С. 105—123; Горь
кий М. Литературные портреты. М., 1959. С. 150—164; М., 1967. С. 141— 154. 

Об авторе см. № 1160— 1395.
Конец 1901 — нач. 1902. Воспоминания о Толстой в связи с обвинениями 

в ее адрес, высказанными после ее смерти. Личность С. А. Толстой, ее место 
в жизни Л. Н. Толстого, причины ее поведения в последние годы жизни пи
сателя.

444. Горький М. Лев Толстой/С примеч. Ю. И. Шведовой//Полн. собр. 
соч.: Худож. произведения: В 25 т. М., 1973. Т. 16. С. 260—312.

Сведения о др. публ.: с. 578.
То же//Собр. соч.: В 22 т. Л., 1924. Т. 16. С. 285—332; Собр. соч.: В 23 т. 

М ; Л., 1930. Т. 19. С. 48—88; Собр. соч.: В 25 т. 2-е изд, доп. М.; Л., 1933. 
Т. 22. С. 48—88; Собр. соч.: В 30 т. М., 1951. Т. 14. С. 253—300; Собр. соч.: 
В 18 т. М., 1963. Т. 18. С. 54—93; Собр. соч.: В 16 т. М., 1979. Т. 16. С. 87— 
134; Избр. соч.: В 2 т. М„ 1935. Т. 2. С. 613—635; Избр. соч.: В 2 т. 2-е изд. 
М., 1936. Т. 2. С. 613—635; Избр. произведения. Иваново, 1946. С. 306—354; 
Избр. произведения. Куйбышев, 1948. С. 326—361; Избр. соч.: В 2 т. Л., 1963. 
Т. 1. С. 339—387; Избр. произведения: В 3 т. М., 1972. Т. 3. С. 302—346; 
Избр. произведения: В 3 т. М., 1976. Т. 3. С. 225—339; Избр. произведения: 
В 3 т. М., 1978. С. 225—339; Избр. произведения: В 2 т. Кишинев, 1978. 
Т. 1. С. 445—492; Горький М. О писателях. М., 1928. С. 5—63; Горький М. 
Лев Толстой, А. П. Чехов, В. Г. Короленко. М.; Л., 1928. С. 5—82; Горь
кий М. Воспоминания. М., 1933. С. 48—88; Горький М. Портреты замечатель
ных людей. М., 1936. С. 43.—104; Горький М. Литературно-критические 
статьи. М., 1937. С. 164—204; Горький М. Избранные литературно-критиче
ские статьи. М., 1941. С. 104—168; Горький М. Избранные литературно кри
тические статьи. Минск, 1948. С. 23—66; Горький М. Воспоминания о писате
лях. Горький, 1951. С. 49—96; Горький М. Литературные портреты. М., 1959. 
С. 102—149; М., 1963. С. 121—172; М., 1967. С. 98— 142; М., 1983. С. 147--190; 
Горький М. Очерки и воспоминания. М., 1975. С. 39—85; М., 1978. С. 38—84; 
М., 1983. С. 42—91; Л. Н. Толстой в русской критике. М., 1949. С. 381—423; 
2-е изд. М., 1952. С. 446—494; 3-е изд. М., 1960. С. 399—446; М., 1978.
С. 188—231; Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1955. 
Т. 2. С. 377—422; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 2. С. 413—458; М„ 1978. 
Т. 2. С. 461—500.

То же [отрывок]//Горький М. Избранные литературно-критические статьи. 
М., 1954. С. 101— 102.

Об авторе см. № 1160—1395.
1900—1910. Воспоминания в форме письма о встречах с Л. Н. Толстым в 

Москве, Ясной Поляне, Крыму и заметки, написанные при посещениях писа
теля в Гаспре. Высказывания Толстого о музыке, науке, религии. Л. А. Сулер- 
жицкий.

445. Готовцев В. В. «От младых ногтей своих»//ТЖизнь. 1960. № 22.
С. 15: ил.
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Готовцев Владимир Васильевич (1885—1976), актер, в описываемое вре
мя студент Московского университета.

1907, 1910, 1911, 1952. Отношение студентов к Л. Н. Толстому. Поездка 
в Ясную Поляну на похороны писателя. Постановка пьесы Толстого «Первый 
винокур» вместе с крестьянами Ярославской губернии.

446. Градовский Г. К. Поездка в Ясную Поляну//Публицист — гражда
нин: Лит. сб., посвящ. памяти Г. К. Градовского. Пг., 1916. С. 142—183.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 454—455.

Градовский Григорий Константинович (1842—1915), публицист.
Окт. 1909. Семья Л. Н. Толстого и гости Ясной Поляны. С. А. Толстая 

и ее занятия. Ал. Л. Толстая, Д. П. Маковицкий. А. Б. Гольденвейзер. Ин
терьер дома. Парк. Распорядок дня Толстого. Чтение писателем статьи «Анар
хизм».

447. Гребенщиков Г. Д. [У Льва Толстого]/Вступ. ст., публ. и коммент.
А. Д. Романенко//ВЛ. 1984. № 2. С. 190—197. (Встречи с Толстым).

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 490—491.

Гребенщиков Георгий Дмитриевич (1882—1964), писатель.
19 марта 1909—1910. Поездка в Ясную Поляну. Внешность Л. Н. Тол

стого. Интерес писателя к Сибири, к творчеству автора. Н. Н. Гусев. После
дующая жизнь автора в Сибири. Известие об уходе и смерти писателя.

448. Гринман И. А. У Льва Николаевича Толстого: (Из дневника худож
ника И. Гринмана). — М.: Тип. Т-ва «Наука и жизнь», 1910. — [2], 16 с.,
1 л. портр.

То же [отрывок]//Л. Н. Толстой и художники: Толстой об искусстве. М., 
1978. С. 353—354.

Гринман Илья Абрамович (1875—1934 (?)), художник.
1908. Письмо Толстому с просьбой позировать для написания портрета 

и отказ С. А. Толстой. Поездка в Ясную Поляну. Впечатления от разговора 
с С. А. Толстой. Зарисовки Толстого во время беседы с крестьянами.

449. Громан С. Пешком по России: (Воспоминания о Л. Н. Толстом и 
его друзьях)//Летописи/Гос. лит. музей. 1948. Кн. 12, т. 2. С. 331—362.

Автор (р. 1873), в описываемое время гимназист.
Июнь, авг. 1891. Путешествие автора с целью познакомиться с бытом 

крестьян. Встречи и беседы с Л. Н. Толстым в Ясной Поляне. Семья Тол
стого. С. А., М. Л., Т. Л., И. Л. Толстые. Друзья Толстого: Л. Ф. Анненкова, 
Н. Н. Ге, Д. А. Хилков, Е. М. Якушкина. Возвращение автора в Ясную По
ляну и рассказ Толстому о своем путешествии.

450. Грюнберг Ю. О. Мои воспоминания о «Ясной Поляне»/Публ. и пре- 
дисл. А. П. Толстякова//Книга: Исслед. и материалы. М., 1978. Сб. 37. С. 98— 
109: ил. — В ст.: Воспоминания Ю. О. Грюнберга о встречах с Л. Н. Тол
стым. В прил.: Проект условия Л. Н. Толстого с А. Ф. Марксом, составлен
ный Ю. О. Грюнбергом: С. 109.

Грюнберг Юлий Осипович (1853—1900), заведующий конторой журнала 
«Нива».

Окт. 1898. Поездка в Ясную Поляну в связи с решением Л. Н. Толстого 
продать право на публикацию романа «Воскресение» в пользу духоборов. 
Переговоры о заключении соглашения с редакцией журнала «Нива». 
С. А. Толстая. Л. О. Пастернак.

451. Гуленко М. Ф. У Толстого в Хамовниках: Из дневника/Публ., вступ. 
ст. и примеч. 3. Н. Ивановой//Яснополянский сборник, 1974. Тула, 1974. 
С. 183—198: ил.

Гуленко Михаил Федорович (1857—1928), железнодорожный служащий, 
сотрудник издательства «Посредник».

10 янв., 20 янв., 15 апр. 1898. Посещение Л. Н. Толстого в Москве по 
делам издательства «Посредник». Издание трактата писателя «Что такое ис
кусство?». Толстой о необходимости издавать журнал для народа. Его взгля
ды на брак, семейные отношения.
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452. Гуревич Л. Я. Из воспоминаний о Л. Н. Толстом: (К восьмидесяти
летнему дню его рождения)//Гуревич Л. Я. Литература и эстетика. М., 1912. 
С. 276—294.

То же [с сокр.]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1978. Т. 2. С. 41—48.

То же [отрывки]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1955. Т. 1. С. 459—462; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 535—539; 
Л. Н. Толстой и художники: Толстой об искусстве. М., 1978. С. 236.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 327—328.

Гуревич Любовь Яковлевна (1866—1940), писательница, переводчик,
критик, историк театра, в 70-е—90-е гг. — издатель и редактор журнала «Се
верный вестник».

1892—1897. Поездка в Ясную Поляну и знакомство с Толстым. Семья 
писателя. С. А. Толстая. Интерес писателя к издательской деятельности авто
ра. Толстой о русской литературе, западноевропейских писателях. День рож
дения Толстого. Встречи с ним в Москве. Толстой в Третьяковской галерее. 
Последнее посещение Ясной Поляны.

452а. Гусев Н. Н. Два года с Л. Н. Толстым; Из Ясной Поляны в Чер- 
дынь; Отрывочные воспоминания; Лев Толстой — человек/Сост., вступ. ст. и 
примеч. А. И. Шифмана. — М.: Худож. лит., 1973. — 461 с., 9 л. ил.— (Сер. 
лит. мемуаров). — Указ, имен и назв. период, печати: с. 437—461.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 455, 460, 463, 464.

453. Гусев Н. Н. Великий труженик: (Из лич. воспоминаний о Л. Н. Тол
стом)//Огонек. 1940. № 32. С. 12—13.

454. Гусев Н. Н. Глазами друга: Из записок бывш. секретаря Л. Н. Тол- 
стого/Публ., вступ. ст. и примеч. А. И. Шифмана//3везда. 1978. N° 8. 
С. 128—134.

455. Гусев Н. Н. Два года с Л. Н. Толстым: Воспоминания и дневник 
бывш. секретаря Л. Н. Толстого, 1907—1909//Гусев Н. Н. Два года с 
Л. Н. Толстым; Из Ясной Поляны в Чердынь; Отрывочные воспоминания; 
Лев Толстой — человек. М., 1973. С. 35—280.

То же [отрывок с изм. загл.] Л. Н. Толстой об искусстве: (Из дневника)// 
СР. 1911. N° 53. С. 5—7.

То же [отрывок с доп. и изм. загл.] Л. Н. Толстой о вегетарианстве: (Из 
дневника )//ВегОб. 1911. N° 6/7. С. 10—12.

То же [отрывок с доп., изм. текста и загл.] Из записок Н. Н. Гусева// 
ГТиЕ. 1917. № 5. С. 5—6.

То же [отрывки без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 471—475.

456. Гусев Н. Н. День Льва Толстого//Л. Н. Толстой в воспоминаниях 
современников: В 2 т. 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 2. С. 342—346.

То же [с сокр. и доп.]//Лев Николаевич Толстой: Юбил. сб. М.; Л., 1928. 
С. 256—260; Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1955. 
Т. 2. С. 256—260.

457. Гусев Н. Н. Как работал Л. Н. Толстой//НСл. 1928. № 1. С. 156— 160.
То же//В мире Толстого: Сб. ст. М., 1978. С. 476—500.
458. Гусев Н. Н. Толстой и церковники: (Из лич. воспоминаний секрета

ря Л. Н. Толстого)//Антирелигиозник. 1940. N° 10/11. С. 19—22.
459. Гусев Н. Н. Эпизоды из жизни Л. Н. Толстого: Из воспоминаний 

бывш. секретаря Л. Н. Толстого//КНива. 1928. № 37. С. 14.
[К № 452а—459]. Гусев Николай Николаевич (1882—1967), историк лите

ратуры, секретарь Л. Н. Толстого в 1907—1909 гг.
Сент. 1903 — авг. 1909. Знакомство с Толстым. Поездки в Ясную Поля

ну и встречи с писателем в 1904, 1905 гг. Пребывание автора в Телятинках 
в доме В. Г. Черткова вблизи Ясной Поляны. Работа секретарем у Толстого 
и жизнь в Ясной Поляне. Арест автора и заключение в тюрьму в г. Крапивна 
Тульской губернии. Возвращение в Ясную Поляну. Дневниковая запись бесед
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с Толстым, событий в доме Толстого. Образ жизни и личность писателя. Посе
щение Ясной Поляны крестьянами, последователями Толстого. Интерес писа
теля к событиям общественной жизни России, отношение к столыпинской 
реформе, к положению крестьян, к казням революционеров, к церкви и цер
ковным деятелям, к работе Государственной думы. Публицистическая дея
тельность Толстого. Статья «Не могу молчать». Толстой о русских писателях, 
об искусстве, о художественном творчестве. Духовная драма Толстого послед
них лет.

460. Гусев Н. Н. Из Ясной Поляны в Чердынь: (Воспоминания)//Гу
сев Н. Н. Два года с Л. Н. Толстым; Из Ясной Поляны в Чердынь; Отры
вочные воспоминания; Лев Толстой — человек. М., 1973. С. 281—316.

То ж е .— М., 1911. — 56 с.
Об авторе см. № 452а—459.
Авг. 1909—1910. Арест автора по обвинению в распространении запре

щенных в России изданий Л. Н. Толстого, отношение Л. Н. Толстого и его 
семьи к аресту автора. Отъезд из Ясной Поляны. Пребывание в тюрьме 
г. Крапивны Тульской губернии. Поездка в Ясную Поляну для свидания 
с Ал. Л. Толстой, Д. П. Маковицким, М. А. Шмидт. Последняя встреча с 
Толстым. Прибытие к месту ссылки в Чердынский уезд Пермской губернии. 
Переписка с Толстым. Известие о его смерти. В тексте — письма Толстого 
автору.

461. Гусев Н. Н. [Киносъемки Л. Н. Толстого]/Публ. В. Сурмило//СЭ. 
1975. № 15. С. 15: ил. — В ст.: Как снимали Л. Н. Толстого.

То же//ЭР. 1916. № 2/3 . С. 10. — В ст.: Пионеры русской кинемато
графии.

462. Гусев Н. Н. Угаданные возможности//ИК. 1960. № 11. С. 79—80.
[К № 461—462]. Об авторе см. № 452а—459.
1908—1910. Киносъемки владельцем кинематографической конторы в 

Москве А. И. Дранковым празднования 80-летия Л. Н. Толстого в Ясной По
ляне, пребывание писателя в имении Сухотиных Кочеты Новосильского уезда 
Тульской губернии. Отношение Толстого к кинематографу.

463. Гусев Н. Н. Отрывочные воспоминания//Гусев Н. Н. Два года с 
Л. Н. Толстым; Из Ясной Поляны в Чердынь; Отрывочные воспоминания; 
Лев Толстой — человек. М., 1973. С. 317—348.

То же [с сокр.]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1955. Т. 2. С. 211—255; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 2. С. 346—350.

Об авторе см. № 452а—459.
1904—1910. Записи высказываний Л. Н. Толстого по различным вопро

сам. Отношение Толстого к жизни в Ясной Поляне, черты его характера. Тол
стой и русские писатели. Ал. Л. и Т. Л. Толстые. Д. П. Маковицкий.

464. Гусев Н. Н. Лев Толстой — человек//Гусев Н. Н. Два года с 
Л. Н. Толстым; Из Ясной Поляны в Чердынь; Отрывочные воспоминания; 
Лев Толстой — человек. М., 1973. С. 349—370.

Сведения о др. публ.: с. 434.
То же [с сокр.]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 

М., 1978. Т. 2. С. 353—363.
Об авторе см. № 452а—459.
1903—1909. Биографические сведения и воспоминания о Л. Н. Толстом. 

Внешний облик, одежда Толстого. Распорядок дня. Ответы на письма. Посе
тители. Библиотека писателя. Толстой — собеседник. Личность писателя.

465. Давыдов В. Н. Из воспоминаний актера//0 Толстом: Междунар. 
толст, альм. М., 1909. С. 42—47.

То же/./О Толстом: Воспоминания и характеристики представителей раз- 
лич. наций: В 2 т. 3-е изд., М., 1911. Т. 1. С. 56—63.

То же [с сокр.]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1955. Т. 1. С. 378—380; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 442—444; 
М., 1978. Т. 2. С. 104— 107.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 305—307.

96



Давыдов Владимир Николаевич (псевд., наст, имя Горелов Иван Нико
лаевич, 1849—1925), актер и режиссер.

Конец 1880-х гг. Подготовка к участию в любительском концерте. Посе
щение автором Л. Н. Толстого в Москве и чтение некоторых сцен из пьесы 
«Власть тьмы». Замечания писателя. Последующие постановки пьес «Власть 
тьмы» и «Плоды просвещения» в Петербурге.

466. Давыдов Н. В. Откуда Лев Николаевич почерпнул сюжет драмы 
«Власть тьмы»//Толстовский ежегодник, 1912 г. М., 1912. С. 48—50.

Давыдов Николай Васильевич (1848—1920), судебный деятель, в 1880-е гг. 
прокурор Тульского окружного суда.

1880. Рассказ автором Толстому обстоятельств дела о детоубийстве в 
деревне Сидоровка Чернского уезда Тульской губернии.

467. Давыдов Н. В. Лев Николаевич Толстой//Давыдов Н. В. Из прош
лого. М., 1913. [Ч. 1]. С. 251—302. — В прил.: Письма Л. Н. Толстого автору: 
с. 303—306. Копия обвинительного акта и приговора по делу Колосковых: 
с. 307—311. Речь Н. В. Давыдова 7-го нояб. 1911 г. в заседании Толстовского 
общества: с. 313—317.

То же//Давыдов Н. В. Из прошлого. 2-е изд. М., 1914. [Ч. 1]. С. 211—277.
То же {с сокр.]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 

М., 1955. Т. 1. С. 313—322; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 375—387.
То же [с сокр. и изм. загл.] Из воспоминаний о Л. Н. Толстом//Сборник 

воспоминаний о Л. Н. Толстом. М.. 1911. С. 17—33; Из прошлого //Л. Н. Тол
стой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 197—210.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 256—262, 299—303.

Об авторе см. № 466.
1878—1910. Поездки из Тулы в Ясную Поляну. Встречи с Толстым в 

Москве, Крыму. Семья Толстого. Его характер, привычки, образ жизни, взаи
моотношения с окружающими. Совместные охоты, прогулки. Посетители Тол
стого. Толстовцы. А. М. Булыгин, Л. Д. Урусов, В. Г. Чертков, М. А. Шмидт. 
История создания пьес «Власть тьмы», «Плоды просвещения». Любительские 
спектакли в Ясной Поляне и Туле. Толстой в работе над романом «Воскре
сение». Судебное дело, послужившее основой для написания пьесы «Живой 
труп».

468. Данилевский Г. П. Поездка в Ясную Поляну: (Поместье графа 
Л. Н. Толстого)//Соч.: В 24 т. 9-е изд. Спб., 1902. Т. 14. С. 136— 154.

То же//Соч.: В 7 т. 5-е изд., доп. Спб., 1887. Т. 4. С. 317—332; Соч.: 
В 8 т. 6-е изд., доп. Спб., 1890. Т. 4. С. 375—391; Соч.: В 9 т. 7-е изд., по- 
смерт. Спб., 1892. Т. 6. С. 317—333; Соч.: В 24 т. 8-е изд., посмерт. Спб., 1901. 
Т. 14. С. 136—154; ИВ. 1886. Т. 23, № 3. С. 529—544.

То же [отрывки]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1955. Т. 1. С. 258—260; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 341—343; 
М., 1978. Т. 1. С. 346—355.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 246—251.

Данилевский Григорий Петрович (1829—1890), писатель.
Конец 1850-х гг., 1869, 1885. Встреча с Л. Н. Толстым в Петербурге.

A. С. Норов о романе «Война и мир». Посещение писателя в Ясной Поляне. 
Его внешность. Обстановка кабинета. Домашний быт. Сад и окрестности име
ния. Беседа с Толстым о русских писателях, о приемах художественного 
творчества, о литературе для народа, о современном состоянии помещичьего 
землевладения.

470. Джордж-младший Г. Мое прощание с графом Толстым/Пер. с англ.
B. Воронина//ИЛ. 1978. № 8. С. 243—244. (Лев Толстой беседует с Амери- 
кой/Публ., вступ. ст. и примеч. В. Я. Лакшина). — Пер. по изд.: World. New 
York. 1909. 14 |nov.

Джордж-младший Генри (1862—1918), американский политический дея
тель и экономист.

Июль 1909. Приезд к Л. Н. Толстому в Ясную Поляну. Его внешность. 
Толстой о произведениях Г. Джорджа-отца автора. Беседа с С. А. Толстой.
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471. Диллон Э. Мое первое посещение Ясной Поляны//Л. Н. Толстой в 
воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 473—478. — Пер. по 
изд.: Dillon Е. Count Leo Tolstoy: A new portrait.— London, 1934.

Диллон Эмилий (1855—1933), английский журналист, ученый и перевод
чик, с 1884 г. экстраординарный профессор Харьковского университета.

13— 15 дек. 1890. Внешность Л. Н. Толстого. Библиотека и кабинет писа
теля. Его отзыв о переводе автором «Крейцеровой сонаты», разговор о содер
жании повести. Крестьяне — посетители Ясной Поляны. Встреча Толстого со 
странниками, их мнение о его рассказе «Два старика».

472. Диомидов И. М. Встреча с Толстым//НУ. 1928. № 9. С. 43—51.
Диомидов Иван Михайлович (р. 1850), педагог, сотрудник журнала «На

родный учитель», в 1910 г .— учитель в доме М. С. Сухотина.
14— 28 авг. 1910. Отрывок из дневника. Приезд к Сухотиным в имение 

Кочеты Новосильского уезда Тульской губернии Л. Н., С. А., Ал. Л. Толстых. 
Образ жизни Толстого. Беседа с автором о чтении для крестьян. Присутствие 
Толстого на спектакле в сельской земской школе. Разговор с местными 
крестьянами по религиозным вопросам. День рождения писателя.

473. Диомидов И. М. Л. Н. Толстой и дети//СВосп. 1911. № 12. Стб. 1— 
6: ил.

Об авторе см. № 472.
Авг.—сент. 1910. Толстой в гостях у Сухотиных в имении Кочеты Ново

сильского уезда Тульской губернии. Присутствие его на детском спектакле 
в сельской земской школе. Отношение Толстого к детям.

474. Диомидов И. М. Школьный театр в деревне: (Из воспоминаний об 
одной постановке)//ВТеатра. 1919. № 40. С. 13— 14.

Об авторе см. № 472.
18 авг. 1910. Инсценировка рассказа А. П. Чехова «Злоумышленник» в 

сельской земской школе Новосильского уезда Тульской губернии и присут
ствие на спектакле Л. Н. Толстого.

475. Дитерихс И. К. Воспоминания о Л. Н. Толстом/Ввод. заметка
A. К. Чертковой/Долстой и о Толстом: Новые материалы: В 3 сб. М., 1925. 
Сб. 2. С. 113—123.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 453.

Дитерихс Иосиф Константинович (1868—1931), инженер-путеец, брат 
О. К. Толстой и А. К- Чертковой.

1903—1905. Отношение Толстого к религии. Писатель о русско-япон
ской войне. Гости Ясной Поляны.

476. Добровольский-Михайлов Н. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]//Живой 
Толстой: Жизнь Льва Николаевича Толстого в воспоминаниях и переписке. 
М., 1928. С. 133—134.

Автор — воспитатель детей В. А. Соллогуба.
1865 или 1866. Поездка вместе с семьей Соллогубов в Ясную Поляну. 

Л. Н. и С. А. Толстые.
477. Досев X. Ф. Вблизи Ясной Поляны: (1907—1909 гг.). — М.: Изд. «По

средника», 1915. — 96 с.: ил. (Всемир. б-ка в память Л. Н. Толстого; № 1147).
То же [с сокр.]//0 Толстом: Междунар. толст, альм. М., 1909. С. 48—63; 

О Толстом: Воспоминания и характеристики представителей различ. наций:
В 2 т. 3-е изд. М., 1911. Т. 1. С. 64—85.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 463—464.

Досев Христо Федосьевич (1886—1919), болгарский последователь 
Л. Н. Толстого.

1907— 1909. Первая встреча с Л. Н. Толстым в Ясной Поляне. Жизнь ав
тора в деревне Ясенки Крапивенского уезда Тульской губернии в доме
B. Г. Черткова. Приезды писателя и беседы с ним о религии, спиритизме, Мар
ке Аврелии и пр. Толстой о своей работе над «Кругом чтения». Юбилей писа
теля в 1908 г. Толстой незадолго до смерти. С. А. Толстая.
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478. Дружинин А. В. Из «Дневника»//Л. Н. Толстой в воспоминаниях со
временников: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 69—76.

То же [отрывок]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 71—73.

Об авторе см. № 268.
23 нояб. 1855—23 янв. 1857. Нерегулярные дневниковые записи. Знаком

ство с Л. Н. Толстым на обеде у Н. А. Некрасова, последующие встречи. Об
раз жизни Толстого, его интересы, характер, литературная среда. Авторское 
чтение рассказа «Севастополь в августе». Споры Толстого с И. С. Тургене
вым. «Обязательное соглашение» Д. В. Григоровича, А. Н. Островского, 
Л. Н. Толстого и И. С. Тургенева с редакцией журнала «Современник» (1856). 
Отъезд Толстого из Петербурга.

478а. Дудченко М. Из воспоминаний//ГТиЕ. 1917/1918. № 6. С. 10—11.
1908. Посещение автором Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. Писатель о 

взаимоотношениях между людьми.
479. Дунаев А. Н. 25 февраля 1901 года: (Письмо А. Н. Дунаева к 

Т. Л. Толстой)/Публ. В. М. Дунаева//Прометей. 1980. Т. 12. С. 407—410: 
портр.

Дунаев Александр Никифорович (1850—1920), один из директоров Мос
ковского торгового банка, последователь Л. Н. Толстого.

Воспоминания в форме письма. Студенческие волнения в Москве. Поста
новление Синода об отлучении Л. Н. Толстого от церкви и отношение к этому 
писателя. Встреча Толстого со студентами на улицах, посещение его дома 
делегацией студентов. Письма и телеграммы в адрес Толстого.

480. Дунин А. А. Л. Н. Толстой в 80-х годах//ИВ. 1913. Т. 134, № И.
С. 610—614.

Посещение Толстого в Москве в Хамовниках. Обстановка его комнаты. 
Фабрикант В. А. Хлудов. Совет Толстого автору заняться земледельческим 
трудом.

481. Дурылин С. Н. Письма Льва Толстого: (Из воспоминаний)//СибО.
1928. 5. С. 166—168.

Дурылин Сергей Николаевич (1877—1954), литературовед, искусствовед, 
театральный критик, в описываемое время сотрудник издательства «Посред
ник».

1909. Совместная разборка с Л. Н. Толстым полученной корреспонденции. 
Материальное положение писателя, его отказ от гонораров. В тексте — одно 
из писем к Толстому с просьбой о помощи.

482. Дурылин С. Н. У Толстого и о Толстом/Публ. А. А. Виноградовой; 
Ред. Н. Н. Гусев//Прометей. 1980. Т. 12. С. 199—226: ил. — Примеч. автора.

Сведения о др. публ.: с. 200.
Об авторе см. № 481.
1905—1910. Публикации произведений Л. Н. Толстого в издательстве 

«Посредник». Посылка автором писателю материалов для статьи «Не могу 
молчать». Издание «Посредником» журнала «Свободное воспитание» и участие 
в нем Толстого. Поездка автора вместе с И. И. Горбуновым-Посадовым в Яс
ную Поляну. Уклад жизни в семье Толстых. Внешний облик, манера поведе
ния писателя. С. А. Толстая. Ал. Л. Толстая. А. Л. Толстой. Посетители. Вы
сказывания Толстого о современной литературе (Л. Н. Андреев, В. Я. Брюсов). 
Обсуждение новой серии изданий «Посредника». Отношение автора к уходу 
Толстого из Ясной Поляны, присутствие на похоронах писателя. В тексте — 
записи рассказов о Толстом П. И. Бирюкова, Е. В. Буткевич, И. И. Горбу- 
нова-Посадова (со слов М. А. Белоусова), Н. В. Карницкого, П. П. Карту- 
шина, С. Д. Николаева, Ф. Е. Поступаева.

483. Егоров И. В. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]/Запись В. А. Лебеде- 
вой//Яснополянский сборник. Тула, 1962. С. 201—203. (Воспоминания ясно
полянских крестьян).

484. Егоров И. В. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]//ККС. 1978. № И.
С. 36: ил. — В ст.: Батюнин Н. Свет Ясной Поляны: (К 150-летию со дня 
рождения Л. Н. Толстого).
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[К № 483—484]. Егоров Иван Васильевич (р. 1881), пастух, затем кучер 
Толстых.

1890-е гг.— 1910. Внешний облик Толстого. Образ жизни в Ясной По
ляне. Сопровождение писателя в его верховых прогулках. Взаимоотношения 
с крестьянами. С. А. Толстая.

485. Егоров П. Ф. Аксинья//Беренштам В. В. Из пережитого. Пг., 1915. 
С. 139—144. — В ст.: Л. Н. Толстой и яснополянские крестьяне.

Егоров Петр Филиппович (р. 1851), бывший ученик яснополянской школы.
1890-е гг. Смерть крестьянина А. Копылова. Помощь Л. Н. Толстого его 

вдове Аксинье в обработке земли, уборке урожая.
486. Ежов Н. М. Встречи с великаном: (Мое знакомство с Л. Н. Толстым, 

его болезнь и смерть в Астапове)//ИВ. 1911. Т. 124. № 6, С. 778—800.
То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича Тол

стого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 326—327.
Ежов Николай Михайлович (1862—1941), писатель и журналист, в опи

сываемое время сотрудник журнала «Новое время».
1890-е гг., окт. — нояб. 1910. Встречи с Л. Н. Толстым в Москве по поруче

нию редакции «Нового времени» и беседы с ним о деле А. Дрейфуса, о празд
новании 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина, о студенческих волне
ниях. Толстой о постановке пьесы «Царь Федор Иоаннович» в Московском Ху
дожественном театре. Поездка в Ясную Поляну после ухода Толстого. Пре
бывание в Астапове: обстановка на станции, сообщения врачей о болезни пи
сателя. С. А. Толстая. Смерть Толстого.

487. Елисеев А. П. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]//КНива. 1928. № 37. 
С. 12—13: ил. (Три свидетеля/Запись со слов автора и публ. А. Дроздова).

Елисеев Адриан Павлович, (1867—1938), кучер Л. Н. Толстого.
Нояб. 1910. Толстой в ночь своего ухода из Ясной Поляны. Последний 

разговор с ним на станции Щекино Московско-Курской железной дороги. По
хороны Толстого.

488. Елпатьевский С. Я. На могиле Л. Н. Толстого//Елпатьевский С. Я. 
Близкие тени. М., [1916]. Ч. 2. С. 17—21.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 559—561.

Елпатьевский Сергей Яковлевич (1854— 1933), врач, писатель.
9 нояб. 1910. Приезд в Ясную Поляну в день похорон Толстого. Рассказ 

яснополянского крестьянина о похоронах. Могила Толстого.
489. Елпатьевский С. Я. Лев Николаевич Толстой: Воспоминания и харак- 

теристика//РБ. 1912. № 11. С. 199—214. — На с. 214—232 — характеристика 
творчества Л. Н. Толстого.

То же [с изм. загл.] Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом//Елпать- 
евский С. Я. Близкие тени. М., [1916]. Ч. 2. С. 25—49.

То же [с сокр. и изм. загл.] Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом// 
Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1955. Т. 2. С. 138— 
146; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 2. С. 175— 185.

То Же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 417—419.

Об авторе см. № 488.
1902. Пребывание Толстого в Крыму в Гаспре. Его болезнь. Дежурство 

автора и ялтинского врача И. Н. Альтшуллера у постели Толстого. Личность 
писателя. Внешний облик. Творческая деятельность. Толстой о А. И. Куприне,
А. П. Чехове. Поездка автора в Ясную Поляну осенью 1902 г. Чтение Толстым 
своего рассказа «Первый винокур». Беседа с ним о произведениях для на
рода.

490. Ерофеев К. П. Воспоминания крестьянина//Лев Николаевич Толетой: 
Юбил. сб. М.; Л., 1928. С. 261—265.

Ерофеев Кирилл Павлович, крестьянин Тульской губернии.
1909. Посещение автором Ясной Поляны, встреча и беседа с Л. Н. Тол

стым. В тексте — письмо Толстого с отзывом на присланные автором стихи.
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491. Ерохин 3. В. О моем знакомстве с Л. Н. Толстым//СЦеркви. 1917. 
№ 3. С. 57—58.

Ерохин Зиновий Васильевич, владелец бронзолитейной мастерской в Мос
кве, старообрядец.

1883—1888. Жизнь Толстого в Москве. Взаимоотношения с жителями 
квартала. Посещение Толстым автора. Дом писателя в Хамовниках, обстанов
ка кабинета. Внешний облик писателя. Беседы о старообрядчестве.

492. Ершова О. Р. Рассказ Ольги Ершовой, ученицы Льва Николаевича 
Толстого (записанный с ее слов Т. Л. Сухотиной)//Толстовский ежегодник, 
1912 г. М., 1912. С. 109—112. (Воспоминания яснополянских крестьян/Пре- 
дисл. Т. Л. Сухотиной).

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 284—285.

Ершова (урожд. Егорова) Ольга Родионовна (р. 1851), крестьянка дерев
ни Ясная Поляна.

1850-е— 1860-е гг., 1910. Обучение в яснополянской школе. Толстой и 
ученики. Его женитьба. Последняя встреча с Толстым перед его уходом из 
Ясной Поляны.

493. Жаров И. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]//ЛГ. 1978. № 10/11. 
С. 300—-301.— В ст.: Бежанов И. Рассказывают яснополянские крестьяне.

Жаров Иван, крестьянин деревни Ясная Поляна.
1908— 1910. Занятия Толстого дома с крестьянскими детьми. Последнее по

сещение яснополянской школы перед уходом из Ясной Поляны.
494. Жарова Н. Н. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]//ЛГ. 1978. № 10/11. 

С. 298—299. — В ст.: Бежанов И. Рассказывают яснополянские крестьяне.
495. Жарова Н. Н. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]/Запись В. А. Лебе- 

девой//Яснополянский сборник. Тула, 1962. С. 206. (Воспоминания яснополян
ских крестьян).

[К № 494—495]. Жарова Наталья Никифоровна (р. 1868), крестьянка де
ревни Ясная Поляна.

После 1906. Помощь Толстого семье автора после смерти ее мужа.
496. Жидкова П. С. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]/Запись В. А. Лебе- 

девой//Яснополянский сборник. Тула, 1962. С. 204—205. (Воспоминания ясно
полянских крестьян).

Автор — дочь С. С. Резунова, крестьянина, ученика яснополянской шко
лы 60-х гг.

Помощь Толстого крестьянам. Его любовь к народным песням. Отноше
ние к крестьянским детям.

497. Жиркевич А. В. Встречи с Толстым: Из дневника А. В. Жиркевича 
/Публ., предисл. и примеч. Э. Зайденшнур//ЛН. 1939. [Т.] 37/38, [кн.] 2. 
С. 417—442: ил.

Сведения о др. публ.: С. 420.
То же [с сокр.]//Л . Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 

М., 1955. Т. 1. С. 405—415; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 474—485; 
М., 1978. Т. 2. С. 7—21.

Жиркевич Александр Владимирович (1857—1927), военный юрист, поэт и 
беллетрист.

20 дек. 1890, 12— 16 сент. 1892. Посещения Л. Н. Толстого в Ясной Поля
не. Беседы об искусстве, литературе, критике. Толстой о своем творчестве, о 
замысле нового романа, о произведениях автора, о нравственности, о браке. 
Наружность Толстого. Прогулки с ним и его детьми в окрестностях Ясной 
Поляны. В тексте — письмо Толстого автору.

498. Журавов И. Г. Как я познакомился с графом Львом Николаевичем 
Толстым и о чем с ним разговаривал и что мне про него другие говорили и 
рассказывали: (Воспоминание)//МЦВ. 1911. № 42. С. 974—979; № 43. С. 993— 
1002; No 44. С. 1020—1023; №> 46. С. 1067— 1073; № 47. С. 1101 — 1104; № 48. 
С. 1121—1127; N9 49. С. 1143— 1149; № 50. С. 1170— 1178; Mb 51/52. С. 1222— 
1247. — Во всех номерах — первая пагинация.
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Журавов Иван Герасимович (1862—1915), крестьянин Тульской губернии.
1886—1893. Служба автора в тульском трактире. Посещения Ясной По

ляны. Толстой о стихах автора. Содействие писателя опубликованию рассказа 
автора издательством «Посредник». Беседы и споры о положении крестьян, о 
религии.

499(1). Захарьин И. Н. У Льва Николаевича Толстого: (Лич. впечатле- 
ния)/Ив. Захарьин (Якунин)//ИВ. 1900. Т. 80, № 4. С. 135—155.

499(2). Захарьин И. Н. У Льва Николаевича Толстого: (Лич. впечатле
ния)//Захарьин И. Н. Встречи и воспоминания/И. Н. Захарьин (Якунин). Спб., 
1903. С. 203—230.

То же [отрывок]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1955. Т. 2. С. 112— 114; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 2. С. 136—138.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 379—382.

Захарьин (псевд. Якунин) Иван Николаевич (1839—1906), историк и 
литератор.

1889, 1891, 1896, 1898, апр. 1899. Литературная деятельность автора. На
чало переписки с Толстым. Знакомство с В. Г. Чертковым. Посещение Тол
стого в Москве. Дом, кабинет Толстого. Его внешность, манера обращения с 
собеседником. Беседа с ним о русских писателях, о творчестве автора, о ду
хоборах.

500. Здзеховский М. Э. Голос из Польши//0 Толстом: Междунар. толст, 
альм. М., 1909. С. 64—73.

То ж е//0  Толстом: Воспоминания и характеристики представителей раз- 
лич. наций: В 2 т. 3-е изд. М., 1911. Т. I. С. 86—98.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 382—383.

Здзеховский Мариан Эдмундович (1861— 1938), польский историк лите
ратуры, профессор Краковского университета, общественный деятель.

1895—1899. Переписка с Л. Н. Толстым по поводу статьи автора «Рели
гиозно-политические идеалы польского общества». Поездка в Ясную Поляну 
в 1896 г. Беседа о польских философах, о писателе Г. Сенкевиче. Празднова
ние в Кракове 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина в 1899 г. Привет
ственная телеграмма группы польских ученых и литераторов Толстому. В 
тексте — ответ Толстого автору на это приветствие.

500а. Зенгер А. В. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]//Живой Толстой: 
Жизнь Льва Николаевича Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. 
С. 445—446.

Сведения о др. публ.: с. 569.
Зенгер Алексей Владимирович (р. 1873), журналист.
Июль 1904. Поездка в Ясную Поляну после похорон А. П. Чехова. Внеш

ность Толстого. Запись его высказываний о Чехове— писателе и человеке.
5006. Зонов А. С. Из воспоминаний о Л. Н. Толстом//ВегОб. 1912. № 2. 

С. 65.
То же [отрывок без загл.]//Ж ивой Толстой: Жизнь Льва Николаевича Тол

стого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 318—319.
Зонов Алексей Сергеевич (1870— 1919), сотрудник издательства «По

средник».
1890-е гг. Переписка с Толстым в связи с решением автора заняться крес

тьянским трудом. Впечатления от встречи с писателем в Москве зимой 1891 г. 
Н. Н. Ге.

501. Зорин М. Д. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]//КНива. 1928. № 37. 
С. 13: ил. (Три свидетеля/Запись со слов автора и публ. А. Дроздова).

Зорин Михаил Дементьевич (р. 1857), егерь.
Нояб. 1910. Похороны Толстого. Воспоминания о его помощи семье ав

тора.
502. Зябрев А. В. Воспоминания о жизни Л. Н. Толстого//Воспоминания 

яснополянских крестьян о Л. Н. Толстом. Тула, I960. С. 28—34.
Зябрев Андрей Васильевич, крестьянин деревни Ясная Поляна.
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1850-е— 1860-е гг. Повседневная жизнь Ясной Поляны. Т. А. Ергольская 
и П. И. Юшкова, их отношение к Толстому. Приезд Толстого из армии. Заня
тия сельским хозяйством. Толстой — мировой посредник. Устройство Кресть
янского банка. Открытие яснополянской школы.

503. Зябрев А. Т. Воспоминания о Л. Н. Толстом крестьянина Ясной По
ляны А. Т. Зябрева/Публ..и примеч. А. К- Чертковой//ЕЖ . 1915. № 8. С. 74— 
81; № 9/10. С. 346—366; № 11. С. 139— 158.

То же [отрывок]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1978. Т. 1. С. 316—319.

То же [отрывок без загл.]//Ж ивой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 276—280.

Зябрев Алексей Титович (1872 или 1873 — не ранее 1920), крестьянин де
ревни Ясная Поляна, извозчик, брат Е. Т. Зябрева.

1880-е гг.— 1910. Учение автора в яснополянской школе, посещения ее 
Толстым. Путешествие Толстого вместе с Д. Ф. Виноградовым в Оптину пус
тынь (со слов очевидца). Помощь Толстого яснополянским крестьянам 
(И. Жарову, А. Копыловой и др.) в работах в поле, косьбе, строительстве 
изб. Медицинская помощь. Пожары в деревне. Толстой и крестьянские дети. 
Эпизоды из жизни писателя.

504. Зябрев Е. Т. Воспоминания о Л. Н. Толстом//Воспоминания яснопо
лянских крестьян о Л. Н. Толстом. Тула, 1960. С. 213—259.

Зябрев Евстигней Титович (ум. после 1917), крестьянин деревни Ясная 
Поляна, брат А. Т. Зябрева.

1870-е гг.— 1910. Семья Толстых и их взаимоотношения с крестьянами 
деревни Ясная Поляна. Устройство елки для крестьянских детей. Отношение 
Толстого к яснополянским крестьянам, его участие в полевых работах, по
мощь крестьянам. Повседневная жизнь деревни Ясная Поляна. Пожары. Р а
бота Т. Л. Толстой над портретом отца автора. Рассказы дворника Толстых 
о жизни Толстого в Москве. С. А. Толстая и ее управление имением. Уход 
Толстого из Ясной Поляны и отношение к этому крестьян. Известие о его 
смерти. Похороны.

505. Ивакин И. М. Воспоминания о Толстом/Публ. Н. Н. Гусева и
В. С. Мишина; Вступ. ст. С. Л. Толстого//ЛН. 1961. Т. 69, кн. 2. С. 21—124: 
ил.— В ст.: Толстой в 1880-е годы. Записки И. М. Ивакина.

То же [отрывок с уточнениями по рукопис. копии с авт. правкой и изм. 
загл.] Из «Воспоминаний о Ясной Поляне, 1880—1885»//Л. Н. Толстой в вос
поминаниях современников: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 327—345.

Ивакин Иван Михайлович (1855—1910), педагог московской классиче
ской гимназии, в 80-е гг. учитель детей Л. Н. Толстого.

1876, 1881, 1885— 1889. Жизнь в Ясной Поляне и позднейшие встречи с 
Л. Н. Толстым в Москве и Ясной Поляне. Образ жизни семьи Толстых в Яс
ной Поляне. Занятия Толстого крестьянскими работами. Его отношение к 
сельской деятельности И. Б. Файнермана. Рассказы Толстого о беседах с 
крестьянами, с Агафьей Михайловной, жившей в доме Толстых. Работа над 
произведениями «Смерть Ивана Ильича», «Власть тьмы» и др. Перевод с 
греческого языка Евангелия. Толстой о русских писателях, о науке, искусстве. 
П. И. Бирюков, Н. Н. Ге, Т. А. и А. М. Кузминские, В. Ф. Орлов, В. В. Ста
сов, С. Н. Толстой, В. Г. Чертков в доме Толстого. Взаимоотношения 
Л. Н. Толстого с Н. Ф. Федоровым, библиотекарем Румянцевского музея.

506. Иванов Н. Н. Из разговоров с Л. Н. Толстым в 1896 году: Предисл. 
авт.//«Венок»: Лит. сб. Воронеж, 1908. С. 49—61.

Иванов Николай Никитич (1867—1913), сотрудник издательства «Посред
ник».

Отрывки из неопубликованной книги автора «Двадцать лет знакомства с 
Львом Толстым, его семьей, друзьями и последователями: Записки, 1885— 
1906 гг.». Беседы с Толстым на разные темы. Толстой о философских проб
лемах, о непротивлении злу, о современной литературе.

507. Иванов Н. Н. У Л. Н. Толстого в Москве в 1886 году//Л . Н. Толстой 
в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 381—398.— С уточ
нениями по автографу.
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То же [с доп.]//Л ев Николаевич Толстой: Юбил. сб. М ; Л., 1928.
С. 180—201.

То же [с сокр.]//Л . Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 344—348.

Об авторе см. № 506.
Март — апр. 1886. Знакомство с Толстым и беседа с ним о своей литера

турной деятельности. Последующие посещения дома писателя. Толстой о ли
тературе для народа. Н. Л. Озмидов, М. А. Стахович.

508. Иванович Н. И. Толстой и учащиеся//ЖизньДВ. 1913. № 9. Стб. 
1297—1301.

Иванович (псевд., наст, фамилия Новиков) Николай Иванович (1879— 
1933), писатель, в описываемое время гимназист.

1901— 1903. Увлечение тульских гимназистов и реалистов книгами 
Л. Н. Толстого «Не убий», «Солдатская памятка». Посещение писателя в Яс
ной Поляне.

509. Ивин И. С. [Из воспоминаний] /Публ. А. И. Ядимирского//РМ. 1902. 
Кн. 11. С. 121—127 (паг. 2-я).— В ст.: Яиимирский А. И. Воспоминания писа- 
телей-самородков об их старших собратьях.

Ивин Иван Семенович (ум. ок. 1918—1921), поэт, автор лубочных книг 
1880-х гг.

1886—1890-е гг. Посещения Л. Н. Толстого в Москве и беседы с ним о 
творчестве автора. Сдача автором экзамена на звание сельского учителя.

510. Ивин И. С. Мое знакомство с гр. Л. Н. Толстым//МЦВ. 1908. № 7. 
С. 174—180; № 8. С. 200—204; № 12. С. 294—297; № 17. С. 423—425; № 29. 
С. 739—745; № 40. С. 1005— 1008; № 43. С. 1074—1076; № 46. С. 2049—2054; 
1909. Кя 7. С. 152— 154; №  8. С. 169—171; №  9. С. 193—198; № 11. С. 236— 
237; Ко 17. С. 327—329; № 22. С. 389—391; 1909. № 28. С. 479—480; № 29. 
С. 496—498; № 45. С. 774—779; № 47. С. 807—812.— Во всех номерах — 
паг. 1-я.

Об авторе см. № 509.
1886— 1887. Посещение Толстого в Москве. Писатель о литературной дея

тельности автора. Последующие встречи. Подробное описание споров с Тол
стым о религии.

511. Ильинский И. В. Мои поездки в Ясную Поляну: (Из юношеских вос
поминаний)//Толстой: Памятники творчества и жизни: В 4 вып. М., 1923. 
[Вып.] 4. С. 88—130.

То же [отрывок без загл.]//Ж ивой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 374—375, 396—398.

Ильинский Игорь Владимирович, московский присяжный поверенный, со
трудник газеты «Русские ведомости», в 1890-х гг.— гимназист.

Конец 1890-х гг., 1900, 1905, 1910. Воспоминания и отрывки из гимнази
ческого дневника. Первая встреча с Л. Н. Толстым в имении П. И. Левицко
го Алексеевское Чернского уезда Тульской губернии. Посещение Толстого во 
время пребывания в Тульской гимназии и Московском университете. М. Горь
кий и В. А. Поссе в Ясной Поляне. Отношение Толстого к событиям общест
венной жизни 1904—1905 гг., к русско-японской войне. Личность писателя. 
С. А. Толстая. Последняя встреча с Толстым в Туле (1905). Присутствие ав
тора на похоронах Толстого.

511а. Интервью и беседы с Львом Толстым/Сост., вступ. ст. и коммент. 
В. Я. Лакшина.— М.: Современник, 1986.— 525 с., портр.: ил.— (Б-ка «Люби
телям российской словесности»).— Указ, имен: с. 510—521.

То же [отрывки]//ЛитО. 1978. Кя 6. С. 104—112.
1886— 1910. Воспоминания русских и иностранных журналистов о встре

чах с Л. Н. Толстым в Москве, Петербурге, Ясной Поляне. Беседы с писате
лем о его творчестве, а также по вопросам религии, философии, эстетики, по
литики, истории. Обстановка дома, образ жизни, окружение Толстого.

512(1). Истомин В. К. На закате: Страницы из рукописи неизд. кн./Пре- 
дисл. и примеч. К. Н. Ломунова//Яснополянский сборник. Тула, 1965. С. 143— 
152.
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512(2). Истомин В. К. Из книги «На закате»//Л . Н. Толстой в воспоми
наниях современников: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 245—247.— Примеч.: с. 566— 
567.

Истомин Владимир Константинович (1847—1914), издатель журнала 
«Детский отдых».

1867— 1880-е гг. Посещения автором Ясной Поляны. Работа Л. Н. Тол
стою над романом «Война и мир». Писатель о возникновении замысла ро
мана «Анна Каренина». Его беседы в Вл. С. Соловьевым и Н. Н. Страховым. 
История напечатания в журнале «Детский отдых» рассказа Толстого «Чем лю
ди живы».

512а. Калинников И. В последний год жизни: Воспоминания о Л. Н. Тол
стом: (Из рассказа бывш. начальника почт.-телегр. конторы Ясенки).— Орел, 
1917.— 7 с.

Калинников Иосиф.
Май — нояб. 1910. Посещения Толстым Яснополянской почтово-телеграф

ной конторы. Автор в гостях у писателя в Ясной Поляне. Совместные прогул
ки с Толстым. С. А. Толстая. В. Г. Чертков. Толстой на станции Ясенки перед 
уходом из Ясной Поляны. Участие автора в похоронах писателя.

5126. Калленбах Г. Воспоминания о Л. Н. Толстом: Из писем учителя/ 
Г. К-Х//ДНУ. 1912. № 19. С. 1—3.

Калленбах Герман, архитектор, друг и последователь М. К. Ганди, осно
ватель толстовской колонии в Трансваале.

1897— 1910. Переписка с Толстым по некоторым философским вопросам. 
Посещение автором Ясной Поляны и беседа с Толстым о мировоззрении ав
тора. Л. Н. Толстой и его отношение к толстовству. В тексте — письма Тол
стого автору.

513. Калмыкова А. М. Встречи с Л. Н. Толстым: Воспоминания А. М. Кал- 
мыковой//ВестнЛ. 1921. № 9. С. 8—9.

Калмыкова (урожд. Чернова) Александра Михайловна (1849—1926), дея
тельница в области народного образования.

1883. Поездка в Москву к Толстому, беседа о воспитании молодежи. Зна
комство с С. А. Толстой, взаимоотношения с ней. Посещение автором Ясной 
Поляны. Эпизоды из семейной жизни Л. Н. и С. А. Толстых. Личность Тол
стого.

514. Кашкин Н. Д. Л. Н. Толстой и его отношение к м узы ке//0  Толстом: 
Междуиар. толст, альм. М., 1909. С. 77—83.

То ж е //0  Толстом: Воспоминания и характеристики представителей раз- 
лич. наций: В 2 т. 3-е изд. 1911. Т. 1. С. 103—111.

Кашкин Николай Дмитриевич (1839—1920), музыкальный критик, профес
сор Московской консерватории.

1880-е гг. Беседы с Толстым о драматическом искусстве, о музыке. 
А. Г. Рубинштейн. Музыкальные вечера в доме Толстых в Москве.

515. Кашкина С. Н. [Воспоминания о С. А. Толстой]/Запись Е. П. Б еля
ковой/ /Бирюков В. П. Уральская копилка. Свеодловск, 1969. С. 106— 107.

Кашкина Софья Николаевна, дочь Н. Д. Кашкина, учительница музыки 
Ал. Л. Толстой.

1890-е гг. (?). Окончание московской гимназии и поступление учительни
цей в дом Толстых для занятий с Ал. Л. Толстой. Беседа с С. А. Толстой. Ее 
воспоминания о своем замужестве.

516. Кеннан Д. В гостях у графа Толстого//Л. Н. Толстой в воспомина
ниях современников: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 364—380.— Пер. по изд.: Кеп- 
nan D. A visit to Count Tolstoi//The Century Illustrated Monthly Magazine. 
1887. Vol. 34, № 2. P. 252—265.

Кеннан Джордж (1845—1924), американский журналист и путешествен
ник, автор книги «Сибирь и ссылка».

17 июня 1886. Посещение Ясной Поляны по просьбе политических ссыль
ных Забайкалья. Первые впечатления от внешности и костюма писателя. Об
становка комнаты. Образ жизни семьи Толстых в Ясной Поляне. Занятие 
Л. Н. Толстого сапожным ремеслом. Участие Т. Л. Толстой в сельских рабо
тах. Рассказ автора писателю о положении политических ссыльных Восточ
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ной Сибири, о судьбе О. Любатович. Чтение Толстым рукописи о «голодной 
забастовке» в Иркутской тюрьме 1884 г. Защита им учения о непротивлении 
злу. Писатель об издании своих книг за границей. Отзыв о У. Л. Гаррисоне, 
сб учении Ч. Дарвина.

516а. Кёртин Д. Д. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]//ЛУч. 1985. № 3. 
С. 188—193.— Примеч.: с. 191 —193. В ст.: Налепин А. Л., Палиевский М. Т. 
Загадочный посетитель Ясной Поляны, или американец в России. Пер. по изд.: 
Curtin G. Memoirs of Geremiah Curtin. Wischonsin, 1940. P. 781—788.

Кёртин Джеремая Дейвид (1838—1906), американский ученый.
12—18 июня 1900. Приезд из Петербурга в Москву и поездка в Ясную 

Поляну. Внешний облик, одежда Толстого. Беседа об американских писате
лях и общественных деятелях У. Д. Брайене, У. Л. Гаррисоне, Г. Д. Торо, соз
дателе теории «единого налога» Г. Джордже. Толстой о М. Горьком, Г. Сен
кевиче. И. К. Дитерихс. О. К. Толстая.

5166. Клечковский М. М. Воспоминания о Л. Н. Толстом/Примеч.
А. К. Чертковой//Толстой: Памятники творчества и жизни: В 4 вып. М., 
1923. [Вып.] 3. С. 54—61.

То же [отрывок без загл.]//Ж ивой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 342—343.

Клечковский Маврикий Мечеславович (1868—1938), юрист, музыкант, пе
дагог.

1890-е (?), 1900-е гг. Отношение к учению Толстого и встречи с толстов
цами: И. И. Горбуновым-Посадовым, Е. И. Поповым, Ф. А. Страховым. Встре
ча с писателем в Москве, посещение его в Ясной Поляне. Толстой о славяно
фильских взглядах автора, его общественной деятельности в Московском пе
дагогическом обществе.

517. Козлов Д. Д. Воспоминания ученика яснополянской школы//Воспо- 
минания яснополянских крестьян о Л. Н. Толстом. Тула, 1960. С. 35—44.

Козлов Даниил Давыдович (1848—1918), крестьянин деревни Ясной По
ляны.

1860-е, 1880-е— 1890-е гг. Учение автора в яснополянской школе. Денеж
ная помощь Л. Н. Толстого семье автора. Строительство избы для крестьянки 
А. Копыловой. Участие писателя в полевых работах.

518. Козлова А. И. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]/Запись В. А. Лебе- 
девой//Яснополянский сборник. Тула, 1962. С. 206—207. (Воспоминания яс
нополянских крестьян).

Посещение Толстым семьи автора. Его отношение к крестьянским детям.
519. Козырев М. А. Из воспоминаний о Л. Н. Толстом//Путь. 1913. № 5/6. 

С. 33—38.— В ст.: Из бумаг М. А. Козырева.
Козырев Матвей Алексеевич (1852—1912), писатель-самоучка.
1893—1894. Посещение автором Толстого в его доме в Хамовниках. Пи

сатель С. Т. Семенов, художник Н. А. Касаткин в гостях у Толстого. Беседы с 
писателем. Л. Л. Толстой.

520. Кони А. Ф. Лев Николаевич Толстой//Собр. соч.: В 8 т. М., 1968. 
Т. 6. С. 454—501.— Коммент.: с. 634—646.

Сведения о др. публ.: с. 633—634.
То же//Кони А. Ф. Воспоминания о писателях. Л., 1965. С. 244—292.
То же [с сокр.]//Избр. произведения: В 2 т. М., 1959. Т. 2. С. 248—291,

2 л. ил.; Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1955. Т. 1. 
С. 329—338; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 394—404; М., 1978. Т. 2. 
С. 173—196.

То же [отрывок без загл.]//Ж ивой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке.-М., 1928. С. 273;—275.

Кони Анатолий Федорович (1844—1927), судебный деятель и литератор.
1887—1904. Поездка в Ясную Поляну по приглашению А. М. Кузминско- 

го. Образ жизни семьи Толстых. Внешний облик Толстого. Беседы с ним о 
религиозных и нравственных вопросах, о природе, о русских писателях. Рас
сказ автора о судебном деле, послужившем в дальнейшем основой романа 
«Воскресение». Последующие встречи с Толстым в Москве и Петербурге. 
Семья Толстых. Последнее посещение Толстого в Ясной Поляне (1904). Тол
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стой о русско-японской войне. Чтение автором рукописей произведений «После 
бала», «Хаджи-Мурат», «Божеское и человеческое». Переписка с Толстым. 
Л. А. Толстая и Толстой.

521. Корнилов А. А. О знакомстве с Л. Н. Толстым: (Два отрывка из 
моих воспоминаний)//РЛ. 1960. № 4. С. 160— 162. (Лев Толстой в неизданной 
переписке и воспоминаниях современников/Публ., вступ. ст. и примеч. 
Н. Г. Розенблюма).

Корнилов Александр Александрович (1862— 1925), историк, общественный 
деятель.

1893, 1901. Первая встреча с Толстым в Москве на собрании, посвящен
ном помощи голодающим. Беседа с ним о литературе 40-х гг. при повторной 
встрече. Посещение Толстого в связи с отлучением его от церкви.

522. Коробанов Н. А. Л. Н. Толстой о велосипедном спорте: (Из лич. вос
поминаний)/Запись и публ. А Л-ова//РСп. 1910. № 48. С. 4—5.

Автор — велосипедный мастер.
Середина 1890-х гг. Знакомство автора с Толстым в связи с починкой его 

велосипеда. Писатель о причине своего увлечения велосипедом. Его отрица
тельное отношение к велосипедным гонкам.

523. Короленко В. Г. Великий пилигрим: (Три встречи с Л. Н. Толстым); 
Разговор с Толстым; Максимализм и государственность; Из письма к 
Т. А. Богданович/Под ред. и с примеч. С. В. Короленко и А. Л. Кривинской// 
Короленко В. Г. Воспоминания о писателях. М., 1934. С. 150—166: ил.— 
Примеч.: с. 195—200. Указ, имен и произведений: с. 201—208.

Сведения о др. публ.. с. 196.
То же [с сокр.]//Собр. соч.: В 8 т. М., 1953. Т. 5. С. 108—118; Собр. соч.: 

В 10 т. М., 1955. Т. 8. С. 124—142; Л. Н. Толстой в воспоминаниях современ
ников: В 2 т. М., 1955. Т. 1. С. 261—268; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. 
С. 349—357; М., 1978. Т. 2. С. 239—249.

Короленко Владимир Галактионович (1853—1921), писатель, обществен
ный деятель.

1880—1886, 1902, авг. 1910. Пребывание автора в ссылке в Перми, затем 
в Нижнем Новгороде. Поездки в Москву. Впечатления от рассказов о Тол
стом и отношение к его теории непротивления злу насилием. Посещение пи
сателя в Москве Еместе с Н. Н. Златовратским (1886). Гости Толстого. Бе
седа с ним в Гаспре (1902). Последняя встреча с Толстым в Ясной Поляне. 
С. А. и Ал. Л. Толстые.

524. Коц А. Я. Мои две встречи с Л. Н. Толстым/Публ. и коммент. П. По
пов а//Летописи/Гос. лит. музей. 1948. Кн. 12, т. 2. С. 363—368.

То же [с сокр.]//Л . Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 557—558.

Коц Аркадий Яковлевич (1872— 1943), горный инженер, поэт, переводчик 
«Интернационала».

Авг. 1893, 21 июля 1894, 1902. Работа автора на рудниках товарищества 
Р. Гиль (Щекинских) около станции Ясенки Московско-Курской железной до
роги. Интерес к творчеству Толстого, чтение его произведений. Поездка в Яс
ную Поляну и беседа с Толстым. Его интерес к работе шахтных рабочих. По
сещение писателем рудников. Последующая жизнь автора в Париже. В конце 
текста — стихотворение автора, посвященное Толстому.

525. Кочетков Ф. Два эпизода из жизни Л. Н. Толстого//Воспоминания 
яснополянских крестьян о Л. Н. Толстом. Тула, 1960. С. 206—212.

Кочетков Федор, крестьянин деревни Бабурино Крапивенского уезда 
Тульской губернии.

1900-е гг. Помощь Толстого крестьянам, эпизоды из его жизни.
525а. Крамской И. Н. Письма к П. М. Третьякову, 5 сент., 15 сент. 

1873 г.//Крамской И. Н. Письма; Статьи: В 2 т. М., 1965. Т. 1. С. 196— 197, 
199—200.

Сведения о др. публ.: с. VI.
То же//Крамской И. Н. Письма: В 2 т. Л., 1937. Т. I. С. 193—194,

196—198.
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То же [с сокр.]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1955. Т. 1. С. 185—186; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 205; М., 
1978. Т. 1. С. 233—235.

Крамской Иван Николаевич (1837—1887), художник.
Воспоминания в форме письма. Пребывание в Ясной Поляне и работа 

над портретами Л. Н. Толстого по заказу П. М. Третьякова.
526. Крилмен Д. Интервью с Толстым/Пер. с англ. В. Воронина//ИЛ. 

1978. № 8. С. 231—236. (Лев Толстой беседует с Америкой/Публ., вступ. ст. 
и примеч. В. Я. Лакшина). — Пер. по изд.: New York World. 1903. 9 aug.

To же [с сокр., изм. текста и без загл.]//ЛН. 1965. Т. 75, кн. 1. С. 429—431.
Крилмен Джеймс (1859—1915), американский журналист и писатель.
Июнь 1903. Дневниковая запись в форме интервью. Посещение Л. Н. Тол

стого в Ясной Поляне. Внешность писателя. Толстой о работе над повестью 
«Хаджи-Мурат», об отлучении его от церкви, о еврейском погроме в Киши
неве, об Америке.

527. Кросби Э. Г. Два дня с графом Толстым/Публ. и примеч. В. А. Алек- 
сандрова//РЛ. 1982. № 2. С. 103—111. — Пер. по изд.: Crosby Е. Н. Two days 
with Count Tolstoy//The Progressive Review. London, 1897. Vol. 2. P. 407—422.

To же [с сокр., изм. текста и изм. загл.] Граф Толстой дома//Огонек. 1978. 
№ 37. С. 15.

Кросби Эрнст Говард (1856—1907), американский писатель, юрист, поли
тический деятель.

1894. Поездка в Россию. Посещение дома Толстых в Москве и знаком
ство с С. А. Толстой. Пребывание автора в Ясной Поляне. Семья Л. Н. Тол
стого. Его внешний облик. Беседа с Толстым об английских и американских 
писателях, о системе Г. Джорджа, о положении женщины, о выпадах против 
взглядов Толстого.

528. Крутик И. С. Живой облик Л. Н. Толстого: Воспоминания// 
УЗЛатвГУ. 1963. Т. 46. С. 287—306: ил.

529. Крутик И. С. Воспоминания о Л. Н. Толстом//ЗВ. 1953. № 9.
С. 108—116.

[К № 528—529]. Крутик Исаак Соломонович (1888—1976), в описываемое 
время студент Петербургского университета.

1909. Увлечение философскими идеями Толстого и переписка с писателем. 
Статья Толстого «Письмо студенту о праве» в ответ на письмо автора. Уход 
из университета и жизнь у В. Г. Черткова в деревне Телятинки Крапивен
ского уезда Тульской губернии. Посещение Толстым Черткова и обсуждение 
статьи писателя «О науке». Внешний облик Толстого. Пребывание Толстого 
в имении Крекшино Звенигородского уезда Московской губернии. Распорядок 
дня. Посетители. Встречи Толстого с группой сельских учителей, местными 
крестьянами.

530. Крымов В. П. «Один день»//СтУ. 1916. № 70. С. 12—13.
Крымов Владимир Пименович, журналист, писатель, в описываемое вре

мя студент.
1900-е гг. Разговор автора с Л. Н. Толстым о своем мировоззрении. 

Черты характера Толстого.
531. Кузминская Т. А. В Ясной Поляне осенью 1907 года. — Спб.: Тип. 

А. С. Суворина, 1908. — 51 с.
Кузминская (урожд. Берс) Татьяна Андреевна (1846—1925), младшая 

сестра С. А. Толстой.
То же [с сокр.]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 

М., 1978. Т. 1. С. 339—352.
Сент.— окт. Обстановка дома. Образ жизни семьи Толстых. Беседы с 

Л. Н. Толстым о воспитании детей, положении женщин, еврейском вопросе, 
Государственной думе, революции, русско-японской войне, отношении к смер
ти. Поездки в имение Ал. Л. Толстой Телятинки Крапивенского уезда Туль
ской губернии, на хутор Овсянниково того же уезда и губернии к последо
вательнице Толстого М. А. Шмидт. Гости Ясной Поляны. В тексте — отры
вочные воспоминания за более ранний период.
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532. Кузминская Т. А. Мой последний приезд в Ясную Поляну//ВЛ. 1977. 
№ 9. С. 220—229. (Из забытого: Воспоминания В. Нагорновой и Т. Кузмин- 
ской о Льве Толстом/Вступ. заметка, публ. и коммент. С. Розановой).

Об авторе см. № 531.
Окт.—дек. 1910. Известие об уходе Л. Н. Толстого и отъезд автора в 

Ясную Поляну. Встреча на станции Козлова Засека Московско-Курской же
лезной дороги поезда с телом Толстого. Похороны. Пребывание автора в 
Ясной Поляне после смерти Толстого. Рассказы крестьян о писателе. В тек
сте — отрывочные воспоминания за более ранний период.

533. Кузминская Т. А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне/Вступ. ст. 
С. М. Брейтбурга; Общ. ред. и примеч. Т. Н. Волковой. — Тула: Приок. кн. 
изд-во, 1976. — 512 с., 8 л. ил. — Примеч.: с. 463—495. Указ, имен: с. 496—509.

Сведения о др. публ.: с. 19.
То же. — Л., 1925—1926. — Ч. 1—3; 2-е изд. — М., 1927—1928. — Ч. 1—3; 

3-е изд. — Тула, 1958.— 527 с.: ил., портр.1; 4-е изд.— Тула, 1964. — 527 с.: 
ил., портр.; Тула, 1973. — 520 с.: ил.; Красноярск, 1981. — 464 с.

То же [отрывки]//Охотничьи просторы. М., 1962. Альм. 16. С. 227—237.
То же [отрывки без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 

Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 95—99, 100—102, 106— 
108, 109—113, 115.

Об авторе см. № 531.
1846—1868. Семья Берсов. П. В. Завадовский. А. М. Исленьев. Родители 

автора. Детство и юность. С. А., Е. А. Берс. Посещение Л. Н. Толстым дома 
Берсов в Москве и Покровском (Покровско-Стрешневе). Поездка семьи Берс 
в Ясную Поляну. Т. А. Ергольская. М. И. Толстая и ее семья. Женитьба Тол
стого. Жизнь семьи Толстых в Ясной Поляне и Москве. Рождение и воспи
тание детей. Занятия хозяйством. Охота. Журнал «Ясная Поляна». Работа 
Толстого над романом «Война и мир», прототипы персонажей романа, пер
вые отзывы о романе Н. Н. Страхова и других критиков. И. С. Тургенев, 
М. Е. Салтыков-Щедрин о романе. Гости Ясной Поляны. А. А. Фет. Д. А. и 
С. Р. Дьяковы. Личная жизнь автора. С. Н. Толстой. А. М. Кузминский. З а 
мужество. В тексте — письма Толстого, С. А. Толстой, А. Е. Берс и др.

534. Кузминская Т. А. Отношение графа Льва Николаевича Толстого к 
войне вообще. — Пг.: Тип. т-ва Д. С. Суворина «Новое время», 1915. — 35 с.

Об авторе см. № 531.
1851—1905. Отношение Толстого к военной службе, к Крымской войне 

(по дневникам и письмам). Его пребывание на даче Берсов в Покровском 
(Покровско-Стрешневе) под Москвой. Впечатления писателя от военных ма
невров на Ходынском поле. Изменения во взглядах Толстого в 1880-х гг. 
Отрицание войны. Пребывание автора в Ясной Поляне во время русско-япон
ской войны. Беседы с Толстым, его высказывания о войне.

535. Кузьмин Н. М. Лев Николаевич Толстой и революция 1905 года/ 
Публ., вступ. ст. и примеч. Л. Кузьминой//Звезда. 1978. № 8. С. 102—115.— 
В ст.: Адвокат стомиллионного земледельческого народа.

Кузьмин Николай Максимович (р. 1884), крестьянин по происхождению, 
агроном, член партии социалистов-революционеров.

1906. Посещение Ясной Поляны. Первая встреча с Толстым у И. И. Гор- 
бунова-Посадова на хуторе Овсянниково Крапивенского уезда Тульской гу
бернии. Интерес писателя к взглядам автора. Толстой о непротивлении злу. 
Чтение автором статьи писателя «Значение русской революции» и беседа с 
Толстым о ней. А. Л. Толстой об учении отца.

536. Кузьмин Н. М. Человек в Л. Н. Толстом: (Из воспоминаний о 
Л. Н. Толстом)//ЗПОТ. 1918. Вып. 13. С. 7—8.

Об авторе см. № 535.
1908. Отношение автора к статье Толстого «Не могу молчать». Беседа 

о ней с М. А. Шмидт и писателем.

1 Часть тиража 3-го издания опубл. в 1959 и 1960 гг.

109



536а. Куприн А. И. О том, как я видел Толстого на пароходе «Св. Нико
лай»: (Читано 12 окт. 1908 г. на вечере им. Толстого в Тенишевском зале)/ 
Примеч. Ф. Кулешова//Собр. соч.: В 9 т. М., 1973. Т. 9. С. 48—51.

То же//Г1олн. собр. соч.: [В 9 t.J. Спб., 1912. Т. 7. С. 151—155; Соч. Спб.,
1909. Т. 6. С. 76—80; Собр. соч. 2-е изд., пересмотр, и доп. М., 1910. Т. 6. 
С. 79—83; Собр. соч. 3-е изд. М., 1911. Т. 6. С. 79—83; Собр. соч. 4-е изд. М., 
1916. Т. 6. С. 69—73; Собр. соч. 5-е изд. М., 1918. Т. 6. С. 228—231; Соч.: 
В 3 т. М., 1953. Т. 3. С. 546—549; Соч.: В 3 т. М , 1954. Т. 3. С. 546—549; 
Собр. соч.: В 6 т. М., 1958. Т. 6. С. 603—606; Собр. соч.: В 9 т. М., 1964. Т. 9. 
С. 445—448; Собр. соч.: В 5 т. М., 1982. Т. 5. С. 445—448; Куприн А. И. О ли
тературе. Минск, 1969. С. 63—65; Л. Н. Толстой в воспоминаниях современ
ников: В 2 т. М., 1955. Т. 2. С. 156—169; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 2. 
С. 204—207; М., 1978. Т. 2. С. 280—283; СоврМ. 1908. № 11. С. 63—71 (паг. 
1-я).

Куприн Александр Иванович (1870—1938), писатель.
1902 1. Встреча с Л. Н. Толстым. Его внешний облик. Манера поведения. 
5366. Ладыженский В. Н. Встреча: (Из воспоминаний о Л. Н. Толстом)// 

Ладыженский В. Н. Рассказы. 2-е изд., доп. Спб., 1912. Т. 1. С. 215—219. 
Ладыженский Владимир Николаевич (1859—1932), писатель.
1902. Встреча Толстого на вокзале в Курске народными учителями во 

время его возвращения из Крыма. Разговор с писателем в вагоне поезда.
537. Лазарев Е. Е. Знакомство с Л. Н. Толстым//Л. Н. Толстой в воспо

минаниях современников: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 320—326.
Сведения о др. публ.: с. 583.
Лазарев Егор Егорович (1855—1937), крестьянин, участник народниче

ского движения.
1883—1885. Толстой в Бузулукском уезде Самарской губернии на кумысе. 

С. Л. Толстой. В. И. Алексеев. Управляющий самарским имением Толстого
A. А. Бибиков. Беседы и споры писателя с народнической молодежью о не
противлении злу. Интерес к жизни автора, его занятию крестьянским трудом. 
Арест автора и отправка в Москву. Посещение его Толстым в Бутырской 
пересыльной тюрьме.

538. Лазаревский Б. А. В Ясной П оляне//0  Толстом: Междунар. толст, 
альм. М., 1909. С. 88—97.

То же [с сокр.]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1978. Т. 2. С. 306—314.

То же [с сокр. и изм. загл.] Семь лет назад: (В Ясной Поляне)//Искорки.
1910. № 45. С. 3—4; СР. 1910. № 2. С. 10—11.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 437.

Лазаревский Борис Александрович (1871—1936), писатель.
1903. Внешний облик, манера поведения Л. Н. Толстого. Толстой о твор

честве А. П. Чехова, об индивидуальности писателя, о филантропии. Домаш
ний быт в Ясной Поляне, семья писателя.

539. Лазурский В. Ф. Воспоминания о Л. Н. Толстом. — М.: Тип.
B. М. Саблина, 1911.— 102 с.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 339—340.

Лазурский Владимир Федорович (1869—1947), преподаватель литерату
ры, в 90-е гг. учитель сыновей Л. Н. Толстого, впоследствии приват-доцент 
Новороссийского университета.

1894—1900. Семья Толстых в Ясной Поляне. Т. Л. и М. Л. Толстые, их 
занятия физическим трудом и отношение к этому С. А. Толстой. Ее расска
зы о своей жизни после замужества, о переписывании сочинений мужа. По
мощь Толстого яснополянским крестьянам. Беседы с Толстым о русских писа
телях (И. А. Гончарове, Н. С. Лескове, А. Н. Островском, И. С. Тургеневе), 
о народнической литературе 60-х гг., о поэзии, о французских, немецких,

1 В тексте воспоминаний ошибочно указан 1905 г.
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итальянских писателях. История создания трактата «Что такое искусство?». 
Отношение Толстого к музыке. Н. Н. Страхов. В. Г. Чертков.

540. Лазурский В. Ф. Дневник/Предисл. и примеч. К. Шохор-Троцкого// 
ЛН. 1939. 1Т]. 37/38. [кн.] 2. С. 443—509: ил.

То же [с сокр.]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1955. Т. 2. С. 24—59; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 2. С. 5—42; М., 
1978. Т. 2. С. 49—90.

То же [отрывок с изм. загл.] Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов//Л. Н. Тол
стой: Биография, характеристики, воспоминания. М., 1910. С. 148—156; Не
опубликованные страницы из дневника о Л. Н. Толстом//Посев: - Лит.-крит. 
и науч.-худож. альм. Одесса, 1921. С. 79—82.

То же [отрывки без загл.]//Л. Н. Толстой и художники: Толстой об искус
стве. М., 1978. С. 121—123, 126, 129.

Об авторе см. № 539.
1894—1900. Отрывочные дневниковые записи. Образ жизни Л. Н. Толсто

го в Ясной Поляне. Занятия физическим трудом. Взаимоотношения с кресть
янами. Семья Толстых. Помощь автора Толстому в чтении корректуры пере
вода книги «Дневник Амиеля». Интерес Толстого к политическим событиям 
(убийство французского президента М.-Ф. Карно, рабочее движение в Чика
го). Толстой о национализации земли и экономическом проекте Г. Джорджа. 
Беседы с Толстым о живописи, литературе, журналистике. Н. Н. Страхов в 
Ясной Поляне. Посещение автором дома Толстых в Москве в 1895—1900 гг. 
Толстой в работе над трактатом «Что такое искусство?», статьей «Новое раб
ство». Увлечение Конфуцием. Толстой о современных музыкантах, .художни
ках, о У. Шекспире, Ф. Шиллере, И. В. Гете. Посетители Толстых: Л. О. Пас
тернак, А. Ф. Кони, В. И. Суриков и др.

541. Лазурский В. Ф. Из воспоминаний о Льве Толстом: Журфиксы в 
хамовническом доме гр. Толстых//РМ. 1911. Кн. 11. С. 47—60 (паг. 2-я). 
(Памяти Льва Толстого)

Об авторе см. № 539.
1894—1900. Посещение дома Толстых в Москве. Гости Толстых. Толстов

цы. Л. Н. Толстой об искусстве, истории литературы, о В. О. Ключевском, 
о Вл. С. Соловьеве. Литературные занятия Толстого.

542. Лазурский В. Ф. Яснополянские посетители в 1894 году//ГМ. 1914. 
№  3. С. 119—134.

Об авторе см. № 539.
Н. Н. Страхов и другие гости в Ясной Поляне. Отношение Л. Н. Тол

стого к молодежи. Толстовцы. Иностранные гости у Толстого.
543. Ландовска В. [Воспоминания о Л. Н. Толстом] /Публ. Ц. Снегов- 

ской//ТЖ. 1960. № 22. С. 12: ил. — В ст.: Снеговская Ц. Воспоминания поль
ской клавесинистки.

Ландовска Ванда (1879—1959), польская музыкантша.
1907. Посещение Ясной Поляны для ознакомления Толстого с записями 

народных песен. Отношение Толстого к народной музыке.
544. Ланская-Яковлева Н. В. Единственный раз//ЖД. 1900. № 2.

С. 64—69.
Ланская-Яковлева Надежда Владимировна.
Вторая половина 1850-х гг. Поездка автора к В. П. Артемьевой в Мало

ярославец и встреча, вероятно, с Л. Н. Толстым.
545. Лапоз А. В Ясной Поляне: Вечер у графа Толстого/Публ., пер., вступ. 

ст. и примеч. Л. Р. Ланского//ЛН. 1965. Т. 75, кн. 2. С. 19—24. (Французские 
посетители Толстого). — Пер. по изд.: Lapauze Н. De Paris au Volga. Paris,
1896.

Лапоз Анри (1867— 1925), французский журналист, экономист, искус
ствовед.

22 мая 1896. Внешний облик Л. Н. Толстого, его привычки. Высказыва
ния писателя о современной французской литературе, о воздействии промыш
ленности на жизнь крестьян.
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546. Лебедев Г. И. Поездка в Ясную Поляну//ЖизньДВ. 1913. № 3/4. 
Стб. 499—519.

После 1910. Беседы с яснополянскими крестьянами о Л. Н. Толстом. 
Встреча с С. А. Толстой, ее рассказ о муже. Дом и могила Толстого.

547. Лебедева В. Д. Встречи с Л. Н. Толстым: (Отрывки из воспомина
ний)/Вера Л.//Современник. 1912. № 4. С. 175—188.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке М., 1928. С. 321—323.

Автор, вероятно, Лебедева Вера Дмитриевна (1846(?)— после 1920), 
участница революционного движения 70-х гг.

1891—1908. Посещение Толстого в Москве в связи со сбором денег в 
Англии для голодающих русских крестьян. Толстой в Гаспре. Его интерес 
к народовольцам. Письма автора Толстому (1904). Поездка в Ясную Поляну 
вместе с Н. А. Морозовым. В конце текста — письма Толстого к Н. А. Мо
розову.

548. Лебрен В. А. Рядом с Толстым//ЛитО. 1978. № 8. С. 102—112.
549. Лебрен В. А. Толстой: (Воспоминания и думы). — М., Изд. «Посред

ника», 1914. — 88 с .— (Всемир. б-ка в память Л. Н. Толстого).
То же//ВегОб. 1911. № 11. С. 3— 13; № 3. С. 1—5; № 4. С. 1—5; №> 5. 

С. 1—7; № 6/7. С. 6— 10; № 8. С. 7— 10; № 9/10. С. 1—7. — В конце текста: В.
То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 

Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 457—459.
[К № 548—549]. Лебрен Виктор Анатольевич (1882—1979), последова

тель Л. Н. Толстого, в 1906— 1910 гг. его секретарь.
1899—1910. Чтение книг Л. Н. Толстого и переписка с ним. Поездка в 

Москву и Ясную Поляну. Личное знакомство с Толстым. М. А. Шмидт. Жизнь 
в Ясной Поляне в качестве секретаря писателя в 1906—1910 гг. Личность 
Толстого, его работоспособность. Взаимоотношения с окружающими. Распоря
док дня. Последние годы жизни. Причины ухода из Ясной Поляны. Известие 
о смерти Толстого. Характеристика мировоззрения Толстого, его отношения 
к науке. Автор об увековечении памяти Толстого.

550. Левенфельд Р. Разговоры о Толстом и с Толстым/Пер. с нем.
А. В. Перелыгиной; Публ., вступ. ст. и примеч. Р. Б. Заборовой//Звезда. 1978. 
№ 8. С. 116— 127.

Сведения о др. публ.: с. 116—117.
То же [отрывок с доп.]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: 

В 2 т. М., 1955. Т. 1. С. 55—56; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 66—67.
Левенфельд Рафаил (1854—1910), немецкий славист, литературный кри

тик, переводчик, театральный деятель.
1890. Поездка в Ясную Поляну для уточнения биографических сведений 

о Л. Н. Толстом. Усадьба. Внешний облик, одежда, манера поведения писа
теля. Его кабинет, библиотека. Деревня Ясная Поляна. Рассказы Толстого 
о песне, написанной во время Крымской войны, об учении в Казанском уни
верситете, о военной службе на Кавказе. Первые постановки пьес «Власть 
тьмы» и «Плоды просвещения». Толстой о замысле романа из эпохи Петра I.

551. Левенфельд Р. У графа Толстого//Л. Н. Толстой в воспоминаниях 
современников: В 2 т. М., 1955. Т. 1. С. 72—73.

То же//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е изд., 
испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 101— 102.

Об авторе см. N° 550.
1890-е гг. Разговор с Л. Н. Толстым о его поездке в Италию. Писатель 

об античном искусстве. Впечатление от встречи с итальянским мальчиком в 
Монте-Пинчио.

552. Легра Ж. Несколько посещений Толстого/Публ., пер., вступ. ст. и 
примеч. Л. Р. Ланского//ЛН. 1965. Т. 75, кн. 2. С. 11—18. (Французские посе
тители Толстого). — Пер. по изд.: Legras J. Quelques Visites chez Tolstoi// 
Monde Slave. 1928. N° 8. P. 294—307.

Легра Жюль (1866—1939), французский филолог.
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Дек. 1893, окт. 1894. Посещение Л. Н. Толстого в Москве и Ясной Поля
не. Внешний облик писателя. Беседы о состоянии школьного образования в 
России, русских писателях, французской литературе.

553. Лепехин П. Н. Что меня привело к Толстому//Лев Николаевич Тол
стой: Юбил. сб. М.; Л., 1928. С. 279—296.

Лепехин Петр Никитич (1886—1940), крестьянин, последователь Л. Н. Тол
стого.

Конец 1890-х гг.— 1910. Жизнь автора в Воронежской губернии. Инте
рес к взглядам и сочинениям Л. Н. Толстого. Сведения о Толстом среди уче
ников сельской школы Воронежской губернии. Письмо автора Толстому и его 
ответ (1909). Поездка в Ясную Поляну, встреча и беседа с Толстым (1910). 
Жизнь у В. Г. Черткова в деревне Телятинки Крапивенского уезда Тульской 
губернии. Посещение Ясной Поляны. Поездка Толстого в имение Кочеты 
Новосильского уезда Тульской губернии к дочери Т. Л. Сухотиной-Толстой 
(май 1910). С. А. Толстая в Телятинках. Уход и смерть Толстого.

554. Линниченко И. А. Мои встречи с Л. Н. Толсгым//Линниченко И. А. 
Речи и поминки. Одесса, 1914. С. 311—319.

Сведения о др. публ.: с. 309.
То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 

Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 371—372.
Линниченко Иван Андреевич (1857—1926), историк-славист, приват-до

цент Московского университета, впоследствии член-корреспондент Академии 
наук.

1890-е—1900-е гг. Встречи с Толстым у Н. И. Стороженко в Москве. 
Н. В. Бугаев. Отношение Толстого к У. Шекспиру. Запись голоса писателя 
на фонограф.

555. Ловягин А. М. В Ясной Поляне/УБеИит bibliologicum в честь прези
дента Русского Библиологического общества проф. А. И. Малеина. Пг., 1922. 
С. 272—274.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 331—332.

Ловягин Александр Михайлович (1870—1925), книговед, библиограф, 
библиотековед.

1893. Посещение Ясной Поляны и беседа с Л. Н. Толстым о религии, мо
лодежи, французской литературе. Толстовцы в Ясной Поляне.

556. Ломброзо Ч. Мое посещение Толстого//Ясная Поляна. 1907. № 1. 
С. 1—4; № 2. С. 17—20.

То же [с сокр.]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., I960. Т. 2. С. 99—100.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 353—356.

Ломброзо Чезаре (1835—1909), итальянский криминалист и психиатр.
И авг. 1897. Приезд в Ясную Поляну и беседа с Л. Н. Толстым о тео

рии прирожденного типа преступников и о наказании их. Физические свой
ства Толстого. Его рабочий кабинет.

557. Лонг Р. Э. К. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]/Публ., пер., вступ. ст. 
и примеч. Б. А. Гиленсона//ЛН. 1965. Т. 75, кн. 2. С. 112—118: ил. (Два анг
лийских собеседника). — Пер. по изд.: Review of Reviews. 1901. JSJb 138. 
Р. 538—541.

Лонг Роберт Эдвард Крозьер (1872—1935), английский журналист и пуб
лицист, секретарь английского общественного деятеля У. Стэда.

Март 1899. Посещение автором Толстого в Москве. Писатель о русской и 
английской литературе. Его высказывания об английских писателях XVIII в.

558. Лопатин В. М. Из театральных воспоминаний//0 Толстом: Между- 
нар. толст, альм. М., 1909. С. 98—107.

То ж е//0  Толстом: Воспоминания и характеристики представителей раз- 
лич. наций: В 2 т. 3-е изд. М., 1911. Т. 1. С. 117—130.

То же [с сокр.]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1955. Т. 1. С. 399—404; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 465—470; 
М., 1978. Т. 2. С. 96—103.
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То же [отрывок с изм. загл.] «Плоды просвещения» в Ясной Поляне: 
(Воспоминания участника) //СоврТ. 1928. № 37. С. 578 (продолж. паг.); Два 
Льва Толстых//ТЖ. I960. № 22. С. 14.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 294—298.

Лопатин (псевд. Михайлов) Владимир Михайлович (1861—1935), в 
80-е гг. судебный деятель, впоследствии актер.

1889—1891. Участие в исполнении на домашней сцене в Ясной Поляне 
пьесы «Плоды просвещения». Реакция Л. Н. Толстого на игру автора. Тол
стой о смысле и значении художественного творчества. Его отношение к 
У. Шекспиру. Костюмированный вечер в Хамовниках. Автор в роли Толстого.

559. Лопатина Е. М. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]//Бунин И. А. Собр. 
соч.: В 9 т. М., 1967. Т. 9. С. 68, 72—86.

Лопатина Екатерина Михайловна (р. 1865), писательница, сестра В. М. Ло
патина.

1870-е— 1900-е гг. Отношение автора к Толстому в детстве и юности. 
Первое знакомство с ним у А. В. и А. М. Олсуфьевых в Москве. Внешность, 
манера поведения, разговора писателя. Дом Толстого в Хамовниках. С. А., 
Т. Л., М. Л. Толстые. Отношение С. Н. и М. Н. Толстых к брату. Толстой и
В. М. Лопатин. Дружба автора с дочерью С. Н. Толстого В. С. Толстой.

560. Лысухин С. П. «Исповедь С. П. Лысухина»//Толстовский ежегодник, 
1912 г. М., 1912. С. 127— 129.

Лысухин Сергей Прокофьевич, житель Казани.
Март 1904. Воспоминания в форме письма к М. А. Стаховичу. Поездка 

из Казани в Ясную Поляну к Л. Н. Толстому с просьбой о совете и помощи. 
Впечатления от беседы с писателем.

560а. Лысцев Н. В. [«Из литературных воспоминаний»: Отрывок]//Живой 
Толстой: Жизнь Льва Николаевича Толстого в воспоминаниях и переписке. 
М., 1928. С. 147— 149.

Автор — сотрудник журнала «Беседа».
Начало 1872. Поездка в Ясную Поляну в связи с обещанием Л. Н. Тол

стого написать рассказ для журнала. Беседа с Толстым о О. Конте и А. Шо
пенгауэре.

561. Любимов Д. Н. На вечере у Толстого/Публ. Л. Д. Любимова//НМ. 
1960. N2 12. С. 240—242. — В ст.: О Л. Н. Толстом.

Любимов Дмитрий Николаевич (1864—1942), сенатор, в описываемое 
время ученик Лицея в память цесаревича Николая.

Конец 1870-х гг. Юношеские воспоминания. Гости в доме Толстых в Ха
мовниках. Развлечения. Л. Н. Толстой и молодежь.

562. Люстрицкий В. В. Лев Николаевич Толстой в Московской окружной 
лечебнице для душевнобольных//ОПНР. 1910. № 12. С. 726—732.

Люстрицкий Вячеслав Викторович (р. 1878), врач Московской окружной 
психиатрической больницы.

19 июня 1910. Приезд Толстого из имения В. Г. Черткова Отрадное Сер
пуховского уезда Московской губернии в больницу. Внешний облик, одежда, 
манера поведения. Осмотр им больницы, беседа с больными.

563. Ляпунов В. Д. [Встречи с Л. Н. Толстым: Отрывок из автобиогр.]// 
РМ. 1902. Кн. 7. С. 156—170. — В ст.: Яцимирский А. И. Друзья русских са
мородков.

Ляпунов Вячеслав Дмитриевич (1873—1905), крестьянин Тульской гу
бернии, позднее служащий в Ясной Поляне, поэт-самоучка.

1870-е— 1890-е гг. Любовь к чтению в детстве. Работа на Тульском ору
жейном заводе. Сочинение стихов. Посещение Ясной Поляны (1894). Отноше
ние Толстого к стихам автора. Последующая жизнь автора в Ясной Поляне 
и помощь писателю в переписке его статей.

564. Ляпунова В. С. Воспоминания [1880-е гг. — 1904]//Воспоминания 
яснополянских крестьян о Л. Н. Толстом. Тула, 1960. С. 198 205.

565. Ляпунова В. С. Воспоминания [1882—1906]/3апись Ю. И. Парахи- 
на//РР. 1982. No 1. С. 18—23.— В ст.: Л. Н. Толстой и его окружение.
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[К № 564—565]. Ляпунова (урожд. Арбузова) Вера Сергеевна (1882— 
1975), няня, затем горничная в семье Толстых.

Детство. Школа для крестьянских детей М. Л. Толстой. Отношение 
Л. Н. Толстого к отцу автора, С. П. Арбузову, и к ее мужу, В. Д. Ляпунову. 
Пребывание автора в доме Толстых в Ясной Поляне и Москве. Семья Чертко
вых и жизнь автора в Телятинках вблизи Ясной Поляны и в Англии. 
П. И. Бирюков.

566. Ляпустин В. У гроба Л. Н. Толстого,//Литературный альманах. Сверд
ловск, 1926. [Вып. 1]. С. 200—206.

Автор — в 1910 г. врач Рязанско-Уральской железной дороги.
2 нояб. — 8 нояб. 1910. Приезд автора в Астапово. Течение болезни Тол

стого. Его окружение. Распоряжение начальника дороги об обеспечении 
жильем и питанием всех приехавших в связи с болезнью Толстого. Обстанов
ка комнаты больного писателя. Последние дни его жизни. С. А., Ал. Л., 
Т. Л. Толстые. В. Г. Чертков. Смерть Толстого и прощание с телом. Отклики 
печати на кончину писателя.

567. Ляшко Н. Н. В Ясной Поляне: (Впечатления)//Путь. 1913. № 9/10.
С. 45—50.

Ляшко (псевд., наст, фамилия Лященко) Николай Николаевич (1884— 
1953), писатель.

Авг. 1913. Посещение дома и могилы Л. Н. Толстого. Секретарь Толстого
B. Ф. Булгаков. Эпизоды из жизни Толстого.

568. Мазон А. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]/Публ. О. Л. Касиловой и 
И. Б. Овчинниковой//Яснополяиский сборник. Тула. 1960. С. 214—216. (Гости 
из Франции в Ясной Поляне).

Мазон Андре (1881—1967), французский филолог-славист, преподаватель 
французского языка в Харьковском университете в 1905—1908 гг.

Апр. 1909. Посещение Ясной Поляны по приглашению С. Л. Толстого. 
Разговор с Л. Н. Толстым о французской и русской литературе, о занятиях 
автора.

569. Мазурин В. П. Посещение Л. Н. Толстого в Ясной Поляне: (Неопубл. 
воспоминания)/Примеч. А. С.^ДИСв. 1920. № 5. С. 6—8.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 511—512.

Мазурин Василий Петрович (р. 1872), сельский учитель.
16 апр. 1910. Посещение автором Толстого в Ясной Поляне и беседа с 

ним о воспитании детей, о непротивлении злу, о браке. Внешность и манера 
поведения писателя.

570. Макаров О. Д. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]//ЛГ. 1978. № 10/11.
C. 299—300. — В ст.: Бежанов И. Рассказывают яснополянские крестьяне.

Макаров Осип Дмитриевич (р. 1853), крестьянин деревни Ясная Поляна. 
1880-е гг. Обучение автором Толстого крестьянскому труду.
571. Маковицкий Д. П. Толстой в жизни: (Наблюдения и заметки)//Лев 

Николаевич Толстой: Юбил. сб. М.; Л., 1928. С. 241—255.
Маковицкий Душан Петрович (1866—1921), словак, врач, в 1904—1910 гг. 

Домашний врач Л. Н. Толстого.
1904—1910. Отдельные несистематизированные записи. Внешний облик 

Л. Н. Толстого. Его личность. Отношение к природе. Взгляды Толстого на 
изучение иностранных языков. Любовь к музыке. Посетители. С. А. Толстая.

572. Маковицкий Д. П. У Толстого, 1904—1910: «Яснополянские запи
ски».— М.: Наука, 1979.— (ЛН; Т. 90, кн. 1—4).

Кн. 1. 543 с.: ил.
Кн. 2. 686 с.: ил.
Кн. 3. 511 с.: ил.
Кн. 4. 485 с.: ил.
[Кн. 5]: Указатели к кн. 1—4//ЛН. 1981. Т. 90. 197 с.
Сведения о др. публ.: Кн. .1. С. 86. 1

1 По-видимому, «А. С.» — инициалы редактора журнала А. Сергеенко.
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То же [отрывок]//ВЛ. 1978. № 8. С. 168—208.
То же [отрывки с изм. загл.] Уход Льва Николаевича//Летописи/Гос. лит. 

музей. 1938. Кн. 2. С. 446—462; Яснополянские записки//Л. Н. Толстой в 
воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 2.
С. 267—280; Уход Льва Николаевича//Л. Н. Толстой в воспоминаниях совре
менников: В 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 426—440; Из записок Душана Маковиц- 
кого//Звезда. 1978. № 8. С. 134—136; Последние дни Л. Н. Толстого//НМ. 
1978. № 8. С. 156— 185.

Об авторе см. № 571.
Ежедневные записи. Личность Л. Н. Толстого. Его образ жизни, привыч

ки. Мелочи повседневного быта. События семейной жизни Толстых. Смерть 
М. Л. Толстой (Оболенской), болезнь Ал. Л. Толстой. С. А. Толстая. Посети
тели Толстого. Переписка. Интерес писателя к общественной жизни России, 
отношение к русско-японской войне, к революции 1905 г. Толстой о теории 
Г. Джорджа, об аграрном законе 9 ноября 1906 г., о II Государственной 
думе. Статьи Толстого этих лет «Об общественном движении в России», 
«О значении русской революции» и др. Работа над книгами «Круг чтения», 
«Мысли мудрых людей». Интерес к эпохе декабристов. Неосуществленные 
замыслы Толстого. Высказывания писателя в связи с творческой историей 
некоторых художественных произведений. Воспоминания об отдельных эпи
зодах детства и молодости. Поездки Толстого в имение М. С. и Т. Л. Сухо
тиных Кочеты Новосильского уезда Тульской губернии и к В. Г. Черткову в 
имения Крекшино Звенигородского уезда и Отрадное Серпуховского уезда 
Московской губернии. Обстановка в Ясной Поляне в последние месяцы жиз
ни Толстого. Его уход. Подробное описание пути. Болезнь Толстого. Пребы
вание в Астапове. Последние дни писателя.

573. Малахиева-Мирович В. Г. В Ясной Поляне//Сборник воспоминаний 
о Л. Н. Толстом. М., 1911. С. 158—176.

То же//РМ. 1911. Кн. 1. С. 154— 167 (паг. 2-я).
То же [с сокр.]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 

М., 1955. Т. 2. С. 278—280; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 2. С. 373—376.
То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 

Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 506—507.
Малахиева-Мирович (псевд., наст, фамилия Малахиева или Малафеева) 

Варвара Григорьевна (1869—1954), писательница, переводчица, сотрудница 
журнала «Русская мысль».

12 дек. 1909. Поездка из Тулы в Ясную Поляну. Внешний облик 
Л. Н. Толстого. Беседа с писателем о религии. Его отношение к книге 
У. Джемса «Многообразие религиозного опыта». Толстой о поэзии.

574. Маллэ. (Воспоминания о Л. Н. Толстом]/Публ. С. С. Полятуса//Наши 
светила. Одесса, 1903. С. 21—22. — В ст.: Разговор с Л. Н. Толстым в вагоне.

Сведения о др. публ.: с. 21.
Автор — учительница французского языка в Петербурге.
1900-е гг. Беседа с Толстым в вагоне поезда. Писатель о своем твор

честве.
575. Маршан Р. День у графа Толстого/Публ., пер., вступ. ст. и {фимеч. 

Л. Р. Ланского//ЛН. 1965. Т. 75, кн. 2. С. 62—64: ил. (Французские посетите
ли Толстого). — Пер. по изд.: Figaro. 1910. 22/9 juilette.

Маршан Рене (1888—1963), французский журналист, сотрудник газеты 
«Figaro».

Янв. 1910. Л. Н. Толстой о современной литературе и искусстве. Религи
озно-нравственные убеждения писателя.

576. Медведева-Петросян С. В. У Толстого//Яснополянский сборник. Тула, 
1965. С. 153—156.

Автор — внучка В. В. Стасова.
Март 1901. День у Л. Н. Толстого в Хамовниках в Москве. С. А. Толстая. 

Образ жизни семьи Толстых. Беседа с писателем.
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577. Мейендорф М. Ф.1 Страничка воспоминаний о Льве Николаевиче 
Толстом//Летописи/Гос. лит. музей. 1948. Кн. 12, т. 2. С. 369—372.

То же (с сокр.]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1955. Т. 2. С. 8—И; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 2. С. 63—66; М., 
1978. Т. 2. С. 115—118.

Мейендорф Мария Федоровна, баронесса, дочь Ф. Е. и М. В. Мейендорф, 
племянница близкого знакомого Толстого А. В. Олсуфьева.

Янв. 1895. Пребывание в имении дяди Никольское-Обольяниново-Го- 
рушки Клинского уезда Московской губернии. Толстой у Олсуфьевых. Его 
образ жизни, работа над рассказом «Хозяин и работник». Беседы с мо
лодежью.

578. Менгден В. М. Рассказ барона В. М. Менгдена: Приложения: К ст. 
о Льве Николаевиче Толстом/Публ., предисл. и примеч. П. С. Попова//Лето- 
писи/Гос. лит. музей. 1938. Кн. 2. С. 429—430. — В ст.: Раевская Е. И. Лев 
Николаевич Толстой среди голодающих.

Менгден Владимир Михайлович (1826—1910), член Государственного со
вета.

18622. Школа для крестьянских детей в Ясной Поляне. Полицейский 
обыск в имении Толстого.

579. Меньшиков М. О. Из записных книжек/Публ. подгот. А. С. Мелкова 
(вступ. ст., примеч.), О. М. Меньшикова, М. Б. Поспелов (тексты)//Прометей. 
1980. Т. 12. С. 246—256.

Меньшиков Михаил Осипович (1859—1918), публицист и критик, сотруд
ник газет «Неделя» и «Новое время».

1896—1902. Фрагменты из записных книжек. Взаимоотношения автора с 
Л. Н. Толстым. С. А. Толстая. Болезнь писателя и пребывание в Гаспре. Бе
седа с автором.

580. Мечников И. И. День у Толстого в Ясной Поляне//Мечкиков И. И. 
Акад. собр. соч. М., 1954. Т. 13. С. 215—224. — Примеч.: с. 237—238.

Сведения о др. публ.: с. 237.
То же [с сокр.]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 

М , 1955. Т. 2. С. 261—264; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 2. С. 354—357.
То же [отрывок без загл.]//Ж ивой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 

Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 493—494.
Мечников Илья Ильич (1845—1916), биолог.
Май 1909. Интерес автора к личности Л. Н. Толстого. Беседы с ним о 

науке и религии в гостях у В. Г. Черткова в Телятинках и в Ясной Поляне. 
Толстой о вегетарианстве. Автор о взглядах Толстого на жизнь и смерть.

581. Микулич В. Тени прошлого. — Спб.: Тип. Т-ва А. С. Суворина, 
1914. — 194 с.: ил.

То же//ИВ. 1913. Т. 131, № 2. С. 362—383; JVb 3. С. 778—813; № 4. 
С. 41—81.

То же [с незнач. изм. текста и загл.} У Льва Толстого//Микулич В. Встре
чи с писателями. Л., 1929. С. 5—135.

Микулич В. (псевд., наст, имя Веселитская Лидия Ивановна, 1857— 
1936), писательница.

1891—1906. Знакомство с Т. А. Кузминской в Петербурге. Начало пере
писки с Л. Н. Толстым. Встречи с ним в Москве и Ясной Поляне. Обстанов
ка дома. Уклад жизни семьи Толстых. С. А., Т. Л., М. Л., Л. Л. Толстые, их 
отношение к учению Л. Н. Толстого. Помощь писателю в переписывании его 
сочинений. Работа Толстого над романом «Воскресение». Толстовцы: 
П. И. Бирюков, Е. И. Попов, М. А. Шмидт и др. Высылка В. Г. Черткова 
за границу. В тексте — письма Толстого и членов его семьи автору.

582. Миньяр-Белоручев К. А. Знакомство с Л. Н. Толстым: Рассказ уча
стника муз. вечера//МузЖ. 1978. № 16. С. 15.

1 Инициалы автора «Р. М.» перед заглавием указаны ошибочно.
2 Автор ошибочно указывает д ату— 1850-е гг.
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Миньяр-Белоручев (псевд., наст, фамилия Желтобрюхов) Константин 
Александрович (1874— 1944), студент Московской консерватории, впоследст
вии виолончелист и педагог.

1900. Участие в благотворительном концерте вместе с А. Б. Гольденвей
зером и Ю. Э. Конюсом, устроенном Толстым в Москве. Внешность Толстого, 
оценка им композиторов Л. Бетховена, И. Гайдна, В. А. Моцарта.

583. Миронов Б. С. Свидание с Толстым: (Из записок бывш. юнкера)// 
О Толстом: Междунар. толст, альм. М., 1909. С. 114—123.— В конце текста:
B. Миронов.

То ж е//0  Толстом: Воспоминания и характеристики представителей раз- 
лич. наций: В 2 т. 3-е изд. М., 1911. Т. 1. С. 139—152.

Миронов Борис Семенович (1882—1922).
1900-е гг. Поездка к Л. Н. Толстому в Москву в связи с намерением 

бросить военную службу и совет писателя.
584. Митропольский И. И. В Ясной Поляне//ЖСл. М., 1910. Вып. 1.

С 145_157
То же//КЗ. 1909. № 4. С. 4—9.
То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 

Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 379.
Митропольский Иван Иванович (р. 1872), писатель, журналист, редактор 

газеты «Столичная молва».
17—18 окт. 1910. Поездка в Ясную Поляну в качестве представителя Об

щества деятелей периодической печати и литературы для записи голоса 
Л. Н. Толстого на граммофонную пластинку. Деревня Ясная Поляна. Усадь
ба. Семья Толстого. Беседа с С. А. Толстой. Прослушивание Толстым музы
кальных граммофонных пластинок. Запись голоса писателя.

585. Михайловский Н. К. Личные воспоминания о гр. Толстом//Полн. 
собр. соч. Спб., 1909. Т. 7. Стб. 191—214.

То же//Михайловский Н. К. Литературные воспоминания и современная 
смута. Спб., 1900. Т. I. С. 198—222; 2-е изд. Спб., 1905. Т. 1. С. 198—222.

Об авторе см. № 279.
1874, 1881, 1882. Взаимоотношения Л. Н. Толстого с редакцией журнала 

«Отечественные записки». Переписка автора с писателем. Посещение его в 
Москве, беседы о литературе, о философских взглядах Толстого.

586. Михеев Ф. И. {Воспоминания о Л. Н. Толстом]/Записано В. А. Лебе
девой; Лит. обраб. А. А. Сахалтуева//Яснополянский сборник. Тула, 1962.
C. 183—195. (Воспоминания яснополянских крестьян).

Автор (р. 1885), крестьянин деревни Ясная Поляна.
1890-е гг. — 1910. Устройство семьей Толстого праздников для крестьян

ских детей. Яснополянская школа. Открытие народной библиотеки. Помощь 
бедным крестьянам. Посещение Толстым яснополянских крестьян Т. К. Фо- 
канова, К. Н. и П. О. Зябревых. Его интерес к народным песням. Занятия 
писателя физическим трудом, спортом. Работа автора в усадьбе Толстых (с 
1898 г.). Похороны Толстого.

587(1). Могилевская С. А. Лето в Крекшине//СШ. 1973. № 5. С. 37— 
41: ил.

587(2). Могилевская С. А. Лето в Крекшине//3намя. 1960. № 11. С. 81—84.
Могилевская Софья Абрамовна (р. 1903), дочь виолончелиста А. И. Мо

гилевского, впоследствии писательница.
1909. Детские воспоминания. Встреча с Л. Н. Толстым в парке имения 

Крекшино Звенигородского уезда Московской губернии. Игра отца на вио
лончели для Толстого. Интерес писателя к работе кустарей-игрушечников в 
окрестностях Крекшина. Фотографирование Толстого В. Г. Чертковым.

588. Молочников В. А. Почему ушел Л. Н. Толстой из Ясной Поляны?// 
ЖизньДВ. 1910. № 11. Стб. 157—159.

Молочников Владимир Айфиалович (1871 —1936), новгородский слесарь, 
последователь Л. Н. Толстого.

Окт. 1910. Последний месяц жизни Толстого в Ясной Поляне. Хлопоты 
за крестьян, отказавшихся отбывать воинскую повинность. Отношение Тол
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стого к заключению автора в тюрьму. В тексте — письма Толстого автору и 
его жене.

589. Молочников В. А. С Л. Н. Толстым в Крекшине//ЖизньДВ. 1911. 
№ 5. Стб. 581—599.

Об авторе см. № 588.
Сент. 1909. Пребывание Толстого в имении Крекшино Звенигородского 

уезда Московской губернии у В. Г. Черткова. Встречи с местными крестьяна
ми. Высказывания Толстого о религии, современном положении России, о 
нравственности и пр.

590. Молочников В. А. «Свет и тени»: (Воспоминания о моем приближе
нии к Толстому)//Толстой и о Толстом: Новые материалы: В 3 сб. М., 1927. 
Сб. 3. С. 55— 128. — Не оконч.

То же (с сокр. и изм. загл.] О Л. Н. Толстом//ЖизньДВ. 1910. № 11. 
Стб. 78—92; № 12. Стб. 54—80.

То же {отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 468—470.

Об авторе см. № 588.
1890-е— 1900-е гг. Чтение книг Л. Н. Толстого и переписка с писателем. 

Поездка в Ясную Поляну (1907), беседы с Толстым о религиозных и нравст
венных вопросах, об экономической теории Г. Джорджа, о революционной 
деятельности молодежи, о жизни автора. Помощь Н. Н. Гусеву в переписке 
материалов для «Круга чтения». Статья Толстого «Закон насилия и закон 
любви». А. М. Добролюбов и его единомышленники. Суд над автором и за
ключение его в тюрьму за хранение запрещенных сочинений Толстого. В тек
сте— письма Толстого автору.

591. Молочников В. А. Сутки в «Отрадном» с Л. Н. Толстым//ЖизньДВ. 
1910. No 8/9. Стб. 161—167.

Об авторе см. Ns 588
1910. Пребывание Толстого в имении В. Г. Черткова Отрадное Серпу

ховского уезда Московской губернии. Посетители. Высказывания писателя о 
нравственности, о музыке и пр. Отъезд в Ясную Поляну в связи с болезнью 
С. А. Толстой.

592. Молчанов А. Н. В Ясной Поляне//Л. Н. Толстой в воспоминаниях 
современников: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 468—472.

Сведения о др. публ.: с. 609—610.
Молчанов Александр Николаевич (р. 1847), беллетрист, публицист, кор

респондент газеты «Новое время».
1 июня 1890. Воспоминания в форме интервью. Беседа с Л. Н. Толстым о 

его литературной деятельности — работе над «Послесловием» к «Крейцеровой 
сонате», статьей «Для чего люди одурманиваются?». Замысел нового романа. 
Толстой о Вильгельме II.

593. Моод Э. [Разговоры с Л. Н. Толстым]//МГоды. 1908. № 9. С. 92— 
127.— В ст.: Батуринский В. П. Эйльмер Моод о Л. Н. Толстом. Пер. по 
изд.: Maude A. Tolstoy and his Problems. L., 1901.

To же [с сокр. и изм.]//Л. H. Толстой в воспоминаниях современников: 
В 2 т. 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 433 — 441; М., 1978. Т. 2. 
С. 153— 162.

Моод Эйльмер (Алексей Францевич, 1858 — 1938), английский литератор, 
переводчик и издатель Л. Н. Толстого.

1890-е гг.— 1900. Беседы с Толстым о современном положении литера
туры в Европе, о поэзии, о М. Арнольде, У. Шекспире, о различных философ
ских системах. Визиты к Толстому в Ясную Поляну вместе с американкой 
Д. Эддамс. С. А. Толстая. Печатание романа «Воскресение» в России и за 
границей.

594. Моравов А. В. «Странички воспоминаний о Л. Н. Толстом»/Публ. и 
примеч. И. Т. Ростовцевой//Очерки по русскому и советскому искусству: Сб. 
ст. М., 1965. [Вып. 4]. С. 9 8 — ИЗ.— В ст.: Ростовцева И. Т. Воспоминания
А. В. Моравова о пребывании в Ясной Поляне и работе над портретом Льва 
Николаевича Толстого.
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То же [с сокр.]//Л. Н. Толстой и художники: Толстой об искусстве. М., 
1978. С. 342 — 350.

Моравов Александр Викторович (1878 — 1951), художник, член Товари
щества передвижных художественных выставок.

1 — 8 нояб. 1909. Приглашение в Ясную Поляну от С. А. Толстой. При
езд. Уклад жизни яснополянского дома. Родственники, друзья, знакомые Тол
стых в Ясной Поляне: А. Б. Гольденвейзер, Д. П. Маковицкий, А. Л. и 
О. К. Толстые, Ф. А. Страхов, М. А. Шмидт. Распорядок дня Толстого. Пи
сатель в кругу семьи. Работа автора над портретом Толстого во время его 
утренних занятий. Интерес Толстого к работе художников-передвижников, 
отношение к автору.

595. Морозов В. С. Воспоминания о Л. Н. Толстом ученика Яснополян
ской школы Василия Степановича Морозова/Под ред. и с примеч. А. П. Сер
геенко.— М.: Посредник, 1917.— 136 с., 1 л. портр.

То же [с сокр.]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1955. Т. 1. С. 85 — 90; 2-е изд., испр. и доп. М., I960. Т. 1. С. 106— 114; 
М., 1978. Т. 1. С. 141 — 150; Воспоминания яснополянских крестьян о 
Л. Н. Толстом. Тула, 1960. С. 69 — 107.

То же [с сокр. и изм. загл.] Мой учитель//ПЛ. 1913. Кн. 1. С. 6 1 — 66.
То же [с сокр. и без загл.]//Панкратов А. С. У великих могил. М., 1914. 

С. 58 — 75; БЛЖ . 1912. № 6. С. 271 — 273.
То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 

Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 75 — 80.
Автор (1849— 1914), крестьянин, позже извозчик в Туле.
1859 — 1863. Открытие яснополянской школы. Толстой — педагог. Взаи

моотношения с учениками. Сравнительная проверка знаний первых учеников 
яснополянской школы и тульской гимназии. Рассказ автора «Солдаткино 
житье». Отъезд Толстого за границу (1860). Поездка в Самарскую губернию 
для лечения кумысом (1862). Известие об обыске в Ясной Поляне. Женитьба 
Толстого, прекращение школьных занятий. Последующая судьба автора.

596. Морозов В. С. Из исповеди/Предисл. П. А. Сергеенко//0 Толстом: 
Междунар. толст, альм. М., 1909. С. 126— 153.

То ж е //0  Толстом: Воспоминания и характеристики представителей раз- 
лич. наций: В 2 т. 3-е изд. М., 1911. Т. 1. С. 155— 191.

Об авторе см. N° 595.
1860-е— 1900-е гг. Обучение автора в яснополянской школе. Л. Н. Тол

стой как учитель, отношение к нему детей. Знакомство автора с произведе
ниями Толстого «Чем люди живы», «Много ли человеку земли нужно» и др. 
Поездки в Ясную Поляну и беседы с Толстым о смысле жизни. Личность, 
черты характера Толстого, его взаимоотношения с крестьянами, с автором.

597. Морозов Н. А. Л. Н. Толстой//Морозов Н. А. Повести моей жизни:
В 3 т. М., 1947. Т. 3. С. 310 — 314.

Содерж.: 1. Свидание с Л. Н. Толстым. С. 310 — 312; 2. Л. Н. Толстой и 
современная наука. С. 312 — 314.

Сведения о др. публ.: с. 376, 378.
То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 

Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 475 — 476.
Морозов Николай Александрович (1854— 1946), революционный народ

ник, общественный деятель, ученый-естествоиспытатель.
1908. Посещение Толстого в Ясной Поляне, беседа с ним о книге автора 

^Откровения в грозе и буре», философии, астрономии и естествознании.
598. Морозов П. В. Воспоминания//Л. Н. Толстой в воспоминаниях сов

ременников: В 2 т, М., 1978. Т. 1. С. 108— 113.
То же [с сокр. и изм. загл.] Воспоминания учителя толстовской школы// 

П. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1955. Т. 1. С. 91 — 
)3; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1.С. 115—117; ПЛ. 1913. Кн. 1.С. 56—58.

То же [с сокр., изм. текста, без загл.]//Панкратов А. С. У великих могил. 
VI., 1914. С  4 9 -5 3 -.

Морозов Петр Васильевич (1838— 1906), воспитанник Тульской духовноа 
:еминарил, учитель яснополянской школы.
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1860-е гг. Знакомство с Л. Н. Толстым в Ясной Поляне. Внешность и ко
стюм писателя, его манера речи. Яснополянская школа. Взаимоотношения де
тей с Толстым. Распорядок дня в школе. Характер занятий.

599. Морот Л. Душа эпохи//0 Толстом: Междунар. толст, альм. М., 1909. 
С. 1 5 4 -  160.

То ж е //0  Толстом: Воспоминания и характеристики представителей раз- 
лич. наций: В 2 т. 3-е изд. М., 1911. Т. 1. С. 193 — 201.

То же [с сокр.]//Л . Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 
1978. Т. 2. С.315 — 319.

Морот Луи (1862 — 1914), политический деятель, журналист.
Февр. 1905. Поездка в Ясную Поляну и знакомство с Л. Н. Толстым. 

Писатель об аграрном вопросе в Европе и России, о насилии и терроре в 
истории человечества.

599а. Моряк Н. Из встреч с Л. Н. Толстым//Искорки. 1910. № 45. С. 6 — 
7: ил.

1903. Переписка с Толстым и посещение его в Ясной Поляне. Толстой о 
своем желании уйти из дома.

600. Мошин А. Н. Вместо предисловия: Беседа с гр. Л. Н. Толстым// 
Мошин А. Н. Штрихи и настроения. 2-е изд., доп. М., 1903. [Кн. 1]. С. 5 — 7*

То же//Мошин А. Н. Штрихи и настроения. М., 1901. С. 5 — 8.
Мошин Алексей Николаевич (1870— 1928), писатель.
Янв. 1900. Дневниковая запись беседы. Л. Н. Толстой о современной ли

тературе, о рассказе автора «Секрет Митрича».
601. Мошин А. Н. Ясная Поляна//Мошин А. Н. Ясная Поляна и Василь

евна. Спб., 1904. С. 9 — 36, 1 л. ил.
Об авторе см. № 600.
Май 1903. Описание дороги от станции Козлова Засека Московско-Кур

ской железной дороги до Ясной Поляны. Усадьба. Внешний облик Л. Н. Тол
стого. Беседа с писателем о характере его творчества.

602. Мундвиллер Ж» [Воспоминания о Л. Н. Толстом]/Публ., примеч. и 
вступ. ст. И. Копалина//Из истории кино: Документы и материалы. М., 1965. 
Вып. 6. С. 134 — 137.— В ст.: На съемках Л. Н. Толстого: Беседа с Ж. Май
ером.

603. Мундвиллер Ж. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]/Публ. И. Копали- 
на//И К. 1964. № 12. С. 93. — В ст.: Копалин И. Наши фильмы смотрит Париж.

[К № 602 — 603]. Мундвиллер (Майер, Мейер) Жозеф (р. ок. 1887), фран
цузский кинооператор.

Ок. 1909, нояб. 1910. Посещение автором Ясной Поляны, киносъемка Тол
стого. Демонстрация фильма в присутствии писателя. Кончина Толстого и 
киносъемка его похорон.

603а. Муравьев Н. К- Из автобиографии/Предисл. Т. Н. Волковой// 
Л. Н. Толстой и его близкие. М., 1986. С. 293— 308.

Муравьев Николай Константинович (1870— 1936), адвокат, присяжный 
поверенный, составитель завещания Л. Н. Толстого.

1896— 1928. Деятельность автора в Московской судебной палате в каче
стве адвоката. Ф. Н. Плевако. Участие в защите сектантов Харьковской гу
бернии, защите В. А. Молочникова по просьбе Л. Н. Толстого. Посещения 
Ясной Поляны (1902, 1908), беседа с Толстым о политических процессах. 
Составление его завещания (с отказом писателя от авторских прав). Смерть 
Толстого. Издание его ненапечатанных произведений. Взаимоотношения 
Ал. Л. Толстой и В. Г. Черткова.

604. Нагорнова В. В. Из дневника Вареньки Нагорновой/Публ. Б. М. Шу- 
мовой//Октябрь. 1978. № 8. С. 217 — 218. (Рассказы о Толстом).

Нагорнова (урожд. Толстая) Варвара Валериановна (1850— 1922), дочь
В. П. и М. Н. Толстых, племянница Л. Н. Толстого.

1864— 1865. Пребывание в- Ясной Поляне. Впечатления от чтения 
Л. Н. Толстым романа «Война и мир». Развлечения на святках: ряженые, 
танцы. Занятия музыкой, пение.
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605. Нагорнова В. В. Оригинал Наташи Ростовой в романе «Война и 
мир»: (Молодость Т. Л. Кузминской)//ВЛ. 1977. № 9. С. 187 — 219. (Из за
бытого: Воспоминания В. Нагорновой и Т. Кузминской о Льве Толстом/ 
Вступ. заметка, публ. и коммент. С. Розановой).

Об авторе см. № 604.
1860-е гг. Воспоминания на основе рассказов Л. А. Берс, Т. А. Кузмин

ской, писем родных, собственных дневников и воспоминаний. Характер Тани 
Берс в юности, занятия, увлечения. Л. Н. Толстой в семье Берсов. Его лю
бовь к С. А. Берс и женитьба. Пребывание Т. Берс в Ясной Поляне. Отра
жение в романе «Война и мир» событий из жизни семей Берсов и Толстых.
С. Н. Толстой, Д. А. Дьяков и Т. Берс. Замужество Т. Берс.

606. Наживин И. Ф. Из жизни Л. Н. Толстого: (С прил. нигде не опубл. 
писем Л. Н. Толстого).— М.: Сфинкс, 1911.— 159 с.: ил.— В прил.: Письма 
Л. Н. Толстого: с. 127— 144.

То же [с сокр. и изм. загл.] Воспоминания о Л. Н. Толстом//Собр. соч. 
М., 1912. Т. 5. С. 401 — 495; Дедушка Толстой//Наживии И. Ф. Из жизни 
Л. Н. Толстого. М., 1915. С. 24 — 35; О Льве Николаевиче: (Из лич. впечат
л е н и й ) /^  Толстом: Междунар. толст, альм. М., 1909. С. 161 — 185; О Толс
том: Воспоминания и характеристики представителей различ. наций: В 2 т. 
3-е изд. М., 1911. Т. 1. С. 202 — 235; Из бесед в «Ясной Поляне»//Сборник 
воспоминаний о Л. Н. Толстом. М., 1911. С. 124— 134; О Льве Николаевиче 
Толстом: (Из лич. воспоминаний)//Л. Н. Толстой в воспоминаниях совре
менников: В 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 384 — 396; Из воспоминаний о Л. Н. Тол- 
стом//РМ. 1907. Кн. 3. С. 1 — 16 (паг. 2-я); Из бесед в «Ясной Поляне»// 
РМ. 1910. Кн. 2. С. 108 — 116; О Толстом: (Из воспоминаний И. Ф. Нажи- 
вина и С. Т. Семенова)//БЛЖ. 1912. № 5. С. 212 — 216.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 402 — 406, 470 — 471.

Наживин (псевд. Булановский) Иван Федорович (1874—1940), писатель.
Сент. 1901— окт. 1910. Поездки в Ясную Поляну и встречи с Толстым. 

Жизнь автора в имении Т. Л. Сухотиной-Толстой на хуторе Овсянниково Кра
пивенского уезда Тульской губернии после высылки из Москвы в 1906 г. По
следовательница Толстого М. А. Шмидт. Взаимоотношения Толстого с окру
жающими. Письма к писателю и посетители Ясной Поляны. Толстой в работе 
над «Кругом чтения». Беседы автора с Толстым по религиозно-нравственным 
вопросам. Писатель о столыпинской реформе, о революционном движении, о 
положении крестьянства. В конце текста — письма Толстого автору.

607. Накашидзе И. П. Как я познакомился со Львом Толстым: (Отрыв- 
ки)//Летопись дружбы грузинского и русского народов с древних времен до 
наших дней: В 2 ч. Тбилиси, 1961. Ч. 1. С. 436 (паг. 2-я).

То же [отрывок]//Сквозь столетия. Тбилиси, 1983. С- 414 — 415.
Накашидзе Илья Петрович (1866 — 1923), грузинский публицист, общест

венный деятель.
1896. Поездка в Ясную Поляну для сообщения Л. Н. Толстому сведений о 

духоборах. Поиски автором в Москве участников Кавказских войн в связи с 
работой Толстого над повестью «Хаджи-Мурат».

608. Накашидзе Н. И. Несколько лет вблизи Льва Толстого/Пер. с груз. 
С. Геладзе.— Тбилиси: Мерани, 1978.— 95 с.

Сведения о др. публ.: с. 7.
То же [отрывок с изм. загл.] Из воспоминаний//Летопись дружбы грузин

ского и русского народов с древних времен до наших дней: В 2 ч. Тбилиси, 
1961. Ч. 1. 437. (паг. 2-я); Сквозь столетия. Тбилиси, 1983. С. 415 — 416.

Накашидзе (урожд. Антадзе) Нина Иосифовна (1872— 1963), литератор, 
жена И. П. Накашидзе.

1898—1903. Интерес к учению Л. Н. Толстого. Знакомство с духоборами в 
Грузии. Высылка И. П. Накашидзе из Тифлиса и переезд семьи в Москву. 
Посещения Толстого в Хамовниках. С. А. Толстая. А. Л. Толстой. Последова
тели Толстого: И. И. Горбунов-Посадов, А. Н. Дунаев, С. Н Николаев, 
С. Т. Семенов и др. Отлучение писателя от церкви и отношение к этому об
щественности. Пребывание автора с семьей на хуторе Овсянниково Крапи
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венского уезда Тульской губернии летом 1902 г. М. А. Шмидт. Поездка в 
Ясную Поляну (февр. 1903). Толстой о Грузии, грузинской литературе. 
М. Н. Толстая. Л. Л. Толстой. Отъезд автора с семьей в Тифлис.

610. Нерадовский П. И. Встречи с Толстым: Воспоминания//ЛН. 1961. 
Т. 69, кн. 2. С. 125—140: ил.

То же [отрывки с изм. загл.] Из воспоминаний о Л. Н. Толстом//Нерадов- 
ский П. И. Из жизни художника. Л., 1965. С. 50—57.

То же [отрывки без загл.у/Л. Н. Толстой и художники: Толстой об ис
кусстве. М., 1978. С. 253—260.

Нерадовский Петр Иванович (1875—1962), художник, историк искусства, 
в описываемое время ученик Училища живописи, ваяния и зодчества, затем 
Академии художеств.

1891, 1893—1895, 1899. Отрывочные воспоминания о встречах с Л. Н. Тол
стым в Москве, Ясной Поляне, Никольском-Обольянинове-Горушки Клинского 
уезда Московской губернии. Толстой о музыке, живописи, литературе. Отно
шение его к картине Н. Н. Ге «Распятие», отзыв о картине автора «Настасья». 
Позирование Р. С. Левицкому в Никольском-Обольянинове-Горушки. А. В. и
А. М. Олсуфьевы.

611. Нестеров М. В. Письма о Толстом//Нестеров М. В. Давние дни; 
Встречи и воспоминания. [2-е изд.) М., 1959. С. 274—286. — Примеч.: с. 366— 
367. Указ, имен: с. 373—393.

Сведения о др. публ.: с. 366.
То же {отрывки1//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 

2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 2. С. 284—287, 1 л. портр.
То же [отрывки с изм. загл.] Из книги «Давние годы»//Л. Н. Толстой в 

воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 130—136.
Нестеров Михаил Васильевич (1862—1942), художник.
Авг. 1906, июнь-июль 1907. Поездка в Ясную Поляну для работы над 

портретом Л. Н. Толстого в связи с замыслом картины «На Руси». Разговор 
с писателем о картине Ж. Бастьен-Лепажа «Деревенская любовь». Работа 
над портретом Толстого. Его отношение к картинам автора. Рассказы Тол
стого о поездке в Киево-Печерскую лавру и Оптину пустынь. Экскурсия 
тульских школьников в Ясную Поляну.

612. Никитин Д. В. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]/Публ. А. Лесса//Дон. 
1960. № 12. С. 187. — В ст.: Лесс А. Домашний врач Толстого.

Никитин Дмитрий Васильевич (1874—1960), домашний врач Л. Н. Тол
стого в 1902—1904 гг.

1901—1910. Жизнь в Гаспре и лечение Толстого. Наблюдение за здоровь
ем писателя в последующие годы.

613. Никитин Д. В. Последние часы Льва Толстого//Яснополянский сбор
ник. Тула, 1960. С. 185—192.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 551—555.

Об авторе см. № 612.
Окт.-нояб. 1910. Отъезд в Астапово по вызову Ал. Л. Толстой. Осмотр 

Л. Н. Толстого. Течение болезни. Приезд врачей Г. М. Беркенгейма, П. С. Усо
ва, В. А. Щуровского. Дежурство у больного писателя. С. А. Толстая. Под
робности последних дней жизни Толстого.

614. Никифоров Л. П. Воспоминания о Л. Н. Толстом//Лев Николаевич 
Толстой: Юбил. сб. М.; Л., 1928. С. 2Г8—237. — Не оконч.

То же [с сокр.]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1955. Т. 1. С. 364—377; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 326—340.

Никифоров Лев Павлович (1848—1917), народник, сотрудник издатель
ства «Посредник».

1880-е гг. (?) — 1908. Посещение Толстого в Москве и Ясной Поляне. 
Дом писателя в Хамовниках, его внутренний вид. Посетители. Толстовцы: 
С. И. Бычков, И. С. Ивин (Кассиров), М. П. Новиков, М. А. Новоселов. Чте
ние поэтом-самоучкой своих стихов и реакция Толстого. Толстой и Н. Ф. Фе
доров. Издание И. Д. Сытиным рассказов писателя и статьи автора. Замысел
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издания журнала для народа. Характер Толстого. Отношение москвичей к 
отлучению его от церкви (1901).

615. Никифорова Н. Л. Из воспоминаний//Яснополянский сборник. Тула, 
1965. С. 139— 142.

То же [с сокр. и изм. загл.] Я знала Льва Николаевича Толстого//Пионер. 
1964. № 12. С. 70—71.

Никифорова Надежда Львовна, дочь Л. П. Никифорова.
Конец XIX в .— 1905, 1910. Детские воспоминания о посещении Л. Н. Тол

стым отца. Интерес писателя к кругу чтения автора. Арест отца (1905) и 
письма Толстого к нему в тюрьму. Известие о смерти писателя.

616. Николай Михайлович, вел. кн. Мои свидания в Крыму с графом 
Л. Н. Толстым. 26, 31.Х и З.Х1/Публ., предисл. и примеч. А. Чулышнико- 
ва//КА. 1927. Т. 2(21). С. 232—235.— В ст.: Л. Н. Толстой и Н. М. Романов. 
В прил.: Переписка Л. Н. Толстого и вел. кн. Николая Михайловича: с. 235— 
239.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 419—420.

Николай Михайлович (Романов, 1859—1919), великий князь, историк.
1901. Три встречи с Толстым в Крыму в Гаспре. Внешний облик, манера по

ведения Толстого. Беседы о современном положении России, о духоборах, Ни
колае II, Александре I, последователях учения Г. В. Редстока. Толстой о своей 
работе над статьей «О религии».

617. Новиков А. М. Зима 1889— 1890 годов в Ясной Поляне: (Картины 
яснополян. жизни в 1890-х гг.)//Лев Николаевич Толстой: Юбил. сб. М.; Л., 
1928. С. 202—217.

То же [с сокр.]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1955. Т. 1. С. 381—388; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 445—452; 
М., 1978. Т. 1. С. 439—450.

Новиков Алексей Митрофанович (1865—1927), педагог, врач, в 1889— 
1891 гг. учитель младших сыновей Л. Н. Толстого.

Семья Толстых. Распорядок дня Л. Н. Толстого. Беседы с автором по 
вопросам философии и математики. Школа для яснополянских детей и ее за
прещение. Работа Толстого над повестью «Крейцерова соната» и «Послесло
вием» к ней. Отношение к повести родных и близких Толстого. Постановка 
домашнего спектакля «Плоды просвещения».

618. Новиков А. М. Л. Н. Толстой и И. И. Раевский//0 Толстом: Меж
ду нар. толст, альм. М., 1909. С. 186—200.

То ж е//0  Толстом: Воспоминания и характеристики представителей различ. 
наций: В 2 т. 3-е изд. М., 1911. Т. 1. С. 236—255.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 384—385.

Об авторе см. № 617.
1880-е гг. — 1893. Взаимоотношения Толстого и его друга И. И. Раевского 

(1833— 1891), помещика Рязанской губернии. Рассказы И. И. Раевского о 
Толстом в молодости. Организация Раевским помощи голодающим крестьянам 
и участие в этом Толстого. Смерть Раевского. Посещение Толстым имения 
Раевских Бегичевка Данковского уезда Рязанской губернии в 1889 г.

619. Новиков И. А. Живой Толстой//Собр. соч.: В 4 т. М., 1967. Т. 4. 
С. 342—352.

Сведения о др. публ.: с. 540—541. *
Новиков Иван Алексеевич (1877—1959), писатель.
12 июля 1909, 1910. Посещение Ясной Поляны. Внешность Л. Н. Толстого. 

Посетители. Интерес писателя к творчеству автора. Беседа о роли науки в 
жизни общества у В. Г. Черткова в Телятинках. Известие об уходе и смерти 
Толстого.

620. Новиков М.-П. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]//БКЛН. 1910. № 6. 
С. 182. — В ст.: Письма и отрывки из писем Л. Н. Толстого.

Сведения о др. публ.: с. 182.
То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 

Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 529—530.
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Новиков Михаил Петрович (1871—1939) 1, крестьянин села Боровково 
Тульского уезда и губернии, писатель.

21 окт. 1910. Последняя встреча автора с Толстым. Взгляды писателя на 
положение стариков в обществе, его высказывания о своем желании уйти из 
дома. В конце текста — письмо Толстого автору.

621. Новиков М. П. Разговор с Л. Н. Толстым о японской войне: Из вос
поминаний М. П. Новикова//Толстой: Памятники творчества и жизни: 
В 4 вып. М., 1920 [Вып.] 2. С. 96—100. — Биогр. сведения об авт.: с. 100.

Об авторе см. № 620.
Лето 1904. Освобождение автора от военной службы. Посещение Ясной 

Поляны. Суждения Толстого о войне, о позиции либералов. В тексте — от
рывок из письма участника русско-японской войны Толстому.

622. Новиков М. П. Л. Н. Толстой о воспитании и бессмертии//ЕЖ. 1914. 
№ И. С. 72—77.

Об авторе см. № 620.
1896—1900-е гг. Встречи и беседы с Толстым. Черты характера писателя.
623. Новиков М. П. «Черная жизнь»/3апись И. М. Новикова//Москва. 

I960. № 12. С. 213—215.
Об авторе см. № 620.
1895— 1898, 1910. Посещение Л. Н. Толстого в Москве и передача ему 

секретного дела из канцелярии штаба Московского военного округа. Арест 
и ссылка автора в форт Карабутак Тургайской области. Встреча с Толстым 
в Ясной Поляне после возвращения. Последнее посещение писателя осенью 
1910 г.

624. Нордман-Северова Н. Б. Письма из «Ясной Поляны», 1907 г. Сен- 
тябрь//Нордман-Северова Н. Б. Интимные страницы. Спб., 1910. С. 79—96.

625. Нордман-Северова Н. Б. В Ясной Поляне//Нордман-Северова Н. Б. 
Интимные страницы. Спб., 1910. С. 130— 140.

То же [отрывок]//Л. Н. Толстой и художники: Толстой об искусстве. М., 
1978. С. 325—327.

То же [отрывок с изм. загл.] Угасшая жизнь: (Из дневника Н. Б. Севе- 
ровой)//ЕЖР. 1910. № 26. С. 1—3: ил.

[К № 624—625]. Нордман-Северова (псевд., наст, фамилия Нордман) На
талья Борисовна (1863—1914), писательница, публицистка, жена И. Е. Ре
пина.

Сент. 1907, дек. 1908. Две поездки в Ясную Поляну. Дом и его окрест
ности. Внешний облик писателя. Работа И. Е. Репина над портретом 
Л. Н. Толстого. Толстой — рассказчик и чтец. Беседы автора с С. А. Тол
стой. Т. Л. и Ал. Т. Толстые.

626. Оболенская Е. В. Моя мать и Лев Николаевич/Е. В. Оболенская-Тол- 
стая//Октябрь. 1928. № 9/10. С. 207—236.

Оболенская (урожд. Толстая) Елизавета Валерьяновна (1852—1935), дочь 
М. Н. и В. П. Толстых, племянница Л. Н. Толстого.

1850-е гг.— 1868. Детские годы автора. Жизнь в имении С. Н. Толстого 
Пирогово Крапивенского уезда Тульской губернии, Ясной Поляне, в имении 
М. Н. Толстой Покровское Чернского уезда Тульской губернии, Москве. Дяди 
автора — Л. Н., Н. Н., С. Н. Толстые. Семейная жизнь Толстого в Ясной 
Поляне. Рождение детей — С. Л. и Т. Л. Толстых. Поездка за границу вмес
те с матерью и Л. Н. Толстым (1859—1864). Смерть Н. Н. Толстого. 
М. Н. Толстая и В. Г. де Клен, рождение дочери (Е. С. Толстой). Возвращение 
в Россию. Смерть В. П. Толстого. Т. А. Берс и С. Н. Толстой. А. А. Дельвиг 
и его семья. Д. А. Дьяков. Т. А. Ергольская. В. С. и П. Ф. Перфильевы. В тек
сте— письма Л. Н. и М. Н. Толстых.

627. Оболенская Е. В. Моя мать и Лев Николаевич//Летописи/Гос. лит. 
музей. 1938. Кн. 2. С. 279—330. — В прил.: Письмо Е. В. Оболенской к 
Н. Л. Абрикосовой.

1 По другим источникам годы жизни— 1870—1941.
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То же [отрывки]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е 
изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 167—176; М., 1978. Т. 1. С. 399—408.

Об авторе см. № 626.
1868—1912. Жизнь М. Н. Толстой с детьми в Москве и в имении Покров- 

ское Чернского уезда Тульской губернии. Л. Д. Оболенский и замужество авто
ра. Брак В. В. Толстой. Встречи с Л. Н. Толстым. Его отношение к религии в 
70-х гг. Образ жизни писателя в Москве. Смерть мужа автора и забота Тол
стого о ее семье. Пострижение М. Н. Толстой в Шамординский женский мо
настырь (1891). Ее взаимоотношения с Толстым. Брак М. Л. Толстой и 
Н. Л. Оболенского (1897). Болезнь писателя и пребывание в Крыму (1901— 
1902). Помощь автора в уходе за ним. Возвращение в Ясную Поляну. Смерть 
С. Н. Толстого (1904). Болезнь С. А. Толстой, смерть М. Л. Толстой (1906). 
Семейные отношения Толстых в последний год жизни писателя. Уход Толсто
го из Ясной Поляны, пребывание у М. Н. Толстой в монастыре, последние 
дни писателя в Астапово. Смерть М. Н. Толстой.

628. Оболенский А. Д. Две встречи с Л. Н. Толстым: (1876 и 1901 гг.)// 
Толстой: Памятники творчества и жизни: В 4 вып. М., 1923. [Вып.] 3. С. 
26—44.

То же [отрывок]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 
1978. Т. 1. С. 239—244.

То же [отрывок с изм. загл.] Из воспоминаний: Две встречи с Л. Н. Тол- 
стым//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е изд., испр. и 
доп. М., I960. Т. 1. С. 219—220.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича Тол
стого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 172—174.

Оболенский Алексей Дмитриевич (р. 1855 или 1856), судебный деятель, 
в 1877 г. — студент Училища правоведения, в 1900-е гг. — товарищ министра 
внутренних дел.

1877, 1901. Рассказы С. А. Берса в Училище правоведения о Толстом. 
Популярность писателя среди молодежи. Встречи с ним в Оптиной пустыни 
и имении Оболенских. Разговор с Толстым о позитивизме, об исповеди Ле
вина в «Анне Карениной». Посещение писателя в Крыму по просьбе 
Вл. С. Соловьева. Толстой о Вл. С. Соловьеве.

629. Оболенский Д. Д. Отрывки: (Из лич. впечатлений)I/O Толстом: Меж
ду нар. толст, альм. М., 1909. С. 239—246.

То ж е//0  Толстом: Воспоминания и характеристики представителей раз- 
лнч. наций: В 2 т. 3-е изд. М., 1911. Т. 2. С. 53—63.

То же [с сокр.]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 
1955. Т. 1. С. 66—68; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 219—220; М., 
1978. Т. 1. С. 194—200.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича Тол
стого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 73—74, 109; СевВ. 1895. № 3. 
С. 100—101 (паг. 2-я).

Оболенский Дмитрий Дмитриевич (1844—1931), князь, помещик, конноза
водчик.

1858 — нач. 1870-х гг. Охота с Л. Н. Толстым в Тульской губернии. Работа 
Толстого над романом «Война и мир» и рассказы автора (со слов членов 
семьи) о войне 1812 г. Чтение Толстым начала романа («1805 год») в Москве 
(1866). Описание скачек со слов автора в романе «Анна Каренина». А. П. Боб
ринский и А. А. Каренин в романе. Отношение Толстого к М. Д. Скобелеву,
В. В. Верещагину. Привлечение писателя к суду в связи со смертью пастуха 
в Ясной Поляне.

631. Овсянников Н. П. Эпизод из жизни графа Л. Н. Толстого//РО. 1896. 
Т. 42, № И. С. 5—62 (паг. 1-я).

То же. — М., 1912. — 72 с.
То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 

Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 116— 129.
Овсянников Николай Петрович (р. 1849), в описываемое время юнкер 65-го 

пехотного Московского полка.
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1866. Оскорбление писарем В. Шибуниным ротного командира. Военно- 
полевой суд. Защита подсудимого Толстым. Расстрел Шибунина.

632. Одаховский Ю. И. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]/Публ., вступ. ст. 
и послесл. А. В. Жиркевича//ИВ. 1908. Т. I l l ,  № 1. С. 167— 174. — В ст.: 
Жиркевич А. В. Воспоминания о Л. Н. Толстом. — Об этих воспоминаниях 
см.: Филимонов С. В. По поводу статьи «Воспоминания о Л. Н. Толстом»// 
ИВ. 1908. Т. I l l ,  No 3. С. 11.67.

То же [с сокр., изм. текста и загл.] На севастопольских бастионах// 
Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 
5 9 -65 .

То же [отрывок]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е- 
изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 68—70.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича Тол
стого в воспоминаниях и переписке. М,, 1928. С. 57—59.

Одаховский Юлиан Игнатьевич, полковник, в описываемое время поручик 
11-й артиллерийской бригады.

1855. Участие Толстого в обороне Севастополя. Мелочи офицерского бы
та. Командование Толстым батареей.

633. Ожегов М. И. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]/Публ. А. И. Яцимир- 
ского//ИВ. 1904. Т. 97, № 8. С. 513—522. — В ст.: Япимирский А. И. Из воспо
минаний поэтов-крестьян о русских писателях.

Ожегов Матвей Иванович (1860—1933), вятский крестьянин, поэт.
1892. Отрывки из автобиографии. Посещения Толстого в Москве вместе с 

И. С. Ивиным (Кассировым) и И. И. Старининым и беседы с ним о поэзии* 
народных песнях.

634. Озолин И. И. Последний приют/Вступ. заметка, публ. и примеч. С. Ро- 
зановой//ЛитО. 1978. № 8. С. 101— 105.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 539—540.

Озолин Иван Иванович (1872—1913), начальник станции Астапово Ря
занско-Уральской железной дороги.

31 окт. — 8 нояб. 1910. Последние дни жизни Л. Н. Толстого в Астапове. 
Приезд семьи писателя, врачей и близких друзей. Смерть Толстого и орга
низация прощания.

635. Окрейц С. С. У .графа Л. Н. Толстого/С. С. Орлицкий (Окрейц)//Звез
да. 1978. № 8. С. 62—65. (Лев Толстой дает интервью/Публ., вступ. ст. и 
примеч. В. Я. Лакшина).

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича Тол
стого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 406—407.

Окрейц (псевд. Орлицкий) Станислав Станиславович (р. 1836) !, писатель 
и журналист.

Янв. 1900. Воспоминания в форме интервью. Толстой об основных идеях 
романа «Воскресение», о пьесе Г. Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся», 
о А. И. Герцене, об англо-бурской войне.

636. Оленина-Д’Альгейм М. А. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]/Публ.
А. Л. Лесса//МузЖ. 1960. № 20. С. 13— 14: портр. — В ст.: Лесс А. Л. Она пе
ла Толстому.

Оленина-Д’Альгейм Мария Алексеевна (1869— 1970), певица.
Дек. 19СЗ. Посещение автором вместе с мужем П. Д ’Альгеймом Ясной По

ляны. Совместная прогулка с Толстым. Пение автора.
637. Орлов М. Н. Воспоминания о Л. Н. Толстом//Новые Пропилеи. 

М.; Пг., 1923. Т. 1. С. 85—95.
То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 

Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 362—363.
Орлов Михаил Николаевич (1866— 1907), уездный предводитель дворян

ства в Балашовском уезде Саратовской губернии, в описываемое время сту
дент Московского университета. 1

1 По другим источникам год рождения— 1834.
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Между 1880—1882 гг.— 1901. Танцевальный вечер для детей в доме Тол
стого в Москве. С. А. Толстая. Дети писателя. С. Н. Толстой. В. Г. Чертков. 
Н. Н. Ге. И. Б. Файнерман. Беседы автора с Толстым. Любовь писателя к 
музыке. Домашний спектакль «Плоды просвещения» в Ясной Поляне.

638. Павлов. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]/Публ. А. Н. Мошина//НМ. 
1899. № 11. С. 211—215. — В ст.: Мошин А. Н. Воспоминания почтальона о 
гр. Л. Н. Толстом.

Автор —■ почтальон.
1881 —1882. Образ жизни Толстого в Сергиевом Посаде Московской 

губернии, его отношение к автору, интерес к жизни «простых» людей.
639. Павловский И. Я. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]//Смена. 1964. 

№ 15. С. 26. — В ст.: Куприн А. И. Толстой — сапожник.
Павловский Исаак Яковлевич (1852—1924), журналист.
1880-е гг. Поездка автора в Ясную Поляну по поручению французской 

газеты. Прогулка и беседа с Толстым. Его отношение к толстовству, рассказ 
о работе над романом «Анна Каренина», о шитье сапог, подаренных 
М. А. Стаховичу.

640. Панкратов А. С. Л. Н. Толстой//Панкратов А. С. У великих могил. 
М., 1914. С. 21 — 102.

То же [отрывки с изм. загл.] Толстой — школьный учитель//Л. Н. Толстой 
в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1955. Т. 1. С. 57—58; Толстой — 
школьный учитель//ПЛ. 1912. Кн. 8. С. 622—628.

Панкратов Александр Саввич (1872— 1922), журналист.
1909— 1912. Первая встреча с Толстым у В. Г. Черткова в имении Крек- 

шино Звенигородского уезда Московской губернии. Интерес писателя к на
родной музыке. Посещение Толстого в Ясной Поляне и беседа с ним о юри
дической помощи крестьянам. Писатель на заседании суда в Туле. Беседа 
автора с бывшими учениками Толстого О. Ершовой (Базыкиной), Д. Козло
вым, С. Резуновым об их учении в яснополянской школе и взаимоотношениях 
с писателем. Могила Толстого. «Толстовская комната» в Астапове. В тексте — 
воспоминания В. С. Морозова, П. В. Морозова.

641. Панов Н. Т. Из воспоминаний о графе Льве Николаевиче Толстом// 
Воспоминания яснополянских крестьян о Л. Н. Толстом. Тула, 1960. С. 163— 
176: ил.

Панов Никифор Трофимович, крестьянин деревни Ясенки Крапивенского 
уезда Тульской губернии.

1860-е— 1870-е гг. Рассказ отца автора о помощи Толстого крестьянам 
деревни Ясенки в переходе с оброка на выкуп. Решение вопроса о крестьянских 
покосах на земле писателя. Педагогическая деятельность Толстого. Органи
зация им специальных курсов для подготовки будущих учителей сельских 
школ.

641а. Пантелеев Л. О Толстом: (Воспоминания)//СР. 1917. ЛГе 26(384).
С. 2—6.

1891—1892. Поездка к Л. Н. Толстому в Бегичевку Данковского уезда 
Рязанской губернии за советом о помощи голодающим крестьянам. Высказы
вания писателя о книге Г. Джорджа «Прогресс и бедность». Помощь голода
ющим крестьянам в Моршанском уезде Тамбовской губернии. Посещение 
вместе с Вл. С. Соловьевым Толстого в Москве. Доклад писателя «О голоде» 
в Московском обществе философии и психологии.

642. Пархоменко И. К. Мои воспоминания о Л. Н. Толстом//Л. Н. Толстой 
в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 397—407.

643. Пархоменко И. К. Три дня у Толстого//Сборник воспоминаний о 
Л. Н. Толстом. М„ 1911. С. 135—157.

То же [с сокр.]//Л. Н. Толстой и художники: Толстой об искусстве. М., 
1978. С. 327—342.

То же [отрывок]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 2. С. 358—359.

[К Ко 642—643]. Пархоменко Иван Кириллович (1870— 1940), художник.
19—21 июля 1909. Приезд в Ясную Поляну для работы над портретом
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Толстого. Внешний облик писателя. Разговор о художниках и писателях. От
зывы Толстого о Ж. П. Лорансе, Н. Н. Ге, Л. Н. Андрееве, А. И. Куприне. 
С. А. Толстая о прототипе образа Каренина. Ал. Л. Толстая и М. Л. Толстой. 
Посетители Ясной Поляны. В тексте— письмо Толстого автору.

644. Пастернак Л. О. Встречи с Л. Н. Толстым//Пастернак Л. О. Записи 
разных лет. М., 1975. С. 169—212: ил. — Примеч.: с. 273—276. Имен, указ.: 
с. 279—283.

Сведения о др. публ.: с. 273.
То же [с сокр.]//Л. Н. Толстой и художники: Толстой об искусстве. М., 

1978. С. 269—298.
То же [отрывки с изм. загл.] Как создавалось «Воскресение»//Л. Н. Тол

стой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1955. Т. 2. С. 84—91; 2-е изд., 
испр. и доп. М., 1960. Т. 2. С. 107—114; М., 1978. Т. 2. С. 165—172.

Пастернак Леонид Осипович (1862— 1945), художник.
1893—1909. Иллюстрирование автором романа «Война и мир» по пред

ложению петербургского журнала «Север». Встреча с Толстым на XXI вы
ставке Товарищества передвижных художественных выставок. Интерес писа
теля к творчеству автора. Приглашение в Ясную Поляну для иллюстрирова
ния романа «Воскресение» (1898). Толстой в период работы над романом. 
Отдельные эпизоды пребывания автора в Ясной Поляне. Работа над карти
ной «Толстой в кругу семьи» (1902). Личность Толстого, отношение его к ис
кусству. Писатель о своем творчестве. С. А. Толстая. Впечатления автора от 
проводов Толстого из Москвы в 1909 г.

645. Перевозников Ф. С. Воспоминания рабочего//Москва. 1960. № 11. 
С. 200—205.

Перевозников Федор Семенович (р. 1888), сын рабочего, позднее слесарь 
Тульских железнодорожных мастерских, член рабочего кружка, участник ре
волюционного движения.

1902, 1907—1910. Первая встреча с Л. Н. Толстым на станции Ясенки 
Московско-Курской железной дороги. Участие в кружке революционной мо
лодежи на станции. Посещение собраний у В. Г. Черткова в деревне Ясенки 
Крапивенского уезда Тульской губернии. Его беседы с молодежью о религи
озных и общественных вопросах. Присутствие Толстого на одной из бесед. 
Писатель о путях освобождения народа от эксплуатации. Жизнь автора 
у В. Г. Черткова в Телятинках (1908— 1910), посещения Толстого в Ясной 
Поляне. Участие в похоронах писателя. Вывоз автором нелегальной литера
туры из яснополянского дома.

646. Перпер И. И. Из дневника: 7 авг. 1910 г./Публ. А. В. Храбровицкого// 
Яснополянский сборник, 1976. Тула, 1976. С. 182. — В публ.: В. Г. Короленко 
в Ясной Поляне.

Перпер Иосиф Иосифович (1886— 1965), литератор, издатель журнала 
«Вегетарианское обозрение», последователь Л. Н. Толстого.

В. Г. Короленко в гостях у Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. Рассказ 
Короленко о встрече в Чикаго с Г. Джорджем.

647. Перпер И. И. Лев Николаевич и «Вегетарианское обозрение»: (К го
довщине смерти Льва Николаевича)//ВегОб. 1911. № 8. С. 1—6: ил.

Об авторе см. № 646.
1909— 1910. Переписка и личные встречи с Л. Н. Толстым в связи с изда

нием журнала «Вегетарианское обозрение». Помощь писателя журналу. В тек
сте— письма Толстого автору.

648. Перпер И. И. У Льва Николаевича Толстого и его друзей: (Вегетари
анские поездки)//ВегОб. 1909. № 6. С. 3—9: ил.; № 7. С. 3—8: ил.

То же [в отрывках, пересказе и без загл.]//НДВШ. Филол. науки. 1965. N° 4.
С. 190—192.— В ст.: Трубецкой Б. Л. Н. Толстой в воспоминаниях кишинев
ского журналиста.

Об авторе см. N° 646.
31 мая, 3 июня 1909. Поездка к В. Г. Черткову в Телятинки Крапивенского 

уезда Тульской губернии. Встреча с М. А. Шмидт и И. И. Горбуновым-Поса- 
довым на хуторе Овсянниково. Посещения Толстого в Ясной Поляне и бе
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седы с ним. Кабинет писателя. Толстой о вегетарианстве, о работе над книгой 
«Детская мудрость». Н. Н. Гусев. Д. П. Маковицкий, С. Д. Николаев.

649. Петерсон Н. П. Из записок бывшего учителя//0 Толстом: Междунар. 
толст, альм. М., 1909. С. 257—268.

То ж е//0  Толстом: Воспоминания и характеристики представителей раз- 
лич. наций: в 2 т. 3-е изд. М., 1911. Т. 2. С. 78—94.

То же [с сокр.]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 
1955. Т. 1. С. 101— 105; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 118—122; М., 
1978. Т. 1. С. 122— 126.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 103—106.

Петерсон Николай Павлович (1844— 1919), участник студенческого дви
жения 60-х гг., учитель.

1862—1908. Приглашение Л. Н. Толстым московских студентов, в том чис
ле автора, учителями в сельские школы Тульской губернии. Поездки в Ясную 
Поляну. Толстой и Е. Л. Марков. Женитьба Толстого. Возвращение автора 
в Москву. Знакомство с Н. Ф. Федоровым. Встречи и беседы с Толстым. 
Взаимоотношения писателя и Н. Ф. Федорова. В тексте — письмо Толстого 
автору.

650. Пешкова-Толиверова А. Н. Воспоминания//Толстовский ежегодник, 
1912 г. М., 1912. С. 88—94.

Пешкова-Толиверова (урожд. Сусоколова, по мужу Пешкова, псевд. То- 
ливерова) Александра Николаевна (1842—1918), писательница, журналистка, 
издатель журналов «Игрушечка», «Женское дело».

1892—1899. Поездки в Москву. Дом Л. Н. Толстого в Хамовниках. 
Ал. Л. Толстая и И. Л. Толстой. Толстой о журнале автора «Женское дело». 
Интерес его к рассказу автора о жизни Д. Гарибальди. Приезд Толстого в 
Петербург к В. Г. Черткову, беседа с дворником.

651. Пильский П. М. Л. Н. Толстой о почтальоне//Литературные вечера. 
Харьков, 1914. [Кн.] 1. С. 126—127.

Пильский Петр Моисеевич (1876— 1941), журналист.
1900-е гг. Беседа с Толстым, его внешность. Совет писателя автору быть 

почтальоном.
652. Плаксин С. И. Граф Л. Н. Толстой среди детей: Очерк из моих вос

поминаний.— М.: Изд. Т-ва И. Д. Сытина, 1903. — 31 с., 1 л. портр.
То же [отрывок]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 

1955. Т. 1. С. 70—71; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 99— 100; М., 1978. 
Т. 1. С. 114—118.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича Тол
стого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 82—84.

Плаксин Сергей Иванович (р. 1854), журналист, редактор «Южно-русского 
альманаха».

1860-е гг. Детские впечатления от пребывания в г. Гиере (Франция). При
езд Толстого с сестрой М. Н. Толстой и ее детьми. Совместные игры и раз
влечения.

653. Погожее Е. Н. Л. Н. Толстой в преддверии смерти: (Оптина и Ша- 
мордин)/Е. Поселянин//СмЕВ. 1911. № 24, отд. неофиц. С. 856—875.

Погожев (псевд. Поселянин) Евгений Николаевич (р. 1870), сотрудник 
церковных изданий.

Июнь 1881, 1902, 1910. Рассказы монахов о посещении Толстым Оптиной 
пустыни и Шамордина монастыря. Беседа автора с М. Н. Толстой об от
лучении писателя от церкви и о приезде его в Шамордин монастырь в ок
тябре 1910 г.

654(1). Поздняков Т. В. Автобиография: [Отрывок]//Летописи/Гос. лит. му
зей. 1948. Кн. 12, т. 2. С. 171— 172.

654(2). Поздняков Т. В. Автобиография: [Отрывок]//ЕЛПН. 1903. № 9. 
Стб. 89—93. — В ст.: Яцимирский А. И. Русские писатели в роли руководи
телей поэтов из народа.
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Поздняков Тимофей Васильевич (р. 1876), крестьянин деревни Кузьмино 
Александровского уезда Владимирской губернии.

Нояб. 1896. Посещение Л. Н. Толстого в Хамовниках. Писатель о стихах 
автора.

655. Поленов В. Д. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]/[Запись А. Н. Моши- 
на]//Мошин А. Н. Новое о великих писателях. 2-е изд., доп. Спб., 1908. С. 87— 
92. —- В ст.: Толстой у Поленова.

Поленов Василий Дмитриевич (1844—1927), художник.
1888. Посещение Толстым мастерской автора и его отношение к картине 

«Христос и грешница».
656. Поливанов Л. И., Поливанова М. А. В «большую перемену» 18-го 

сентября 1881 г. в частной гимназии//Л. Н. Толстой в воспоминаниях совре
менников: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 282—292.

Сведения о др. публ.: с. 577.
Поливанов Лев Иванович (1838—1899), директор частной гимназии в 

Москве, педагог; Поливанова Мария Александровна (ум. 1921), жена 
Л. И. Поливанова.

Стенографическая запись беседы Л. Н. Толстого и преподавателей гимна
зии. Взгляды на воспитание детей, художественное творчество, на цель искус
ства и отношение к нему народа. Отзыв Толстого о Ф. М. Достоевском.

657. Полторацкий В. А. Из «Дневника»//Л. Н. Толстой в воспоминаниях 
современников: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 53—58.

Сведения о др. публ.: с. 510.
Полторацкий Владимир Алексеевич (1828—1889), офицер, участник воен

ных экспедиций на Кавказе в 1847—1854 гг., впоследствии генерал-майор.
16 июня 1853. Эпизод военной службы Л. Н. Толстого на Кавказе в кре

пости Воздвиженское: погоня чеченцев за русскими офицерами, среди которых 
был Толстой.

658. Поль В. И. Встречи с Толстым/Подгот. к печати Л. Д. Любимов//НМ. 
1960. № 12. С. 244—247. (О Л. Н. Толстом).

Поль Владимир Иванович (1875— 1962), композитор, пианист, педагог, 
музыкальный и общественный деятель.

1898. Юношеские воспоминания. Знакомство с Л. Н. Толстым в Москве, 
посещение его дома в Хамовниках. Толстой о музыке.

659. Попов Е. И. Двадцать лет вблизи Л. Н. Толстого: (Из воспомина
ний)/Предисл. Т. Н. Волковой//Л. Н. Толстой и его близкие. М., 1986. С. 177— 
212.

То же [отрывок с изм. загл.] Отрывочные воспоминания о Л. Н. Толстом// 
Летописи/Гос. лит. музей. 1938. Кн. 2. С. 363—370.

660. Попов Е. И. Моя жизнь: Краткая автобиография//Летописи/Гос. лит. 
музей 1948. Кн. 12, т. 2. С. 163.

[К № 659—660]. Попов Евгений Иванович (1864— 1938), педагог, перевод
чик, последователь Л. Н. Толстого.

1886—1902. Первый приезд в Ясную Поляну и знакомство с Толстым. Пре
бывание в Москве. Толстовцы. Совместное путешествие с Толстым из Москвы 
в Ясную Поляну (1889). Толстовская община в Дорогобужском уезде Смо
ленской губернии. Переписка рукописей Толстого у В. Г. Черткова. Поездки 
с Толстым в Бегичевку Данковского уезда Рязанской губернии для помощи 
голодающим (1892, 1893). Жизнь и семье Е. Н. Вульф в Москве и Крыму. 
Воспитание детей. Занятие сельским хозяйством. Встречи в Крыму с Тол
стым. М. Горький. А. П. Чехов. А. Бунде.

661. Попов И. И. В Ясной Поляне//Дорогие места. 3-е изд., испр. и доп. 
М., 1918. С. 143—159: ил.

То же//Дорогие места. 2-е изд. М., 1916. С. 150—169: ил.
То же [с сокр.]//Дорогие места. М., 1909. С. 109— 123; ил.; М., 1913. С. 

109—123: ил.
То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича Тол

стого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 438—442.

5* 131



Попов Иван Иванович (1862— 1942), публицист, в 1900-е гг  редактор 
газеты «Восточное обозрение».

16 окт. 1903, 9 нояб. 1910. Окрестности Ясной Поляны, деревня, дом и 
парк. Внешний облик Л. Н. Толстого. Распорядок дня. Прогулка с ним по 
лесу, игра в шахматы. Беседа с С. А. Толстой. Поездка с В. Я. Брюсовым на 
похороны писателя.

662. Попов И. И. Л. Н. Толстой и духоборы//0 Толстом: Междунар. 
толст, альм. М., 1909. С. 250—256.

То ж е//0  Толстом: Воспоминания и характеристики представителей раз- 
лич. наций: В 2 т. 3-е изд. М., 1911. Т. 2. С. 68—77.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича Тол
стого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 388—390.

Об авторе см. № 661.
1880-е гг., 16 окт. 1903. Исполнение поручений Толстого в связи с ссылкой 

духоборов в Якутскую область. Личное знакомство с Толстым в Ясной По
ляне. Беседа о войне, о положении местного населения в Сибири, о духобо
рах в Канаде.

663. Посещение Л. Н. Толстого уральскими казаками//ЛВестн. 1904. Т. 7, 
кн. 1. С. 66—67.

Сведения о др. публ.: с. 67.
1903. Рассказ уральских казаков, отца и сына Л-новых, о поездке в Яс

ную Поляну и встрече с Толстым.
664. Последние дни Л. Толстого: (Записи обсуждения обстоятельств ухо

да и смерти Л. Толстого свидетелями и современниками 26 нояб. 1910 г.)/ 
Публ. Б. С. Мейлаха//РЛ. 1961. № 1. С. 190—201. — В ст.: Мейлах Б. С. Но
вые материалы о Л. Толстом.

Запись рассказов С. Л. Толстого, М. Н. Толстой, А. С. Бутурлина,
А. Н. Дунаева, К. А. Михайлова, С. Д. Николаева, Ф. А. Страхова.

669. Похороны Л. Н. Толстого: (Из воспоминаний)/А. П.//Путь. 1913. 
№ И. С. 32—35.

7—9 нояб. 1910. Прибытие депутаций в Ясную Поляну. Встреча поезда с 
телом Толстого. Похороны.

670. Пригорский Ю. Воспоминания о Л. Н. Толстом//ЖизньДВ. 1911. 
№ 3/4. Стб. 470—476.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 326.

Пригорский Юрий (наст, фамилия и имя Рыбаков Федор Ильич) 
(р. 1872), сельский учитель.

1890-е гг. Поездка автора в Бегичевку Данковского уезда Рязанской гу
бернии в имение Раевских для помощи голодающим крестьянам. Толстой в 
Бегичевке. Последующая встреча с ним в Москве в Хамовниках. Толстой об 
искусстве.

670а. Приселков А. В. Первая постановка «Власти тьмы» на любитель
ской сцене в 1890 г.: (Из воспоминаний)//ЕТ. 1909. Вып. 1. С. 29—39.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 307—308.

Приселков Апполлон Васильевич, чиновник Министерства иностранных
дел.

История постановки пьесы в домашнем театре автора. Поездка в Ясную 
Поляну и рассказ Л. Н. Толстому о постановке пьесы.

6706. Пругавин А. С. О парадоксах Л. Н. Толстого//Сборник воспомина
ний о Л. Н. Толстом. М., 1911. С. 1-—16.

То же [отрывок без загл.]//Л. Н. Толстой и художники: Толстой об искус
стве. М., 1978. С. 245—248.

Пругавин Александр Степанович (1850—1920), этнограф, исследователь 
старообрядчества и сектантства.

1880-е, 1900-е гг. Взаимоотношения Толстого и Н. Ф. Федорова. Встреча 
писателя с И. И. Левитаном у автора. Толстой о крестьянах-сектантах 
Т. М. Бондареве и В. К. Сютаеве.
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670в. Пругавин А. С. Лев Толстой и самарские молокане//Пругавин А. С. 
О Льве Толстом и о толстовцах. М., 1911. С. 37—70.

Об авторе см. № 6706.
1881. Пребывание автора в селе Патровка Бузулукского уезда Самарской 

губернии для изучения молоканства. Приезд Л. Н. Толстого на собрание мо
локан и его беседа с ними. Посещение им волостного суда. Автор в гостях 
у Толстого в его имении (того же уезда и губернии). В. И. Алексеев. 
А. А. Бибиков. Возвращение в Самару и беседа с губернатором А. Д. Свербе- 
евым о Толстом. Встреча Толстого в Самаре и его отъезд в Москву.

671. Пчельников П. М. Из дневника//0 Толстом: Междунар. толст, альм. 
М., 1909. С. 272—282.

То ж е//0  Толстом: Воспоминания и характеристики представителей раз- 
лич. наций: В 2 т. 3-е изд. М., 1911. Т. 2. С. 99—113.

То же [с сокр.]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 
1955. Т. 1. С. 450—455; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 527—531.

То же [отрывок без загл.]//Ж ивой Толстой: Жизнь Льва Николаевича Тол
стого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 330—331.

Пчельников Павел Михайлович (1851—1913), в описываемое время управ
ляющий конторой Московских императорских театров.

1890-е гг. Постановка в Малом театре пьес Л. Н. Толстого «Плоды про
свещения» (1892) и «Власть тьмы» (1895). Посещение писателем спектакля 
«Плоды просвещения» и отношение к исполнению актерами ролей в пьесе. 
Толстой о репертуаре театра. Чтение им пьесы «Власть тьмы» актерам.

672. Раевская Е. И. Лев Николаевич Толстой среди голодающих/Публ., 
поедисл. и примеч. П. С. Попова//Летописи/Гос. лит. музей. 1938. Кн. 2. С. 
371—437.

Раевская (урожд. Бибикова) Екатерина Ивановна (1817— 1899), лите
ратор.

1891 —1893. Дневниковые записи. Помощь Л. Н., М. Л. и Т. Л. Толстых 
голодающим крестьянам Данковского уезда Рязанской губернии, Епифанско- 
го и Ефремовского уездов Тульской губернии и отношение к этому админи
страции губерний. Открытие столовых с участием семьи автора. Смерть 
И. И. Раевского. Работа писателя над статьей «Царство Божие внутри вас» 
и статьями о голоде. Последователи Толстого П. И. Бирюков, М. Н. Чистя
ков. И. Е. Репин, Н. Н. Философова в гостях у автора. Болезнь Толстого и 
приезд С. А. Толстой. Эпидемия сыпного тифа в деревнях, смерть М. П. Берс. 
Посещения Толстым Бегичевки Данковского уезда Рязанской губернии в 
1893 г.

672а. Ратов С. М. День с Толстым: Воспоминания Сергея Ратова//СР. 
1912. № 46. С. 5—8: ил.

То же [с сокр. без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича Тол
стого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 431—433.

Ратов Сергей Михайлович (псевд.; наст, фамилия Муратов, 1886— 1924), 
актер, режиссер, педагог.

1902. Поездка с художником К. В. Изенбергом в Ясную Поляну в связи с 
постановкой пьесы «Власть тьмы» в театре Л. Б. Яворской. Внешний облик, ма
нера поведения Л. Н. Толстого. Беседа о театральном искусстве, скульптуре, 
жизописи. Толстой о К- С. Станиславском, о некоторых персонажах пьесы 
«Власть тьмы». Встречи с яснополянскими крестьянами. С. А. Толстая. 
М. Л. Толстая (Оболенская).

673. Рахманов В. В. Л. Н. Толстой и «толстовство» в конце восьмидеся
тых и начале девяностых годов: (Из лич. воспоминаний)/В. Р.//МГоды. 1908. 
№ 9. С. 3—32.

Рахманов Владимир Васильевич (1865—1918), врач, последователь 
Л. Н. Толстого.

Обучение автора на медицинском факультете Московского университета. 
Интерес к учению Толстого о непротивлении злу. Встречи с ним в Москве и 
Ясной Поляне. Общины толстовцев в Тверской и Смоленской губерниях. От
ношение крестьян к толстовцам. Работа автора врачом в общине в Тверской 
губернии.
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674. Рашков В. Д ., Епифанский А. А. Воспоминания о Льве Толстом// 
ТулК. 1928. № 5(12). С. 29—35.

Рашков Василий Дмитриевич.
1900-е гг. — 1910. Личные воспоминания и запись рассказов современни

ков. Отдельные эпизоды из жизни Л. Н. Толстого. Толстой и крестьяне. От
ношение к детям. Толстой на заседании выездной сессии Московской су
дебной палаты (1910). А. Л. Толстой об уходе писателя из Ясной 
Поляны. Похороны Толстого. В конце текста — письмо С. А. Толстой
В. Д. Рашкову.

675. Репин И. Е. Из моих общений с Л. Н. Толстым//Репин И. Е. Дале
кое— близкое. 8-е изд. М., 1982. С. 397—411.

Сведения о др. публ.: с. 501.
То же//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1955. 

Т. 1. С. 291—308; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 254—271; М., 1978. 
Т. 1. С. 479—496.

То же [отрывок] Поездка с Толсты м//Пионер. 1953. № 9. С. 32—34.
То же [отрывок без загл.]//Л. Н. Толстой и художники: Толстой об ис

кусстве. М., 1978. С. 192—203.
Репин Илья Ефимович (1844—1930), художник.
1880, 1891, 1892, 1896, 1907. Толстой в мастерской автора в Москве и 

Петербурге. Беседы об искусстве. Пребывание в Ясной Поляне в 1891 и 
1907 гг. Рисунки Толстого. Совместная поездка с писателем в Рязанскую губер
нию с целью осмотра столовых для голодающих крестьян. Внешний облик, лич
ность, манера обращения с людьми, занятия физическим трудом. Толстой — на
ездник.

676. Репин И. Е. О графе Льве Николаевиче Толстом: (Мои лич. впечатле
ния и воспоминания)/Публ. И. С. Зильберштейна; Предисл. Н. Н. Гусева// 
Художественное наследство. Т. 1.: Репин. М.; Л., 1948. С. 319—327: ил. (Из 
воспоминаний и статей о Л. Н. Толстом (1888—1914 гг.)).

То же//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1955. 
Т. 1. С. 281—290, 1 л. ил.; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 271—280: 
ил.

То же [отрывок]//Л. Н. Толстой и художники: Толстой об искусстве. М., 
1978. С. 203—208.

Об авторе см. № 675.
Авг. 1887. Встречи с Толстым в Ясной Поляне и Москве. Распорядок дня 

писателя. С. А. Толстая. Крестьяне Ясной Поляны о Толстом. Работа писа
теля в поле. Толстовцы в Ясной Поляне.

677. Репина В. И. Моя встреча с Львом Николаевичем Толстым 9-го фев
раля 1898 г. в Петербурге/Долстой: Памятники творчества и жизни. М., 1920. 
[Вып.] 2. С. 76—79.

Репина Вера Ильинична (1872—1948), дочь И. Е. Репина, в описываемое 
время ученица петербургской театральной школы.

Толстой у Чертковых в Петербурге перед отъездом их в Англию. Его 
разговор с автором о ее занятиях театральным искусством.

678. Рерих Н. К. Толстой и Тагор//Рерих Н. К. Из литературного насле
дия. М., 1974. С. 107— 112.

То же,//Избранное. М., 1979. С. 364—368; Рерих Н. К. Зажигайте сердца! 
М., 1975. С. 108—111; 2-е изд. М., 1978. С. 108—111; Октябрь. 1958. № 10. С. 
231—234.

То же [отрывок]//Л. Н. Толстой и художники: Толстой об искусстве. М., 
1978. С. 264—265.

Рерих Николай Константинович (1874—1947), художник, археолог, об
щественный деятель.

1897. Поездка после окончания Академии художеств вместе с В. В. Ста
совым, Н. А. Римским-Корсаковым, И. Я. Гинцбургом в Москву. Посещение 
Л. Н. Толстого. Облик писателя. Толстой о картине автора «Гонец».

679. Розанов В. В. Поездка в Ясную Поляну//0 Толстом: Междунар. 
толст, альм. М., 1909. С. 284—291.
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То ж е//0  Толстом: Воспоминания и характеристики представителей раз- 
лич. наций: В 2 т. 3-е изд. М., 1911. Т. 2. С. 115— 124.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 461—462.

Розанов Василий Васильевич (1856— 1919), критик, публицист, философ.
1900-е гг. Впечатления автора от дома в Ясной Поляне. С. А. Толстая. 

Внешний облик, одежда Л. Н. Толстого. Беседа с ним.

680. Ротницкий А. Д. «Пришли 800 детей — хорошо»//Юность. 1974. № 10.
С. 66—70.

То же [отрывок]//Л. Н. Толстой и художники: Толстой об искусстве. М., 
1978. С. 324—325.

Ротницкий Арий Давыдович (1885—1983), тульский педагог, председа
тель комиссии детских развлечений Общества охранения народного здра
вия.

26, 30 июня 1907. Две встречи с Л. Н. Толстым в Ясной Поляне. Органи
зация поездки детей тульских рабочих в Ясную Поляну и отношение к ней 
городской администрации. Вторичный приезд автора в Ясную Поляну по 
приглашению Толстого и беседа с писателем. Его интерес к организации дет
ского отдыха, помощь в открытии детской библиотеки в Туле.

681. Рош М. Д. Толстой в Ясной Поляне//ЛН. 1965. Т. 75, кн. 2. С. 25—31: 
ил. (Французские посетители Толстого/Публ., вступ. ст. и пер. Л. Р. Ланско
го ).— Пер. по изд.: Foi et Vie. 1911. 16 mai.

To же [отрывок]//Л. H. Толстой и художники: Толстой об искусстве. М., 
1.978. С. 319—320.

Рош Морис Дени (1868— 1951), французский литератор и искусствовед.
Июнь 1899. Внешний облик, манера поведения Л. Н. Толстого. Беседа с 

ним о русской и французской литературе, о русских художниках. Совместное 
посещение яснополянских крестьян.

682. Румянцев С. Н. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]//КНива. 1928. № 37. 
С. 13: ил. (Три свидетеля/Запись со слов автора и публ. А. Дроздова).

Румянцев Семен Николаевич (1866—1932), повар Л. Н. Толстого.
1910. Рассказ об уходе Толстого из Ясной Поляны, о реакции на это 

С. А. Толстой.
683. Румянцев С. Н. Последнее утро Льва Николаевича в Ясной Поляне: 

(Рассказ повара Семена Николаевича Румянцева)//Толстовский ежегодник, 
1912 г. М., 1912. С. 122— 124.

Об авторе см. № 682.
27 окт. 1910. Разговор Л. Н. Толстого с автором о его болезни. Денежная 

помощь писателя крестьянину из деревни Бабурино Крапивенского уезда Туль
ской губернии.

684. Румянцева М. В. Воспоминание о доброй помощи Льва Николае
вича Марии Румянцевой (рожденной Суворовой, бывшей помощницей няни, 
а потом вышедшей замуж за повара С. Н. Румянцева)//Толстовский еже
годник, 1912 г. М., 1912. С. 116— 118.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 285—286.

Румянцева Мария Васильевна (ум. 1934), горничная Толстых.
1900-е гг., окт. 1910. Уборка сена М. Л. и Н. Л. Оболенскими, Ал. Л. Тол

стой и др. Последняя встреча и беседа с Л. Н. Толстым.

685. Русанов А. Г. Воспоминания о Л. Н. Толстом, 1893— 1901 ^ .//Р уса
нов Г. А., Русанов А. Г. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом 1883— 
1901 гг. Воронеж, 1972. С. 108—224: ил.

То же (без загл.]//Русанов А. Г. Воспоминания о Льве Николаевиче Тол
стом, 1885—1901. Воронеж, 1937. С. 7—144: ил.

То же [отрывки]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1955. Т. 2. С. 65—73; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 2. С. 74—82.

То же [отрывок без загл.]//Л. Н. Толстой и художники: Толстой об ис
кусстве. М., 1978. С. 250—251.
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Русанов Андрей Гавриилович (1874—1949) врач, впоследствии профессор 
Воронежского университета, сын Г. А. Русанова.

1885—1901, 1910, 1928. Личные воспоминания и записи со слов отца. Пер
вая встреча с Толстым в Харькове. Переезд семьи автора в Воронеж. Знаком
ство с философско-нравственными сочинениями Толстого. Студенческие годы 
автора в Москве в семье П. А. Буланже. Посещение писателя в Хамовниках. 
Семья Толстого. Посетители. Толстовцы: А. И. Алмазов, А. Н. Дунаев. 
Смерть Вани Толстого. «Хозяин и работник». Работа писателя над тракта
том «Что такое искусство?». Преследования толстовцев. Болезнь Толстого и 
врачебная помощь автора (1900). Высказывания Толстого о религии, меди
цине, искусстве, литературе, русских писателях, собственных художествен
ных произведениях, о художественном творчестве. Известие о смерти Тол
стого.

686. Русанов Г. А. Из воспоминаний о Л. Н. Толстом, 1885—1894 гг.//Ру- 
санов Г. А., Русанов А. Г. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом, 
1883—1901 гг. Воронеж, 1972. С. 71 — 107.

То же [с изм. загл.] Отрывки из воспоминаний Гавриила Андреевича Ру
санова, 1885—1894//Русанов А. Г. Воспоминания о Льве Николаевиче Тол
стом, 1885— 1901. Воронеж, 1937. С. 147—184.

То же [с сокр. и изм. загл.] Воспоминания//Л. Н. Толстой в воспомина
ниях современников: В 2 т. М., 1955. Т. 1. С. 242—257; 2-е изд., испр. и доп. 
М., 1960. Т. 1. С. 308—325.

Русанов Гавриил Андреевич (1846—1907), помещик Воронежской гу
бернии, член Острогожского, затем Харьковского окружного суда.

Встречи с Толстым в Харькове, Москве, Ясной Поляне, Воронеже. Семья 
Толстого. С. А., Т. Л. Толстые. Распорядок дня Толстого в Ясной Поляне. 
Посетители. Беседы с писателем о сюжете пьесы «Власть тьмы», о литерату
ре, музыке, живописи и др. Пребывание Толстого в Воронеже в гостях у 
автора.

687. Русанов Г. А. Поездка в Ясную Поляну 24—25 августа 1883 г.//Ру- 
санов Г. А., Русанов А. Г. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом, 1883— 
1901 гг. Воронеж, 1972. С. 22—71: ил.

То же//Толстовский ежегодник, 1912 г. М., 1912. С. 51—87: ил.
То же [отрывок]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 

М., 1955. Т. 1. С. 230—241; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 294—308.
То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича Тол

стого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 227—237.
Об авторе см. № 686.
Обстановка дома, кабинет Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. Внешность 

писателя. Семья. С. А. Толстая. Беседы с Толстым о его художественных и 
публицистических произведениях, о неосуществленном замысле романа о де
кабристах, о критике, о русских писателях — И. А. Гончарове, Ф. М. Достоев
ском, М. Ю. Лермонтове, М. Е. Салтыкове-Щедрине, И. С. Тургеневе, о сов
ременном положении России. Просьба автора разъяснить непонятные места в 
«Исповеди» и «Новом евангелии».

688. Рыбникова М. А. Толстой до толстовского музея: Воспоминания/ 
Коммент. Н. М. Фортунатова//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: 
В 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 211—214.

То же//Памяти П. Н. Сакулина. М., 1931. С. 256—258.
Рыбникова Мария Александровна (1885—1942), педагог, знакомая 

И. И. Горбунова-Посадова и племянницы Л. Н. Толстого Е. С. Денисенко.
Конец 1890-х— 1900-е гг. Воспоминания на основе личных впечатлений и 

рассказов лиц, знавших писателя. Встречи с Л. Н. Толстым в Москве, отно
шение к нему москвичей. Его внешность, одежда, походка. Толстой в гостях 
у И. И. Горбунова-Посадова, проект поездки на Валаам. Работа Толстого 
над повестью «Хаджи-Мурат». Чтение им в Ясной Поляне глав из романа 
«Воскресение». Разговор с Т. Л. Толстой об описании в романе богослужения 
в тюрьме. Работоспособность Толстого.

689. Рыжова В. Н. Толстой в Малом театре//Л. Н. Толстой в воспомина
ниях современников: В 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 107—109.
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То же//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1955. 
Т. 2. С. 5—7; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 2. С. 67—69; СоврТ. 1928. 
№ 37. С. 579.

Рыжова Варвара Николаевна (1873—1963), актриса.
1895. Постановка в Малом театре пьесы Л. Н. Толстого «Власть тьмы». 

Чтение писателем пьесы актерам и присутствие на репетициях.
690. Рябов Г. С. Последнее выступление Л. Н. Толстого в деле помощи 

голодающим//Лев Толстой и голод. Н. Новгород, 1912. С. 208—212.
Рябов Григорий Семенович (ум. 1922), в описываемое время студент 

Горного института в Петербурге.
1907. Присылка Толстому духоборами из Канады денег в пользу голо

дающих крестьян. Поездка автора по просьбе писателя в Самарскую губер
нию для оказания помощи голодающим.

691. Сабашникова-Волошина М. В. Разговор с Львом Толстым/Вступ. ст.,
публ. и коммент. С. Белова; Пер. с нем. Е. Кибардиной//ВЛ. 1977. № 9.
С. 177—185. — Пер. по изд.: Sabaschnikova М. Die grune Schlang. — Stut
tgart, 1954.

To же [отрывок]//Л.‘ H. Толстой и художники: Толстой об искусстве. М., 
1978. С. 350—353.

Сабашникова-Волошина (урожд. Сабашникова) Маргарита Васильевна 
(1882— 1973), художница, сестра издателей М. В. и С. В. Сабашниковых.

Янв. 1900. Занятия живописью в Петербурге. Приезд в Москву на кани
кулы, посещения дома Л. Н. Толстого в Хамовниках. Беседа с писателем о 
живописи. Толстой о картине М. А. Врубеля «Хождение по водам».

692. Сафин И. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]//Волга. 1974. № 5.
С. 190. — В ст.: Ярмухаметов А. Л. Н. Толстой среди башкир.

Сафин Ишбулды, башкирский крестьянин.
1880-е гг. Работа автора табунщиком в имении Толстого в Бузулукском 

уезде Самарской губернии. Внешний облик писателя. Отношение к башкирам, 
помощь голодающим крестьянам. Интерес к башкирским мелодиям, народным 
гуляньям.

693. Свентицкая М. X. Встречи с Л. Н. Толстым: (К 11-й годовщине его 
смерти)//ВестиЛ. 1921. № 12(36). С. 4—5.

Свентицкая Мария Хрисанфовна (1855— 1932), педагог.
1890-е гг. Посещение с Н. И. Горбуновым-Посадовым дома Толстого в 

Хамовниках. Беседа с писателем о воинской повинности, религии и других 
вопросах.

694. Сейрон А. Граф Лев Толстой: Пер. с нем. — М.: Унив. тип., 1896.— 
214 с.

695. Сейрон А. Шесть лет в доме графа Льва Николаевича Толстого/Пер. 
с нем. С. Сергиевского. — Спб., 1895.— 106 с. — Пер. по изд.: Seuron А. 
Graf Leo Tolstoi: Herausgegeben und mit einer Einleitung von Eugen Zabel.— 
Berlin, 1895.

[K № 694—695]. Сейрон (урожд. Вебер) Анна (1845— 1922), гувернантка 
Т. Л. и М. Л. Толстых.

1880-е— 1890-е гг. Биографические сведения и воспоминания. Жизнь 
Толстого в Москве и Ясной Поляне. Нравственный облик. Образ жизни. З а 
нятия физическим трудом. Помощь крестьянам. Взаимоотношения с семьей. 
Смерть Вани Толстого. Болезнь писателя. Работа над пьесой «Власть тьмы». 
Последователи Толстого.

696. Семенов С. Т. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. — Спб.: 
Тип. Т-ва «Обществ, польза», 1912.— 153 с.

То же 1с сокр.]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М , 1955. Т. 1. С. 339—360; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 405—429.

То же [отрывки]//ВЕ. 1908. Т. 5, кн. 9. С. 7—63.
То же {отрывки с изм. загл.] На голоде у Л. Н. Толстого//МГоды. 1908. 

№ 9. С. 128—148; Последние сведения о Л. Н. Толстом//РБ. 1911. № 10. 
С. 44—79.
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То же {отрывки без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 269—271, 321, 456—457; 
Л. Н. Толстой и художники: Толстой об искусстве. М., 1978. С. 231—232.

Семенов Сергей Терентьевич (18671—1922), писатель-самоучка.
1886— 1910. Начало литературной деятельности автора. Жизнь в деревне 

и поездки в Москву, Петербург, Ясную Поляну. Встречи и беседы с Толстым. 
Участие автора вместе с писателем в организации помощи голодающим кре
стьянам Рязанской губернии (1893). Отлучение Толстого от церкви и отно
шение к этому различных представителей русского общества (1901). Пребы
вание автора в Англии у В. Г. Черткова (1904). Толстой в работе над «Кру
гом чтения», статьями «Царство Божие внутри вас», «Единое на потребу», 
«Великий грех». В. Г. Чертков. П. И. Бирюков. Н. С. Лесков. Н. Н. Ге.
А. П. Чехов. Н. Я. Грот. Г. А. Русанов. Н. Н. Гусев. Д. П. Маковицкий. 
П. П. Трубецкой. А. В. Гольденвейзер. Посещение Ясной Поляны слушателя
ми Пречистенских курсов. Уход Толстого. Известие о болезни и смерти. По
хороны.

697. Семенов С. Т. Из моих воспоминаний//Лев Толстой и голод. Н. Нов
город, 1912. С. 191—193.

Об авторе см. № 696.
1891. Поездка в Москву и встречи с Л. Н. Толстым. Его помощь голо

дающим крестьянам. Опубликование письма С. А. Толстой с призывом по
мочь голодающим. Поступления пожертвований в дом Толстого.

698. Семеновский А. П. Мои воспоминания о последних днях Л. Н. Тол- 
стого/Предисл. И. П. Невского-Семеновского/Долстой и о Толстом: Новые 
материалы: В 3 сб. М., 1924. [Сб. 1]. С. 68—76. — В ст.: Воспоминания о 
последних днях Л. Н. Толстого.

То же {отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 548—551.

Семеновский Александр Петрович (ум. 1919), врач Данковской уездной 
земской больницы.

30 окт. — 3 нояб. 1910. Известие об уходе Толстого из Ясной Поляны. 
Поездка в Астапово по приглашению Ал. Л. Толстой. Осмотр больного писа
теля и дежурство около него в ночь на 3 ноября. С. А. Толстая. Д. П. Мако
вицкий. Приезд Д. В. Никитина.

699. Сергеенко А. П. В гостях у Льва Толстого//Нева. 1960. № 11. 
С. 194—198.

То же ;[с сокр. и изм. загл.] Толстой и дети//СШ. 1978. № 9. С. 35—37.
Сергеенко Алексей Петрович (1886—1961), литератор, в 1906—1920 гг. 

секретарь В. Г. Черткова, сын П. А. Сергеенко.
26—27 июня 1907. Рассказы Л. Н. Толстого, а также Д. В. Черткова, 

А. Д. Ротницкого, В. А. Гусевой, М. А. Плаховой, П. В. Синечникова о посе
щении Ясной Поляны тульскими детьми. Толстой и дети. С. А. Толстая. Ху
дожник М. В. Нестеров.

700. Сергеенко А. П. Из воспоминаний о Л. Н. Толстом/Публ. Т. П. Вино- 
градовой//НЖ. 1979. № 1. С. 146—152: ил.

700а. Сергеенко А. П. Рассказы о Толстом: Из воспоминаний. — М.: Сов. 
писатель, 1978. — 262 с., 9 л. ил.

То же {отрывки с изм. загл.] Как писалось завещание Л. Н. Толстого// 
Толстовский ежегодник 1913 года. [Спб.; М.,] 1914. С. 76—79 (паг. 3-я); Тан
цевальная музыка; Проводы; Как писалось завещание Л. Н. Толстого// 
Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1955. Т. 2. С. 265— 
267, 268—274, 313—316; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 2. С. 219—221,
364—370, 377—380; Встречи с Толстым//НМ. 1960. № 9. С. 213—235; Послед
ние сюжеты//ЛН. 1961. Т. 69, кн. 2. С. 287—292; Из воспоминаний о Л. Н. Тол- 
стом//Звезда. 1962. № 7. С. 155—162; № 8. С. 153—163; Хаджи-Мурат//Ок- 
тябрь. 1978. № 8. С. 223—224; «Удивительный человек»; «Артист»; «Красота 
мира»//ЗС. 1978. Кя 9. С. 18—20.

1 По другим источникам год рождения— 1868.
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[К № 700—700а]. Об авторе см. № 699.
1900— 1910. Поездка с отцом в Хамовники и знакомство автора с Тол

стым. Последующие встречи и беседы с ним в Москве и Ясной Поляне. Внеш
ность Толстого. Отдельные эпизоды из жизни писателя, характеризующие 
черты его личности, увлечение музыкой, занятия физическим трудом, взаимо
отношения с людьми, отношение к крестьянам, детям. Писательский труд Тол
стого. Чтение им своих произведений. Последняя статья и творческие замыс
лы Толстого. Завещание. Уход Толстого. Поездка автора в Шамордино и 
встреча с Толстым.

701. Сергеенко А. П. О народном театре/Публ., вступ. заметка и примеч. 
М. Самойловой//Октябрь. 1982. № 10. С. 195—199.

Об авторе см. № 699.
Сент. 1909 — май 1910. Л. Н. Толстой в гостях у В. Г. Черткова в име

нии Крекшино Звенигородского уезда Московской губернии. Беседа писателя 
с Д. М. Шишкиным, руководителем крестьянского музыкального драматиче
ского кружка села Вяземы. Организация крестьянского драматического круж
ка в Телятинках, интерес Толстого к репетиции его пьесы «Первый винокур».

702. Сергеенко А. П. Семья; Астапово; Болезнь и смерть Л. Н. Толстого/
Публ., предисл. и примеч. Т. П. Виноградовой//Нева. 1980. № 10. С. 78—
134. — В ст.: Глазами современника: Очерки А. П. Сергеенко о Льве Нико
лаевиче Толстом.

Об авторе см. № 699.
1899—1910. Посещение Толстым матери автора М. М. Сергеенко в Москве 

в больнице при Воспитательном доме. Приезд сестры автора М. П. Сергеенко 
к Ал. Л. Толстой и беседа с писателем. Пребывание автора вместе с отцом 
в Ясной Поляне (декабрь 1903 г.). Толстой и его семья. С. А. Толстая. 
Беседа автора с Толстым о смысле жизни и советы Толстого (1905). 
Н. Е. Фельтен. А. Л. Толстой. Жизнь автора у Чертковых в Англии. Пребыва
ние Толстого в Крекшино Звенигородского уезда Московской губернии (сен
тябрь 1909 г.) у В. Г. Черткова, беседа его с сельскими учителями. Составление 
завещания Толстого Чертковым. Подробное описание последних дней жизни 
Толстого в Астапове на основе личных воспоминаний и записей рассказов 
родных и близких.

702а. Сергеенко Н. П. Две недели в Ясной Поляне: (Из воспоминаний 
переписчицы)/Н. С.//0 Толстом: Междунар. толст, альм. М., 1911. Т. 2. 
С. 301—324.

То же [с незнач. изм.]//0 Толстом: Воспоминания и характеристики пред
ставителей различ. наций: В 2 т. 3-е изд. М., 1911. Т. 2. С. 137—167.

Сергеенко Наталья Петровна (1891—1966), дочь П. А. Сергеенко.
22 марта — 3 апр. 1908. Ежедневные дневниковые записи. Совместная 

работа с Ал. Л. Толстой над перепиской «Круга чтения». Подробности повсе
дневного быта. Образ жизни Л. Н. Толстого. Гости Ясной Поляны. С. А. и 
И. Л. Толстые. Ю. И. Игумнова. Отношение Толстого к музыке. Воспомина
ния писателя о пребывании в Ясной Поляне И. С. Тургенева, В. М. Гаршина. 
Запись голоса Толстого на фонограф и его фотографирование отцом автора.

703. Сергеенко П. А. В.-Д. Брайан и Л. Н. Толстой//ЛВести. 1904. Т. 7, 
кн. 1. С. 59—64.

Сведения о др. публ.: с. 64.
То же (с незнач. изм.]//Сергеенко П. А. Толстой и его современники. М.,

1911. С. 241—251.
То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 

Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 442—444.
Сергеенко Петр Алексеевич (1854—1930), журналист, публицист, литера

турный критик.
Вторая половина 1903. Посещение государственным деятелем США 

У. Д. Брайаном Толстого в Ясной Поляне. Образ жизни писателя, его окру
жение.

703а. Сергеенко П. А. Голод//Почин: Лит. сб. Харьков, Б. г. Вып. 1. 
С. 29—33.

Об авторе см. № 703.
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1891. Помощь Л. Н. Толстого голодающим крестьянам Воронежской гу
бернии.

704. Сергеенко П . А. Записи/Публ. и примеч. А. П. Сергеенко//ЛН. 1939. 
[Т.] 37/38, [кн.] 2. С. 539—567: ил.

То ж е //Л . Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1955. 
Т. 2. С. 98—105; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 2. С. 115—129.

Об авторе см. № 703.
1898—1906. Нерегулярные дневниковые записи. Встречи и беседы с 

Л. Н. Толстым в Москве, Ясной Поляне, Гаспре. Толстой о своей работе над 
«Воскресением», «Живым трупом», «Хаджи-Муратом», «Кругом чтения», ав
тобиографией (1903). Предисловие Толстого к роману В. фон Поленца «Кре
стьянин». Толстой о Ф. М. Достоевском, А. И. Куприне, А. П. Чехове. Гости 
Толстых: М. Горький, В. В. Стасов, его беседа с Толстым об искусстве. 
В тексте — рассказ Г. Петрова о знакомстве с писателем.

705. Сергеенко П. А. Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой. — 2-е изд., 
с новыми ил., доп. и испр.1 — М.: Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1908. — XVI, 
149 с.: ил.

То же [с сокр.]. — М., 1898.— 106 с.: ил.; 2-е изд., с новыми ил., доп. и 
испр. — М., 1903. — 149 с.: ил.

То же [отрывки]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1955. Т. 1. С. 463—475; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 539—551; 
М., 1978. Т. 2. С. 137—152; Л. Н. Толстой на Кавказе в записях современни
ков. Грозный, 1961. С. 95—96; Л. Н. Толстой и художники: Толстой об искус
стве. М., 1978. С. 314—316.

То же [отрывок с изм. загл.] Толстой и дети//Сергеенко П. А. Толстой и 
его современники. М., 1911. С. 265—281; Л. Н. Толстой в воспоминаниях 
современников: В 2 т. М., 1955. Т. 2. С. 201—210; 2-е изд., испр. и доп. М., 
1960. Т. 2. С. 288—297; СШ. 1978. № 9. С. 35—37; В Ясной Поляне//Нива.
1898. № 45. С. 891—895; Из жизни гр. Л. Н. Толстого//СевВ. 1898. № 8/9. 
С. 42—73.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 375—378.

Об авторе см. № 703.
1892—1900-е гг. Первая встреча с Толстым в Москве. Его портрет. Тол

стой как собеседник. Биографические сведения о писателе. Образ жизни Тол
стого в Москве и Ясной Поляне. Семья. С. А. Толстая. Толстой в работе над 
своими произведениями. Рассказ писателя о судебном процессе, послужившем 
темой пьесы «Живой труп». Записи высказываний Толстого об искусстве, о 
русских и зарубежных писателях, о семье и браке и др.

706. Сергеенко П. А. Толстой и Герцен//Сергеенко П. А. Толстой и его 
современники. М., 1911. С. 1 —16.

То же [отрывок]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т 
2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 2. С. 351—353.

Об авторе см. № 703.
Март 1883, сент. 1904, янв. 1908. Посещения Л. Н. Толстого в Москве и 

Ясной Поляне. Высказывания писателя о значении А. И. Герцена для Рос
сии. Чтение им вслух очерка Герцена, рассказ о посещении его в Лондоне. 
В тексте — воспоминания Н. А. Тучковой-Огаревой о приезде Толстого к 
А. И. Герцену.

707. Сергеенко П. А. Толстой и Чехов//Сергеенко П. А. Толстой и его сов
ременники. М., 1911. С. 223—239.

Об авторе см. № 703.
1898—1900-е гг. Отношение Л. Н. Толстого к А. П. Чехову-беллетристу 

и драматургу. Отзыв о рассказе «Душечка» и включение его в «Круг чтения». 
Знакомство писателей в Ясной Поляне. Чтение вслух романа «Воскресение» 
и впечатления Чехова. Посещение Толстым Чехова в Остроумовской боль
нице в Москве. Чехов у больного Толстого в Гаспре. В тексте — отрывки из 
писем Чехова друзьям Толстого.

1 Издание дополнено главой «Дети и Толстой».
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708. Серова В. С. Встреча с Л. Н. Толстым на музыкальном поприще 
//РМ Г. 1894. № 4. С. 81—85.

Серова Валентина Семеновна (1846—1924), музыкально-общественный 
деятель и композитор.

1890-е гг. Посещение Толстого в Москве. Беседа о музыке для народа. 
Работа над музыкальным оформлением пьесы Толстого «Первый винокур» 
и отношение писателя к музыке автора. Представление пьесы на народном 
гулянье.

709. Скайлер Е. Граф Лев Николаевич Толстой: Воспоминания Евгения 
Скайлера/Сообщ. и пер. с англ. А. Ф. Гамбургер//РС. 1890. Т. 67, № 9. 
С. 631—655; Т. 68, № 10. С. 261—277.

То же [отрывок с изм. текста и изм. загл.] Граф Л. Н. Толстой двадцать 
лет н азад //Л . Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1978. 
Т. 1. С. 201—205.

То же [отрывок без загл.]//Ж ивой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 138— 141.

Скайлер Евгений (1840— 1890), американский дипломат и политический 
деятель, в 1867— 1869 гг. американский консул в Москве.

1868. Знакомство с Толстым в доме В. Ф. Одоевского. Поездка в Ясную 
Поляну в октябре 1868. Имение и дом Толстого. Семья. Распорядок дня. 
Толстой — охотник. Деревня Ясная Поляна. Беседы с Толстым об англий
ской, французской, немецкой, русской литературах, подробно — о романе 
«Война и мир», истории создания, прототипах, о методах преподавания в 
яснополянской школе. В тексте — запись рассказов Толстого о его жизни, 
родословной. В конце текста — отрывки из воспоминаний Г. П. Данилевского 
о пребывании в Ясной Поляне (см. № 468).

710. Скиталец С. Г. Лев Толстой/ / Скиталец С. Г. Повести и рассказы; 
Воспоминания. М., 1960. С. 353—361.

То же//Скиталец С. Г. Избр. произведения. М., 1955. С. 545—553; Ски
талец С. Г. Повести; Рассказы. Новосибирск, 1985. С. 302—310; Л. Н. Тол
стой в воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. 
Т. 2. С. 195—203; М., 1978. Т. 2. С. 271—279; КНовь. 1934. № 10. С. 148—152.

Скиталец (псевд., наст, фамилия Петров) Степан Гаврилович (1869— 
1941), писатель.

1902. Пребывание в Крыму'в гостях у М. Горького. Горький о Л. Н. Тол
стом— рассказчике. Дружба автора с врачом Толстого Д. В. Никитиным. 
Посещение Толстого и беседа с ним.

711. Скороходов В. И. Из воспоминаний о Л. Н. Толстом//Лев Толстой 
и голод. Н. Новгород, 1912. С. 185—190.

То же [отрывок без загл.] //Ж ивой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 319—321.

712. Скороходов В. И. Л. Н. Толстой среди голодающих: (Воспомина
ния) // ВегОб. 1911. № 2. С. 1—6.

[К № 711—712]. Скороходов Владимир Иванович (1862—1924), после
дователь Л. Н. Толстого, участник и организатор земледельческих общин 
толстовцев.

1891. Содействие Толстому в его помощи голодающим крестьянам Рязан
ской губернии. Работа писателя над статьей «Царство божие внутри вас». 
А. фон Бунде.

712а. Смирягин А. П. В Ясной Поляне: (С последних страниц моей «па
стырской хроники») //М О. 1903. № 1. С. 76—94.

Смирягин Александр Павлович (р. 1862), священник.
1888, 23 нояб. 1902. Первая встреча с Л. Н. Толстым в Москве (1888). 

Поездка в Ясную Поляну, встреча и беседа с Толстым о его отношении к 
Церкви. Посещение автором местного приходского священника Т. А. Кудряв
цева в селе Кочаки Крапивенского уезда Тульской губернии. Его рассказ об 
отношении семьи Толстого к церкви и исполнению церковных обрядов, 
о взаимоотношениях писателя с местными крестьянами.

713. Снегирев В. Ф. Операция: (Из записок врача) I/O Толстом: Меж- 
дунар. толст, альм. М., 1909. С. 332—340.
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То же I/O Толстом: Воспоминания и характеристики представителей 
различ. наций: В 2 т. 3-е изд. М., 1911. Т. 2. С. 178—189.

Снегирев Владимир Федорович (1847— 1916), врач, профессор Москов
ского университета.

Авг.— сент. 1906. Поездка в Ясную Поляну в связи с болезнью 
С. А. Толстой. Ход болезни. Отношение Л. Н. Толстого к автору.

714. Соколов Н. А. С. А. Толстая: (По неопубл. материалам архива проф. 
С. А. Венгерова и лич. впечатлениям)//ВестнЛ. 1921. № 1(25). С. 4—8.

Автор — журналист.
27 марта 1912. Поездка автора в Ясную Поляну. Рассказ С. А. Толстой 

о ее взаимоотношениях с Л. Н. Толстым, отношении к его друзьям, об уходе 
из Ясной Поляны, о назначенной ей пенсии. В тексте — отрывки из автобио
графии С. А. Толстой, написанной по просьбе С. А. Венгерова в 1913 г., и ее 
письмо Венгерову.

715. Солдатов С. Встреча с Толстым/Запись Н. С. Иванова//СтО. 1940. 
№ 3. С. 223.

Солдатов Спиридон, крестьянин села Ивановка Самарской губернии.
1890-е гг. (?). Случайная встреча с Л. Н. Толстым на сенокосе, его ин

терес к жизни крестьян.
716. Соловьев Е. А. В Ясной Поляне / Скриба/ / Звезда. 1978. № 8. 

С. 70—74. (Лев Толстой дает интервью / Публ., вступ. ст. и примеч.
В. Я. Лакшнна).

Соловьев (псевд. Скриба) Евгений Андреевич (1867—1905), литератур
ный критик и публицист.

Июнь 1903. Воспоминания в форме интервью Прогулка с Л. Н. Толстым 
по яснополянскому парку, беседа о босячестве, о современных журналах* 
о рассказе Л. Н. Андреева «В тумане», о Ж. Ж. Руссо.

717. Спиро С. П. Беседы с Л. Н. Толстым (1909 и 1910 гг.): С портр. 
и факс. Л. Н. Толстого.— М.: Гор. тип., 1911.— 74 с., 1 л. портр.

Сведения о др. публ.: с. 1.
То же [отрывок без загл .]/ / Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 

Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 492—493, 498—506.
Спиро (псевд. Сергеев) Сергей Петрович, журналист и драматург.
Поездка в Ясную Поляну и беседа с Толстым о посещении его тульским 

архиереем. Толстой о Н. В. Гоголе, о сборнике «Вехи», о Стокгольмском кон
грессе мира. Его работа над статьей «Письмо к крестьянину о науке». Приезд 
в Ясную Поляну И. И. Мечникова. Поездка писателя к В. Г. Черткову в 
имение Крекшино Звенигородского уезда Тульской губернии. Съемки Тол
стого при возвращении из Крекшина и отъезде из Москвы в Ясную Поляну.

718. Стадлинг Ю. С Толстым на голоде в России / Подгот. материала и 
пер. В. А. Александрова/ / Прометей. М., 1980. Т. 12. С. 314—322: ил.— При
меч.: с. 322. Пер. по изд.: Stadling J. With Tolstoi in the Russian Fam ine//T he 
Century Illustrated monthly magazine. New York, 1893. Vol. 46, № 2, iune. 
P. 249—263.

Сведения о др. публ.: с. 314.
То же // ЛитО. 1978. № 9. С. 83—90.
719. Стадлинг Ю. У графа Л. Н. Толстого в голодный год: Рассказ аме

риканца Стадлинга/ / Лев Толстой и голод. Н. Новгород, 1912. С. 166— 177.
[К № 718—719]. Стадлинг Юнас (Ионас) Юнссон (1847—1935), швед

ский журналист и писатель.
1892. Письмо С. А. Толстой автору о голоде в России и необходимости 

помощи голодающим крестьянам. Приезд в Россию. Встреча в Москве с С. А. 
и Л. Л. Толстыми. Приезд в село Бегичевка Данковского уезда Рязанской 
губернии. Знакомство с Л. Н. Толстым, М. Л. Толстой и В. А. Кузминской. 
Организация ими помощи голодающим крестьянам. Поездка с М. Л. Толстой 
по деревням. Отъезд в Самарскую губернию вместе с Л. Л. Толстым.

719а. Стамов Е. В Ясной Поляне/ / Тропинка. 1908. № 16. С. 669—672.
1900-е гг. Внутренний вид дома. Распорядок дня Л. Н. Толстого. Его 

взаимоотношения с окружающими.
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720. Стасов В. В. [Воспоминания о Л. Н. Толстом] // Лев Николаевич 
Толстой: Юбил. сб. М.; Л., 1928. С. 346—352, 354—370.— В ст.: Модзалев- 
ский Б. Л. Стасов и Толстой.

То же [отрывки с изм. загл.] Письма к Д. В. Стасову//Л . Н. Толстой в 
воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 2.
С. 83—85; Письмо к Д. В. С тасову//Л . Н. Толстой в воспоминаниях совре
менников: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 276—281.

Стасов Владимир Васильевич (1824—1906), художественный и музыкаль
ный критик, историк искусства.

2—3 окт. 1880, лето 1895, 5—8 сент. 1896. Воспоминания в форме писем 
от 30 мая и 13 сентября 1896 г. Посещение Толстого в Ясной Поляне и Моск
ве. Чтение писателем вслух статьи «Соединение и перевод четырех Евангелий». 
Беседа о литературе, об эстетических взглядах Н. Г. Чернышевского. Рассказ 
автора о впечатлении И. С. Тургенева от речи Ф. М. Достоевского на откры
тии памятника А. С. Пушкину. Дом Толстого в Хамовниках. С. А. Толстая. 
Т. Л. Толстая.

721. Стахович А. А. Клочки воспоминаний: («Власть тьмы», драма 
Л. Н. Толстого)/ / Толстовский ежегодник, 1912 г. М., 1912. С. 27—47.

То ж е//Л . Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1955. 
Т. 1. С. 309—312; 2-е изд., испр. и доп. M.t 1960. Т. 1. С. 370—374.

Стахович Александр Александрович (1830—1913), коннозаводчик, актер- 
любитель.

1886. Чтение автором пьесы «Власть тьмы» яснополянским крестьянам 
и их реакция. Образ жизни Л. Н. Толстого. Его кабинет. Толстой о драма
тическом искусстве, об актерах (А. Е. Мартынове и др.), о начале своей 
литературной деятельности. В конце текста — письма автора С. А. и 
Л . Н. Толстым о чтении пьесы «Власть тьмы» в Петербурге Александру III и 
о переделках в пьесе.

722. Стахович А. А. Несколько слов о «Холстомере», рассказе графа 
Л . Н. Толстого II ЛВестн. 1903. Т. 6, кн. 7/8. С. 255—257.

Сведения о др. публ.: с. 257.
Об авторе см. N° 721.
1850-е— 1880-е гг. История создания повести «Холстомер». Рассказ 

автором ее сюжета Л. Н. Толстому. Последующая работа писателя над ее 
окончанием (со слов сына автора, М. А. Стаховича) в 1861 г. Публикация 
повести в 1885 г.

723. Стахович М. А. Николай Палкин: (Из дневника М. А. Стаховича) 
/П убл. Б. М. Шумовой/ / Октябрь. 1978. N° 8. С. 220—221.

Стахович Михаил Александрович (1861—1923), депутат I и II Государ
ственной думы, член Государственного совета от орловского земства, сын 
А. А. Стаховича.

Апр. 1886. Путешествие с Л. Н. Толстым и Н. Н. Ге пешком из Москвы 
в Ясную Поляну. Встреча со старым солдатом. Впечатления Толстого от его 
рассказа о положении солдат при Николае I. Начало работы писателя над 
статьей «Николай Палкин». Внешний облик Толстого.

724. Стахович С. А. Слова Л. Н. Толстого, записанные С. Ал. Стахович// 
Толстой и о Толстом: Новые материалы: В 3 сб. М., 1924. [Сб. 1]. С. 63—67.

То же [отрывок без загл.] // Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 436—437.

Стахович Софья Александровна (1862— 1942), дочь А. А. Стаховича.
1880-е, 1900-е гг. Поездка к Толстым в Москву и Ясную Поляну. Толстой 

*о литературном мастерстве, о стихах М. Ю. Лермонтова, А. С. Пушкина, 
Ф. И. Тютчева. Т. Л. Толстая.

725. Страхов Н. Н. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]/ / Толстой Л. Н. 
Поли. собр. соч.: В 90 т. М., 1939. Т. 20. С. 642—643.— Указ, собств. имен: 
с. 677—685.

То же [с изм. загл.] Воспоминания/ / Л. Н. Толстой в воспоминаниях 
современников: В 2 т. М., 1955. Т. 1. С. 223—224; 2-е изд., испр. и доп. М., 
1960. Т. 1. С. 221—222; Летом 1877 года...//Л . Н. Толстой в воспоминаниях
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современников: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 237—238; Воспоминания/ / Москва. 
1978. № 9. С. 66—67.

Страхов Николай Николаевич (1828—1896), литературный критик, фи
лософ.

1877. Пребывание в Ясной Поляне и работа с Толстым над подготовкой 
отдельного издания романа «Анна Каренина». Характер исправлений писате
ля. Его отношение к своему творчеству.

725а. Страхова Н. Ф. Лев Николаевич Толстой и Федор Алексеевич Стра
х о в //Л . Н. Толстой и его близкие. М., 1986. С. 89—134.

То же [отрывки без загл.] //Ж ивой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 360—362, 466—468.

Страхова Наталья Федоровна (р. 1891), дочь Ф. А. Страхова, деятельница 
в области детской литературы.

1890-е гг.— 1910. Запись рассказов отца, Ф. А. Страхова, и личные вос
поминания. Семья Страховых. Посещения Толстым их дома. И. М. Клобский, 
М. Ф. Авилов. Поездки автора с отцом к Толстому в Крым и в Ясную Поля
ну. Ал. Л. Толстая. Помощь Ф. А. Страхова В. Г. Черткову в составлении 
«Свода мыслей Л. Н. Толстого», жизнь в Англии и в Телятинках Тульской 
губернии. Последние встречи с Толстым в 1909—1910 гг.

726. Стэд У. Т. Правда о России / Публ., пер., вступ. ст. и примеч. 
Б. А. Гиленсона/ / ЛН. 1965. Т. 75, кн. 2. С. 100— 111: ил. (Два английских 
собеседника).— Пер. по изд.: Stead W. Т. Truth about Russia. London-Paris- 
New York and Melbourne, 1888. P. 393—457.

Стэд Уильям Томас (1849— 1912), английский журналист, социолог и об
щественный деятель.

Май 1888. Беседы с Л. Н. Толстым в Ясной Поляне о государстве, част
ной собственности, земельной реформе и теории Г. Джорджа, семейных отно
шениях, английской и американской литературе. Толстовский замысел изда
ния дешевой Всемирной библиотеки классиков мировой литературы.

727. Суворин А. С. Из письма С. И. Пономареву, 1 февр. 1880 г ./ /
Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1978. Т. 1.
С. 274-275.

Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912), журналист, издатель, театраль
ный критик.

Воспоминания в форме письма. Приезд Л. Н. Толстого в Петербург и 
встреча с автором, переговоры об издании сочинений писателя. Беседа о рус
ской истории, о работе Толстого над романом «Декабристы».

728. Суворин А. С. [Отрывок из дневника] / Публ., предисл. и примеч. 
Н. А. Роскиной/ / Яснополянский сборник, 1980. Тула, 1981. С. 222—225.— 
В ст.: Роскина Н. А. Неизвестная запись А. С. Суворина о Толстом.

06  авторе см. № 727.
7 июня 1887. Поездка с В. Н. Андреевым-Бурлаком в Ясную Поляну. 

Беседа с Л. Н. Толстым о яснополянских крестьянах, о заключенных, о произ
ведениях писателя «В чем моя вера?», «Церковь и государство».

729. Сухотин М. С. Из дневника М. С. Сухотина / Вступ. ст., публ. и прн- 
меч. Л. Н. Кузиной//ЛН. 1961. Т. 69, кн. 2. С. 141—236: ил. — В ст.: Толстой 
в последнее десятилетие своей жизни.

То же [отрывок с изм. загл.] Из записей в дневнике 1907 // Л. Н. Толстой 
в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 364—383.

Сухотин Михаил Сергеевич (1850—1914), тульский помещик, депутат 
I Государственной думы, муж Т. Л. Толстой.

Нояб. 1901— май 1910. Нерегулярные записи. Л. Н. Толстой в Гаспре, 
Ясной Поляне, Кочетах. Состояние здоровья писателя, его отношение к смер
ти. Толстой о русско-японской войне, первой русской революции, положении 
в деревне, о русской истории. Беседы о литературе, искусстве. Высказывания 
писателя о А. И. Куприне, И. С. Тургеневе, А. П. Чехове. Встречи в Гаспре 
с М. Горьким. Художественное и публицистическое творчество Толстого (исто
рия повести «Дьявол», статей «Одумайтесь!», «Две дороги», «Закон насилия 
и закон любви»; письма в газеты). Гости Толстого: вел. кн. Николай Михай
лович, А. Ф. Кони, И. Ф. Наживин, А. Д. Оболенский, И. Е. Репин, П. А. Сер
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геенко и др. С. А. Толстая и ее записки. Смерть М. Л. Толстой. Л. Л. и 
А. Л. Толстые. Отношение автора к В. Г. Черткову. Открытие в Ясной Поля
не народной библиотеки Московским обществом грамотности (1910).

730. Сухотина-Толстая Т. Л. Воспоминания/Сост., вступ. ст. и примеч. 
А. И. Шифмана.— М.: Худож. лит., 1981.—525 с.: ил.— Алф. указ, имен и 
назв.: с. 501—524.

Сведения о др. публ.: с. 433.
То же.— М., 1980.— 525 с.: ил.
Сухотина-Толстая (урожд. Толстая, в замужестве Сухотина) Татьяна 

Львовна (1864— 1950), старшая дочь Л. Н. Толстого, художница.
Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 

см. № 731, 733—738.
731. Сухотина-Толстая Т. Л. Детство Тани Толстой в Ясной Поляне/ / Су

хотина-Толстая Т. Л. Воспоминания. М., 1981. С. 27—106.
То же II Сухотина-Толстая Т. Л. Воспоминания. М., 1976. С. 27— 108; М., 

1980. С. 25— 106.
То же [отрывки с изм. загл.] Детство и отрочество Тани//ВМ К. 1976. 

№ 8. С. 57—62: ил.
Об авторе см. № 730.
1860-е— 1970-е гг. Жизнь семьи Толстых. Быт яснополянского дома. Вос

питание детей. Гувернантка X. Е. Терсей. Игры с отцом. Родные и знакомые: 
Н. В. Арсеньева, Т. А. Ергольская, В. В. Толстая, А. А. Фет.

732. Сухотина-Толстая Т. Л. Дневник / Сост., вступ. ст. и примеч. 
Т. Н. Волковой.— М.: Современник, 1984.— 559 с.

Сведения о др. публ.: с. 5.
То же.— М., 1979.— 559 с.: ил.
То же [отрывки с изм. загл.] Из дневника // Сухотина-Толстая Т. Л. Вос

поминания. М., 1976. С. 165—240; М., 1980. С. 161—234; Толстой: Памятники 
творчества и жизни: В 4 вып. М., 1923. [Вып.] 3. С. 64—74; Л. Н. Толстой в 
воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1955. Т. 2. С. 74—76; 2-е изд., испр. 
и доп. М., 1960. Т. 2. С. 101—103; М., 1978. Т. 2. С. 222—225; Вблизи отца 
II НМ. 1973. № 12. С. 170—202.

Об авторе см. № 730.
1878—1932. Детские и юношеские впечатления. Жизнь семьи Толстых в 

Ясной Поляне и Москве. Домашний быт. Учитель, гувернантки. Занятия. Раз
влечения. Родные и знакомые. События личной жизни автора. Учение в 
Школе живописи, ваяния и зодчества. Взаимоотношения с отцом. Помощь 
ему в переписке писем, статей, в чтении корректур. Работа Л. Н. Толстого 
над пьесой «Власть тьмы», повестью «Крейцерова соната», статьями «Царство 
Божие внутри вас» и др. Поездка с Толстым в имение Раевских Бегичевку 
Данковского уезда Рязанской губернии для помощи голодающим (1891). Раз
дел имущества семьи Толстых. Посещение по просьбе Толстого К. П. Побе
доносцева в связи с арестом молокан (1900). Семейная жизнь автора в 
Кочетах Новосильского уезда Тульской губернии. Приезды Толстого. Послед
ние годы его жизни. Пребывание автора в Ясной Поляне после смерти отца. 
С. А. Толстая, ее болезнь и смерть (1919). Последующая жизнь автора за 
границей.

733. Сухотина-Толстая Т. Л. Зарницы памяти/ / Сухотина-Толстая Т. Л. 
Воспоминания. М., 1981. С. 415—432.

То ж е / / Сухотина-Толстая Т. Л. Воспоминания. М., 1976. С. 427—446; М., 
1980. С. 415—432.

То же [отрывки] / / ВМК. 1976. № 8. С. 62—63.
Об авторе см. № 730.
Запись отдельных эпизодов из жизни Л. Н. Толстого. Опрощение в одеж

де. Вегетарианство. Толстой о роли женщин в семье, общественной жизни. 
Увлечение спортом. Работа над романом «Воскресение». Толстовцы. П. П. Тру
бецкой.

734. Сухотина-Толстая Т. Л. О смерти моего отца и об отдаленных при
чинах его ухода//Сухотина-Толстая Т. Л. Воспоминания. М., 1981.
С. 357—414.
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То ж е //Л Н . 1961. Т. 69, кн. 2. С. 244—286: ил.; Сухотина-Толстая Т. Л. 
Воспоминания. М., 1976. С. 367—426; М., 1980. С. 357—414.

Об авторе см. № 730.
1860-е гг.— 1919. Характер Л. Н. Толстого и С. А. Толстой, их взаимо

отношения, взгляды на жизнь, семью. Духовный кризис Толстого в 70-е гг. 
Работа над статьями философско-нравственного содержания. Изменение 
образа жизни и отношение к этому С. А. Толстой. Первая попытка Толстого 
уйти от семьи (1884). Отказ от собственности и раздел имущества. Смерть 
Вани Толстого и ее влияние на С. А. Толстую. Последний год жизни Тол
стого. Новое завещание. Взаимоотношения С. А. Толстой и В. Г. Черткова. 
Уход Толстого из Ясной Поляны, его болезнь, смерть. Последние годы жизни 
С. А. Толстой.

735. Сухотина-Толстая Т. Л. О том, как мы с отцом решали земельный 
вопрос//Сухотина-Толстая Т. Л. Воспоминания. М., 1981. С. 341—356.

То ж е / / Толстой и о Толстом: Новые материалы: В 3 сб. М., 1924.
[Сб. 1]. С. 45—62; Сухотина-Толстая Т. Л. Воспоминания. М., 1976. С. 349— 
366; М., 1980. С. 341—356.

Об авторе см. № 730.
1870-е— 1890-е гг. Перелом в мировоззрении Л. Н. Толстого. Отказ от 

собственности и раздел имущества. Помощь автору в передаче ее части земли 
крестьянам. Интерес к экономической системе Г. Джорджа. Отношение Тол
стого к сочинению автора по земельному вопросу.

736. Сухотина-Толстая Т. Л. Отрочество Тани Толстой/ / Сухотина-Тол
стая Т. Л. Воспоминания. М., 1981. С. 107— 160.

То же//Сухотина-Толстая Т. Л. Воспоминания. М., 1976. С. 109— 164; 
М., 1980. С. 107— 160.

То же [отрывки с изм. загл.] Детство и отрочество Тани/ / ВМК. 1976. 
№ 8. С. 57—62: ил.

1870-е гг. Формирование характера автора. Занятия с учителями. Гувер
нантки. Поездка Л. Н. Толстого с семьей в Самарскую губернию (1873). 
Приезд гувернантки X. Е. Терсей, ее дальнейшая судьба. И. Н. Крамской в 
Ясной Поляне. Занятия автора живописью. Смерть Пети Толстого.

737. Сухотина-Толстая Т. Л. «Старушка Шмидт»/ / Сухотина-Толста я Т. Л. 
Воспоминания. М., 1981. С. 307—340.

То же//Сухотина-Толстая Т. Л. Друзья и гости Ясной Поляны. М., 1923. 
С. 141—196; Сухотина-Толстая Т. Л. Воспоминания. М., 1976. С. 315—350; 
М., 1980. С. 307—340; ГМ. 1919. Кя 5/12. С. 171—198.

Об авторе см. № 730.
1884—1911. Влияние философских взглядов Л. Н. Толстого на 

М. А. Шмидт.
738. Сухотина-Толстая Т. Л. Швед Абраам фон Бунде//Сухотина-Тол- 

стая Т. Л. Воспоминания. М., 1981. С. 297—306.
То же//Сухотина-Толстая Т. Л. Друзья и гости Ясной Поляны. М., 1923. 

С. 123— 139; Сухотина-Толстая Т. Л. Воспоминания. М., 1976. С. 305—314; 
М., 1980. С. 297—306.

Об авторе см. N° 730.
1892. Пребывание А. фон Бунде в имении Раевских Бегичевке Данков- 

ского уезда Рязанской губернии и в Ясной Поляне. Его проповеди и рассказ 
автору истории своей жизни. Отношение к нему Л. Н. Толстого и членов его 
семьи.

739. Сухотина-Толстая Т. М. Моя бабушка/Т. М. Сухотина-Толстая (Аль- 
бертини)//Яснополянский сборник, 1984. Тула, 1984. С. 253—256: ил.

То же [отрывки]//НМ. 1984. № 7. С. 209—214.— В ст.: Паклин Н. Внучка 
Толстого вспоминает...

Сухотина-Толстая (урожд. Сухотина, в замужестве Альбертини) Татьяна 
Михайловна (р. 1905), внучка Л. Н. Толстого, дочь М. С. и Т. Л. Сухотиных.

1905—1919. Пребывание автора вместе с матерью Т. Л. Сухотиной-Тол
стой в Ясной Поляне. Образ жизни С. А. Толстой. Ее отношение к Л. Н. Тол
стому.
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740. Сухотина-Толстая Т. М. Моя мать/Т. М. Альбертини-Сухотина; Пер. 
с фр. и примеч. И. Б. Овчинниковой//Яснополянский сборник, 1978. Тула, 1978. 
С. 271—279.

Об авторе см. № 739.
1880-е гг.—1950. Воспоминания о жизни матери Т. Л. Сухотиной-Толстой 

в Ясной Поляне по ее дневнику и рассказам. Взаимоотношения с родителями. 
Замужество. Поездки Л. Н. Толстого к ней. Его уход. Пребывание семьи в 
Астапсье

740а, Сырокомля-Сопоцъко М. А. Мое знакомство с графом Л. Н. Тол
стым, его семьей и гюследователями/Товарищ Михаил//СтХ. 1908. N° 1. С. 8— 
27. Продолжение ст. (№ 2. С. 1—34) не носит мемуарного характера.

Сырокомля-Сопоцько Михаил Аркадьевич (псевд. Товарищ Михаил, 
р. 1869), журналист.

1890-е гг. Участие автора в издании литературного сборника в пользу 
голодающих крестьян. Посещение Толстого в связи с переводом им статьи 
Г. Джорджа для сборника. Помощь голодающим крестьянам Воронежской и 
Рязанской губерний. Встречи с Толстым в селе Бегичевка Данковского уезда 
Рязанской губернии. Толстовцы. П. И. Бирюков.

741. Сытина Е. И. Воспоминания/Е. И. Сытина (Чихачева); Запись 
М. А. Гриневской; Публ., предисл. и примеч. К. Шохор-Троцкого//ЛН. 1939. 
Т. 37/38, [кн.] 2. С. 401—416: ил.

То же [с сокр.]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
2-е изд., испр. и доп. М., I960. Т. 1. С. 85—86.

Сытина (урожд. Чихачева) Екатерина Ильинична (1834—1926), знакомая 
Л. Н. Толстого.

1850-е гг.—1902. Встречи с Л. Н. Толстым в Москве. М. Н. Толстая. 
Братья Толстого Н. Н. и С. Н. Толстые. Московские знакомые Толстых. 
И. Ф. Горбунов. Поездка автора в Ясную Поляну в 1859 г. Встречи с Тол
стым в Туле, Гаспре. С. А. Толстая. В тексте — письма Толстого и М. Н. Тол
стой автору.

742. Терьян В. Похороны Льва Толстого; В Ясной Поляне/Публ. А. Асла
нян а//Л А. 1984. N° 5. С. 88—89.

Терьян Ваан (псевд., наст, имя Ваан Сукиасович Тер-Григорьян, 1885— 
1920), армянский поэт и общественный деятель, в описываемое время студент 
Лазаревского института восточных языков.

9 нояб. 1910. Описание похорон Л. Н. Толстого.
743. Тимковский Н. И. Мое личное знакомство с Л. Н. Толстым/Димков- 

ский Н. И. Душа Л. Н. Толстого. М., 1913. С. 153— 168.
То же//БСлово. 1909. № 3/4. Стб. 43—56.
То же [с изм. загл.] О Л. Н. Толстом//Л. Н. Толстой: Биография, харак

теристики, воспоминания. М., 1910. С. 87—100; Сборник воспоминаний о 
Л. Н. Толстом. М., 1911. С. 34—50.

То же {с сокр.]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1978. Т. 1. С. 429—438.

То же [с сокр. и изм. загл.] О Л. Н. Толстом//Л. Н. Толстой в воспоми
наниях современников: В 2 т. М., 1955. Т. I. С. 323—326; 2-е изд., испр и 
доп. М., 1960. Т. 1. С. 390—393.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 218—219, 393—396.

Тимковский Николай Иванович (1863—1922), беллетрист и драматург.
1880-е— 1900-е гг. Толстой в Москве. Его помощь писателям из народа. 

Личность Толстого. Интерес к общественной деятельности. Посетители дома 
в Хамовниках. Толстовцы.

744. Тимковский Н. И. Мои первые свидания с Л. Н. Толстым/Димков- 
ский Н. И. Душа Л. Н. Толстого. М., 1913. С. 169—172.

То же [с сокр.]//Сборник воспоминаний о Л. Н. Толстом. М., 1911. С. 51— 
53; Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1955. Т. 1. 
С. 327—328; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 388—390.

Об авторе см. № 743
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1880-е гг. Знакомство с Толстым, его критические замечания на поэму 
и очерк автора. Толстой о характере творчества для народа.

745. Тихонов А. Н, Ясная Поляна//Тихонов А. Н. Время и люди/Алек- 
сандр Серебров (А. Н. Тихонов). М., 1960. С. 243—267.

То же//Тихонов А. Н. Время и люди/Александр Серебров (А. Н. Тихо
нов). М„ 1949. С. 261—287; М., 1955. С. 227—250; НМ. 1940. № 6.
С. 202—215.

То же [отрывок]//Л, Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 2. С. 227—237.

Тихонов (псевд. А. Серебров) Александр Николаевич (1880—1956), писа
тель, в описываемое время студент Горного института в Петербурге.

Янв. 1904. Поездка в Ясную Поляну в составе делегации студентов Гор
ного института с приветственным адресом Л. Н. Толстому. Обстановка дома. 
Семья. Беседа с С. А. Толстой. Толстой о современном положении в России, 
о революционерах, о русском народе, литературе и других вопросах.

746. Тищенко Ф. Ф. Воспоминания и характеристика//ГМ. 1916. № И.
С. 157—190.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 336—338.

Тищенко (псевд. Тарасенко) Федор Федорович (р. 1858), украинский пи
сатель.

1886—1901, 1909. Начало переписки с Л. Н. Толстым. Приезд автора в 
Москву из ссылки. Дом Толстого в Хамовниках. Впечатления от свидания с 
писателем. Толстой в Ясной Поляне. Взаимоотношения его с В. Г. Чертко
вым. Гости Толстого в Москве. Нравственный облик писателя, отношение к 
людям.

747. Токутоми И. Я посетил Толстого!//Л. Н. Толстой в воспоминаниях 
современников: В 2 т. 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 2. С. 95—98.

Токутоми Иитиро (1863—1957), японский журналист, брат Р. Токутоми.
26 сент. 1896. Пребывание в Ясной Поляне во время путешествия по Рос

сии. Прогулка и беседа с Л. Н. Толстым.
748. Токутоми Р. Пять дней в Ясной Поляне/Публ. и примеч. А. И. Шиф- 

мана; Пер. с япон. В. А. Костеревой//ЛН. 1965. Т. 75, кн. 2. С. 167—204: 
ил. — В ст.: Японский паломник.

Сведения о др. публ.: с. 169.
То же [с сокр.]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 

М., 1978. Т. 2. С. 320—338.
Токутоми Рока (псевд.. наст, имя Кэндзиро Токутоми, 1868—1927), япон

ский писатель, брат И. Токутоми.
30 июня — 5 июля 1906. С. А. Толстая. Л. Л. Толстой об отце. Образ 

жизни семьи Толстых. Участие в сенокосе. Купание в реке Воронке. Беседы 
с Л. Н. Толстым о литературе и на религиозно-нравственные темы. Толстой 
о положении России и Японии.

749. Толстая А. А. Воспоминания графини А. А. Толстой/Долстовский 
музей. Спб., 1911. Т. 1. С. 1—73 (паг. 2-я), 1 л. портр.

То же [отрывки]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1955. Т. 1. С. 61—65; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 89—94; М., 
1978. Т. 1. С. 91 — 104.

То же [отрывки без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 271—272; BE. 1905. Т. 2, 
кн. 4. С. 615—619, 628—631. — В ст.: Захарьин (Якунин) И. Н. Гр. А. А. Тол
стая.

Толстая Александра Андреевна (1817— 1904), двоюродная тетка Л. Н. Тол
стого.

1850-е—1897. Встречи с Л. Н. Толстым в Петербурге, Швейцарии, Москве, 
Ясной Поляне. Личность Толстого, его увлечения в 60-е гг. Замыслы сочи
нений о декабристах, о В. А. Перовском (70-е гг.). Изменения в мировоз
зрении Толстого, его споры с автором о религии, по поводу сочинений Тол
стого «О жизни», «Соединение и перевод четырех Евангелий». Поездки в
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Ясную Поляну в 1887 и 1891 гг. Образ жизни семьи Толстых. С. А. Толстая. 
Т. Л. и Ал. Л. Толстые. Последнее свидание с Толстым.

750. Толстая А. Л. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]//БКЛН. 1910. № 7/8. 
С. 209—212. — В ст.: А. Л. Толстая об уходе и последних днях Л. Н.

Сведения о др. публ.: с. 209.
Толстая Александра Львовна (1884—1979), младшая дочь Л. Н. Толстого.
Окт.—нояб. 1910. Разговор Толстого с дочерью о его намерении уйти из 

дома. Отъезд. Пребывание в Шамординском монастыре. Дальнейшее путе
шествие. Болезнь Толстого и остановка в Астапове. Последние дни жизни 
писателя.

751. Толстая А. Л. Об уходе и смерти Л. Н. Толстого: (Из воспоминаний
А. Л. Толстой)//Толстой: Памятники творчества и жизни: В 4 вып. М., 1923. 
[Вып.] 4. С. 131—184.

То же. — Тула, 1928. — 62 с.
То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 

Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 530—538.
Об авторе см. № 750.
27 окт.—6 нояб. 1910. Отъезд Толстого из Ясной Поляны и отношение 

к этому С. А. Толстой. Поездка автора вместе с В. М. Феоктистовой в 111а- 
мордино и встреча с Толстым. Его нравственное состояние. Отъезд из Шамор- 
дина. Болезнь Толстого и остановка в Астапове. Последние дни жизни Тол
стого. Приезд семьи. Свидание С. Л. и Т. Л. Толстых с отцом. Приезд врачей 
Г. М. Беркенгейма, Д. В. Никитина, П. С. Усова, В. А. Щуровского. Смерть 
Толстого. В тексте — письма Толстого автору, С. А. Толстой и др.

751а. Толстая Е. В. Записки (1876—1919 гг.)/Предисл. В. Я. Лакшина// 
Л. Н. Толстой и его близкие. М., 1986. С. 213—292.

Толстая (урожд. Горяйнова, по первому мужу Арцимович) Екатерина 
Васильевна (1876—1959), вторая жена сына Л. Н. Толстого А. Л. Толстого.

1870-е гг. — 1919. Детство и юность автора. Жизнь семьи в Ярославле и 
Петербурге. Обучение в гимназии. Замужество. М. В. Арцимович. Знакомство 
с А. Л. Толстым. Н. Л. Оболенский. Поездка в Ясную Поляну, знакомство 
с Л. Н. и С. А. Толстыми. Развод и второе замужество. Семейная жизнь с 
А. Л. Толстым в имении Таптыково Тульской губернии, Петербурге и Там
бове. Отношение Толстого к женитьбе сына. Уход Толстого, его смерть, по
хороны. Жизнь в Петербурге в 19.14—1916 гг. Болезнь и смерть А. Л. Тол
стого.

752. Толстая О. К. Воспоминания о Л. Н. Толстом/Публ. А. П. Сергеен- 
ко//Яснополянский сборник, 1978. Тула, 1978. С. 257—270.

Толстая (урожд. Дитерихс) Ольга Константиновна (1872—1951), первая 
жена сына Л. Н. Толстого А. Л. Толстого.

1894— 1903. Первые встречи с Толстым у Чертковых в Москве, в Ясной 
Поляне и в Петербурге (в связи с высылкой В. Г. Черткова за границу, 1897). 
Поездка автора вместе с И. К. Дитерихсом в Ясную Поляну. Встреча с 
А. Л. Толстым. Замужество (1899). Жизнь у Толстых в Москве и Ясной По
ляне. Помощь автора писателю в работе над романом «Воскресение». Свадьба 
Т. Л. Толстой. Писатель о браке и семье. Разрыв автора с А. Л. Толстым.

753. Толстая С. А. Дневники: В 2 т./Вступ. ст. С. А. Розановой; Сост., 
подгот. текста и коммент. Н. И. Азаровой, О. А. Голиненко, И. А. Покров
ской, С. А. Розановой, Б. М. Шумовой. — М.: Худож. лит., 1978.— (Сер. лит. 
мемуаров).

Т. 1. 1862—1900. — 606 с., 9 л. ил. — Коммент.: с. 519—606.
Т. 2. 1901—1910. Ежедневники. — 669 с., 9 л. ил. — Коммент.: с. 479— 

602. — Алф. указ, имен и назв. [к т. 1—2]: с. 603—667.
Толстая (урожд. Берс) Софья Андреевна (1844—1919), жена Л. Н. Тол

стого.
Аннотации на отдельные дневники и воспоминания и сведения об их пуб

ликациях см. № 754—757, 760.
754. Толстая С. А. Дневники//Толстая С. А. Дневники: В 2 т. М., 1978. 

Т. 1. С. 37—470; Т. 2. С. 7—223.
Сведения о др. публ.: Т. 1. С. 521.
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То же [с сокр.]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1955. Т. 1. С. 117— 142.

755. Толстая С. А. Ежедневники/Долстая С. А. Дневники: В 2 т. М., 
1978. Т. 2. С. 227—478.

То же [с сокр.]//ВЛ. 1978. № 8. С. 209—250.
756. Толстая С. А. Женитьба Л. Н. Толстого/Долстая С. А. Дневники: 

В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 475—495.
То же [с сокр.]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 

М., 1955. Т. 1. С. 106—116; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 130—142; 
М., 1978. Т. 1. С. 153—173.

757. Толстая С. А. Мои записи разные для справок/Долстая С. А. Днев
ники: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 495—511.

То же [с сокр.]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1955. Т. 1. С. 143—153; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С  142—155.

[К № 754—757]. Об авторе см. № 753.
1862—1919. Дневники за 8 окт. 1862 — 9 нояб. 1910. Ежедневники за 

1 янв. 1905— 19 окт. 1919. Первые годы замужества. Отношения с Л. Н. Тол
стым. Быт семьи Толстых. Рождение детей, их воспитание, обучение, интере
сы, характеры, занятия. Родные и близкие Толстых и Берсов в Ясной Поляне. 
Жизнь семьи в Москве и Ясной Поляне. Характер творческой деятельности 
Толстого, его внутреннее состояние, образ жизни в период творчества, отно
шение к своей деятельности. Толстой о литературе, критике, искусстве. Его 
взаимоотношения с писателями. Участие автора в издании произведений Тол
стого. Кризис нравственно-философского мировоззрения Толстого в 70-е гг., 
перемены в образе жизни, во взаимоотношении с семьей, новый круг знако
мых —• толстовцев. Отношение автора к перелому в мировоззрении Толстого. 
Помощь семьи Толстых голодающим крестьянам. Смерть Вани Толстого и 
душевное состояние автора. Последние годы жизни Толстого. В. Г. Чертков. 
Уход и смерть Толстого. Жизнь в Ясной Поляне после смерти писателя. Борь
ба вокруг завещания и архива Толстого. Участие в составлении и редакти
ровании биографических работ о Толстом. Забота о судьбе Ясной Поляны.

758. Толстая С. А. Краткая автобиография гр. Софьи Андреевны Тол- 
стой/Публ., предисл. и примем. В. Спиридонова//Начала. 1921. № 1. С. 131 — 
185. — В ст.: Автобиография С. А. Толстой.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 99.

Об авторе см. № 753.
1844—1913. Родословная. Семья. Воспитание и обучение детей в семье 

Берс. Сдача экзаменов при Московском университете на звание домашней 
учительницы. Замужество (1862) и жизнь в Ясной Поляне. Помощь Л. Н. Тол
стому в переписке его сочинений. Посещения Ясной Поляны В. А. Соллогу
бом, А. А. Фетом, И. С. Тургеневым, Н. Н. Страховым и др. Рождение и вос
питание детей. Взаимоотношения в семье в конце 70-х гг. Участие Толстых 
в помощи голодающим крестьянам. Литературная деятельность автора. Изда
ние сочинений Толстого. Смерть детей — Вани Толстого, М. Л. Толстой (Обо
ленской). Болезнь Толстого и жизнь семьи Толстых в Крыму (1901). История 
завещания писателя. Уход Толстого, болезнь и смерть. Жизнь в Ясной Поляне 
после смерти Толстого.

759. Толстая С. А. Моя жизнь [1855—1897]/Публ., предисл., подгот. текста 
и коммент. И. А. Покровской и Б. М. Шумовой//Прометей. 1980. Т. 12. 
С. 148—198: ил.

760. Толстая С. А. Моя жизнь [1862—1901]/Публ., предисл., подгот. текста 
и коммент. И. А. Покровской и Б. М. Шумбвой//НМ. 1978. № 8. С. 34— 134.

То же [отрывок с изм. и доп. текста и изм. загл.] Смерть Ванечки//Тол- 
стая С. А. Дневники: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 512—518.

То же [отрывок без загл.]//Л. Н. Толстой и художники: Толстой об ис
кусстве. М., 1978. С. 182—185.
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761. Толстая С. А. Воспоминания; «Власть тьмы»: (Отрывок из неизд. кн.
«Моя жизнь») [1886— 1895]//Толстовский ежегодник, 1912 г. М., 1912.
С. 17—23.

То же [с изм. текста и изм. загл.] Первое представление ком. графа 
Л. Н. Толстого «Плоды просвещения»//РЖизнь. 1912. N° 46. С. 2—4; СР.
1912. N° 46. С. 9— 11.

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 252—255, 287—289.

762. Толстая С. А. Из записок графини Софии Андреевны Толстой под 
заглавием «Моя жизнь»: Четыре посещения гр. Льва Николаевича Толстого 
монастыря «Оптина пустынь»//Толстовский ежегодник 1913 года [Спб.; М.], 
1914. С. 3—7 (паг. 3-я).

[К N° 759—762]. Об авторе см. N° 753.
Воспоминания в виде ежегодных систематизированных записей событий 

семейной жизни Толстых. Детство. Юность. Семья Берс. К. А. Иславин. До
машние спектакли. Сдача экзаменов при Московском университете на звание 
домашней учительницы. Быт Ясной Поляны в первые годы замужества авто
ра. Занятия Л. Н. Толстого сельским хозяйством. Развлечения. Охота. Тол
стой — учитель и воспитатель своих детей. Работа над романом «Война и 
мир». Поездки Толстого в Оптину пустынь. Переезд на зиму в Москву и 
покупка дома в Хамовниках. Пьесы «Власть тьмы» и «Плоды просвещения» 
и их постановки на любительской и профессиональной сценах. Занятия писа
теля физическим трудом, работа в поле. Участие семьи Толстых в помощи 
голодающим крестьянам: сбор автором пожертвований, поездка Толстого и 
Т. Л. Толстой в имение Раевских Бегичевка Данковского уезда Рязанской 
губернии. Статьи писателя об искусстве и по религиозно-нравственным воп
росам. Издание автором собраний сочинений Толстого. Болезнь Л. Л. и 
Т. Л. Толстых. Смерть Вани Толстого. Отлучение Толстого от церкви и пись
мо автора К. П. Победоносцеву. Н. Н. Ге, А. Ф. Кони, И. Н. Крамской, 
И. Е. Репин, Вл. С. Соловьев, Н. Н. Страхов, Л. А. Сулержицкий, В. К. Сю- 
таев, И. С. Тургенев, С. С. Урусов, Н. Ф. Федоров, А. А. Фет. '

763. Толстая С. А. Три биографических очерка Толстого: Очерки сост. 
Софьей Андреевной со слов Толстого и им выправленные/Публ., предисл. и 
примеч. Е. С. Серебровской//ЛН. 1961. Т. 69, кн. 1. С. 495—518.

Содерж.: 1. Материалы к биографии Л. Н. Толстого и сведения о семей
стве Толстых и преимущественно гр. Льва Николаевича Толстого. С. 499—510; 
2. План биографического очерка. С. 510; 3. Краткий биографический очерк, 
написанный со слов графа Л. Н. Толстого женой его гр. С. А. Толстой 
25 октября 1878 года (2-я ред.). С. 510—515; 4. Краткий биографический
очерк жизни гр. Л. Н. Толстого (написан его женой). С. 515—516.

То же [отрывок с изм. загл.] Материалы к биографии Л. Н. Толстого и 
сведения о семействе Толстых и преимущественно графа Льва Николаевича 
Толстого//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1955. 
Т. 1. С. 48—50; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 55—57.

Об авторе см. N° 753.
1828—1878. Биографические очерки со слов Л. Н. Толстого и дополнен

ные им, а также по рассказам родных и близких. Семья Толстых. Детство. 
Смерть отца. А. И. фон дер Остен-Сакен. П. И. Юшкова. Жизнь в Казани, 
обучение в университете. Отъезд на Кавказ вместе с Н. Н. Толстым (1851). 
Служба в армии. Начало литературной деятельности. «Детство», «Отрочест
во», «Юность». Перевод в Дунайскую армию. Участие в Крымской войне. 
Жизнь в Петербурге (1855—1857), поездка за границу. «Люцерн». «Три смер
ти». Интерес к народному образованию. Открытие деревенских школ, журнал 
«Ясная Поляна». Женитьба Толстого. Работа над романами «Война и мир», 
«Анна Каренина», над «Азбукой», «Книгами для детского чтения».

764. Толстая-Попова А. И. В родовом имении Толстых: (По лич. воспо
минаниям и неопубл. материалам)//НМ. 1935. N° 11. С. 188—203.

Толстая-Попова Анна Ильинична (1888—1954), дочь И. Л. Толстого, 
внучка Л. Н. Толстого.
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1890-е гг., 1910. Детские воспоминания о жизни в имении отца Гриневка 
Чернского уезда Тульской губернии. Охота. Пребывание в соседнем имении 
С. Л. Толстого Никольско-Вяземском. Семейные предания и рассказы о 
Л. Н. Толстом, его жизни и занятии хозяйством в Никольско-Вяземском. 
Приезд Толстого в Гриневку в связи с помощью голодающим крестьянам, 
поездки по соседним деревням (1898). Нравственное влияние писателя на 
окружающих.

765. Толстая-Попова А. И. Мои воспоминания о Льве Николаевиче Тол- 
стом//КНовь. 1928. № 9. С. 150—179.

То же [с сокр.]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1955. Т. 2. С. 77—79; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 2. С. 104— 106.

Об авторе см. № 764.
1890-е гг. — 1910. Детство в имении Гриневка Чернского уезда Тульской 

губернии. Занятия отца. Приезд Л. Н. Толстого в Гриневку (1898), организа
ция им помощи голодающим крестьянам. Поездки семьи автора в Ясную 
Поляну. Толстой в 1900-е гг.: образ жизни, занятия, прогулки, отношение к 
внукам. Помощь Толстому во время его болезни (1902, 1908). С. А. Толстая, 
ее занятия, хлопоты по хозяйству, отношение к детям и внукам. Присутствие 
на похоронах Толстого. В тексте — письмо В. Д. Философовой о посещении 
хамовнического дома Толстых 9 января 1900 г. и о выступлении там 
Ф. И. Шаляпина.

766. Л. Н. Толстой в Уральске/И. А.//ЛВести. 1904. Т. 7, кн. 1. С. 64—65.
То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича

Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 90—91.
Автор — окружной начальник Уральского войска, предположительно, 

Акутин И. А.
1862. Встреча с Толстым во время его проезда из Уральска в Самарскую 

губернию на лечение кумысом. Рассказ А. А. Коновалова о его пребывании 
вместе с Толстым в Самарской губернии.

767. Толстой А. Л. О моем отце/Предисл. А. П. Сергеенко; Примеч.
А. С. Дробыш//Яснополянский сборник. Тула, 1965. С. 127— 138. — В прил.: 
Из писем к О. К. Толстой 1898 г.

Толстой Андрей Львович (1877—1916), сын Л. Н. Толстого.
1880-е— 1890-е гг. Воспоминания о жизни семьи Толстых в Москве и 

Ясной Поляне. Разногласия между родителями. Взаимоотношения с детьми. 
Образ жизни отца. Его вегетарианство.

768. Толстой И. А. Воспоминания о Льве Толстом/Вступ. заметка, пер. 
с англ, и публ. В. Александрова//Огонек. 1985. № 47. С. 12—13: ил.

Толстой Илья Андреевич (1903—1970), внук Л. Н. Толстого.
1908—1910. Детские впечатления от пребывания в Ясной Поляне и Теля

тинках. Внешний облик, распорядок дня Л. Н. Толстого. Развлечения в ясно
полянском доме. Известие о болезни и смерти писателя. Похороны Толстого.

769. Толстой И. Л. Мои воспоминания/Вступ. ст. С. А. Розановой; Под- 
гот. текста и примеч. О. А. Голиненко, И. А. Покровской и Б. М. Шумовой// 
Толстой И. Л. Мои воспоминания. М., 1969. С. 5—266, 7 л. ил. — Указ, имен: 
с. 437—452.

Сведения о др. публ.: с. 403.
То же [отрывок]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 

М. 1955. Т. 1. С. 187—200; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 174—204.
То же [отрывок с изм. загл.] Поездка в Самару//Л. Н. Толстой в воспо

минаниях современников: В 2 т. М., 1978. Т. 1.. С. 226—232; Отрывок из вос
поминаний об отце//ЛВ. 1912. № 4. С. 203—207; Лев Толстой и голод. 
Н. Новгород, 1912. С. 202—205; Мои старые друзья//СтУ. 1916. № 59.
С. 21—22.

То же [отрывки]//Охотничьи просторы. М., 1962. Альм. 16. С. 222—227.
То же [отрывки без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 

Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 149—156, 161—164, 196— 
199, 200—201, 208—211, 212—213, 372—374, 459—460; Л. Н. Толстой и ху
дожники: Толстой об искусстве. М., 1978. С. 185—187.

Толстой Илья Львович (1866— 1933), сын Л. Н. Толстого, журналист.
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1870-е гг. — 1919. Детские впечатления автора от жизни в Ясной Поляне. 
Семейные предания. Родственники и друзья Л. Н. Толстого. Толстой как вос
питатель своих детей. Работа над романом «Анна Каренина». Перелом во 
взглядах Толстого. Занятия физическим трудом. Общественная деятельность 
писателя. Участие в переписи населения, помощь голодающим крестьянам. 
Взаимоотношение с автором в годы его юности и после женитьбы. Смерть 
детей Толстого — Вани Толстого и М. Л. Толстой (Оболенской). Толстой в 
последний период жизни. Его завещание. Объяснение автором духовной и 
семейной драмы отца. Болезнь и смерть Толстого. Последние годы жизни 
С. А. Толстой.

770. Толстой Л. Л. Из детских воспоминаний//0 Толстом: Междунар. 
толст, альм. М., 1909. С. 347—353.

То ж е//0 Толстом: Воспоминания и характеристики представителей раз- 
лич. наций: В 2 т. 3-е изд. М., 1911. Т. 2. С. 347.

Толстой Лев Львович (1869—1945), сын Л. Н. Толстого, литератор, 
скульптор.

1870-е— 1880-е гг. Детские впечатления от жизни в Ясной Поляне. Рас
порядок дня семьи Толстых. Отец, его настроение, отношение к окружающим. 
Приезд И. С. Тургенева и поездка на охоту. Впечатления от беседы отца с 
И. С. Тургеневым.

771. Толстой Л. Л. Когда и как была написана «Власть тьмы»: (Заметка 
к постановке в Малом театре)//Ж ТЛХО. 1907. № 2. С. 25—26: ил.

То же [отрывок с изм.]//БПТ. 1918. № 3. С. 33—34.
Об авторе см. № 770.
1886. История создания пьесы Л. Н. Толстым. Чтение ее в кругу семьи в 

Ясной Поляне.
772. Толстой Л. Л. Отрывок из моего дневника 1903 года: (9-ое м арта)// 

СтУ. 1914. № 4. С. 4—5: ил.
Об авторе см. № 770.
Приезд автора в Ясную Поляну и беседа с отцом. Л. Н. Толстой о

В. П. Буренине, И. Е. Репине, В. В. Розанове.
773. Толстой Л. Л. Правда о моем отце/Пер. с фр. А. В. Андреева.— Л.: 

«Кн. угол», 1924.— 112 с.— Пер. по изд.: Tolstoi L. La verite sur mon рёге. Pa
ris, 1923.

Об авторе см. № 770.
1870-е гг.— 1910. Родные Л. Н. Толстого: С. Н. Толстой, М. Н. Толстая, 

Т. А. Кузминская. Образ жизни семьи Толстых в Ясной Поляне. Впечатления 
детства. Взаимоотношения с родителями. Увлечение толстовством. Литера
турная деятельность отца («Крейцерова соната», «Власть тьмы», «Плоды про
свещения», «Живой труп»). Друзья Толстого: Н. Н. Ге, Л. Д. Урусов, 
А. А. Фет. Приезд И. С. Тургенева в Ясную Поляну. Зарубежные посетители. 
Толстовцы: П. И. Бирюков, И. Б. Файнерман, В. Г. Чертков, М. А. Шмидт. 
Последние годы жизни Толстого. Его завещание, уход, смерть. С. А. Толстая.

774. Толстой М. Л. Мои родители/Публ. Н. П. Пузина//Яснополянский 
сборник, 1976. Тула, 1976. С. 137—154: ил.

Сведения о др. публ.: с. 137.
Толстой Михаил Львович (1879—1944), сын Л. Н. Толстого.
1880-е гг.— 1910. Детские впечатления от жизни в Ясной Поляне. Взаи

моотношения с отцом. Его рассказы. Гости Л. Н. Толстого. Ч. Ломброзо. 
Приезд Ф. И. Шаляпина к Толстому в Москве (1900). Взаимоотношения ро
дителей в последние годы жизни писателя.

775. Толстой С. Л. Очерки былого/Общ. ред., примеч., указ, имен 
Т. Н. Волковой; Вступ. ст. Н. П. Пузина.— 4-е изд., испр. и доп.— Тула: При- 
ок. кн. изд-во, 1975.— 469 с.— Указ, имен: с. 438—467.

Сведения о др. публ.: с. 4, 15.
То же [отрывок]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 

М., 1955. Т. 1. С. 166—184; ШСССР. 1958. № 5. С. 150.
То же [отрывок с изм. загл.] Музыка в жизни моего отца//Л . Н. Тол

стой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1955. Т. 2. С. 369—376; 2-е 
изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 210—218; Мой отец в семидесятых годах.
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высказывания его о литературе и искусстве//Л. Н. Толстой в воспоминаниях 
современников: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 206—225; В Астапове//Л. Н. Толстой 
в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 441—459; Музыка в 
жизни Л. Н. Толстого//Музыка. 1911. № 50. С. 1100—1108; № 51. С. ИЗО— 
1136; Оркестр. 1912. № 1. С. 1—5; № 2. С. 4; № 3. С. 9— 11; № 5. С. 4—6. 
Публ. не оконч.; Мой отец в семидесятых годах//КНовь. 1928. № 9. С. 180— 
213; Воспоминания об отце//Огонек. 1943. № 45. С. 12—13; Друзья и знако
мые нашей семьи//Яснополянский сборник, 1986. Тула, 1986. С. 241—245.

То же [отрывок без загл.]//Ж ивой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 184— 187; Л. Н. Толстой и 
художники. Толстой об искусстве. М., 1978. С. 188— 191.

776. Толстой С. Л. Юмор в разговорах Л. Н. Толстого: Воспоминания// 
Толстой: Памятники творчества и жизни: В 4 вып. М., 1923. [Вып.] 3. С. 13— 
25.

[К № 775—776]. Толстой Сергей Львович (1863—1947), страший сын 
Л. Н. Толстого, земский деятель, музыкант.

1860-е гг.— 1919. Родители. Впечатления детства. Быт Ясной Поляны. 
Прислуга. Гувернантки. Учителя. Занятия с отцом, его взаимоотношения с 
детьми, рассказы об отдельных эпизодах своей жизни. Поездки в самарское 
имение. Работа Толстого над «Азбукой», «Книгами для чтения», «Анной Ка
рениной», прототипы романа. Жизнь семьи Толстых в Москве в 80-е гг. Со
бытия личной жизни автора: учение в университете, служба. Мировоззрение 
Толстого в 80-е гг. «Исповедь», «В чем моя вера?» и другие произведения. 
Толстовцы. Помощь автора эмиграции духоборов в Канаду (1898—1899), по
ездка в Англию, Америку. Пребывание Толстого в Крыму в 1901—1902 гг., 
его болезнь. А. П. Чехов. М. Горький. Последние годы жизни Толстого. Его 
завещание В. Г. Чертков и С. А. Толстая. Уход Толстого. Приезд автора в Ас- 
тапово. Последние дни жизни Толстого, смерть, похороны. Смерть С. А. Тол
стой в 1919 г. Родные, друзья и знакомые Толстого: А. С. Бутурлин, Н. Н. Ге, 
И. Е. Репин, С. И. Танеев, С. Н. и М. Н. Толстые, И. С. Тургенев, А. А. Фет.

777. Толстой С. Л. Николай Николаевич Страхов/Публ. Н. П. П узина// 
Яснополянский сбооник, 1982. Тула, 1934. С. 128—135.

Об авторе см. № 775—776.
1871— 1895. Знакомство и дружба Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. 

Приезды Страхова в Ясную Поляну. Его отношение к русским писателям, вы
сказывания по различным вопросам. Страхов как критик.

778. Толстой С. Л. Лев Толстой — шахматист//ШСССР. 1940. № 11/12.
С. 361—364: ил.

Об авторе см. № 775—776.
1870-е гг.— 1910. Отношение Л. Н. Толстого к шахматной игре. Партне

ры писателя в Москве и Ясной Поляне: С. И. Танеев, И. С. Тургенев, 
С. С. Урусов и др. Сведения об игре Толстого в шахматы в предшествующие 
годы. В конце текста — партии: Толстой — Э. Моод.

779. Толстой С. С. Как я помню Льва Николаевича Толстого и чему он
меня учил: (Воспоминания внука)//Толстой Л. Н. Для детей. М., 1975.
С. 228—236.

То же//Толстой Л. Н. Для детей. М., 1961. С. 227—235; М., 1964.
С. 227—235; М , 1968. С. 227—235.

Толстой Сергей Сергеевич (1897—1974), внук Л. Н. Толстого.
Нач. XX в. Встречи с дедом и беседы с ним об отношении к людям.
780. Трояновский Б. С. У Толстого в Ясной Поляне/Коммент. П. М. Фор

ту н а то в а /^ . Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1978. 
Т. 2. С. 408—409.

Сведения о др. публ.: с. 616.
То ж е//Л . Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е изд., 

испр. и доп. М., 1960. Т. 2. С. 362—363.
Трояновский Борис Сергеевич (1883—1951), балалаечник, композитор и 

педагог, солист оркестра народных инструментов В. В. Андреева.
Май 1909. Отношение Л. Н. Толстого к народной музыке, его оценка иг

ры автора. •
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781. Турчанинов А. И. Встреча с Л. Н. Толстым: Воспоминания//Толстой: 
Памятники творчества и жизни: В 4 вып. М., 1920. [Вып.] 2. С. 101—105.

Турчанинов Алексей Иванович (1876—1929), служащий ткацкой фаб
рики.

14 июня 1908. Беседа с Толстым в Ясной Поляне о самоусовершенство
вании, распространении идей писателя, о его посетителях.

781а. Тыркова А. В. В Ясной Поляне//Искорки. 1910. № 45. С. 5—6: ил.
Тыркова (по мужу Борман) Ариадна Владимировна (1869—1962), писа

тельница, журналистка.
1903. Внешний облик, манера поведения Л. Н. Толстого. Писатель о со

временной литературе, о А. М. Добролюбове. Толстой как собеседник.
782. Уайт Э. Д. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]/Публ. А. К. Ломуно- 

вой//Яснополянский сборник. Тула, 1972. С. 219—223.— В ст.: Э. Д. Уайт о 
Толстом. Пер. отрывка по изд.: White A. D. Autobiography.— New York, 1905.

783. Уайт Э. Д. Прогулки и беседы с Толстым/Публ. и вступ. ст.
В. Я. Лакшина; Пер. с англ. В. Воронина//ИЛ. 1978. № 8. С. 225—231.— 
Пер. по изд.: Idler. 1901. № 7. Р. 479—486.

[К № 782—783]. Уайт Эндрю Диксон (1832— 1918), американский дип
ломат, ученый, общественный деятель.

Март 1894. Визиты к Л. Н. Толстому в Москве. Его внешний облик, ма
нера поведения. Совместное посещение Третьяковской галереи, прогулки по 
московским улицам. Отношение Толстого к исторической, жанровой, пейзаж
ной русской живописи. Писатель о религии, положении женщины, русских 
крестьянах, собственности, о французской и американской литературах.

784. Украинский С. Как помогал Л. Н. Толстой: (Одно из тысячи подоб. 
о нем воспоминаний).— М.: Посредник, 1919.— 8 с.— (Всемир. б-ка в память 
Л. Н. Толстого).

1890-е гг. Посещение Толстым страдавшего алкоголизмом автора и по
мощь ему.

785. Ульянов Н. П. Толстой//Ульянов Н. П. Мои встречи. 2-е изд. М., 
1959. С. 93—102.

То ж е//[1-е изд.]. М., 1952. С. 39—54.
То же [с сокр.]//Л . Н. Толстой и художники: Толстой об искусстве. М., 

1978. С. 302—311.
То же [с сокр., доп. и изм. загл.] Мои встречи: Л. Н. Толстой//НМ. 

1931. № 2. С. 55—61.
Ульянов Николай Павлович (1875—1949), художник, в описываемое вре

мя ученик Московского училища живописи, ваяния и зодчества.
1890-е гг. Посещения Л. Н. Толстого в Хамовниках. Внешний облик пи

сателя. Семья. Гости. С. А. Толстая. Н. Н. Ге.
785а. Файнерман И. Б. Воспоминание о Л. Н. Толстом: Шпион//Огонек. 

1907. № 19. С. 151—152.
Файнерман1 (псевд. Тенеромо) Исаак Борисович (1863— 1925), журна

лист, литератор, последователь Л. Н. Толстого.
Лето 1886. Жизнь в Ясной Поляне студента из Петербурга с женой, его 

работа в поле вместе с Толстым и автором. Рассказ Толстого о студенте пос
ле отъезда последнего из Ясной Поляны.

786. Файнерман И. Б. Друзья Толстого/Фейнерман И. Б . / /0  Толстом: 
Междунар. толст, альм. М., 1909. С. 359—372.

Об авторе см. № 785а.
1880-е гг. Участие Л. Н. Толстого и его последователей в полевых рабо

тах, помощь крестьянам. М. Л. Толстая. Отношение С. А. Толстой к толстов
цам. Толстой о добре и зле, пересказ им древних легенд.

787. Файнерман И. Б. Из жизни Льва Толстого: По лич. воспоминаниям/ 
И. Тенеромо//ЕЛПН. 1908. № 9. Стб. 103—116.

Об авторе см. № 785а.

1 В т. 4, ч. 1 (№ 1987) настоящего указателя ошибочно — Фейнерман.
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Конец 1880-х — нач. 1890-х гг. Л. Н. Толстой и Н. Н. Ге, их беседы на 
религиозные темы. Толстой о картине Н. Н. Ге «Что есть истина?». Работа 
писателя над пьесой «Власть тьмы». Пересказ Толстым легенды о старце Фе
доре Кузмиче.

787а. Файнерман И. Б. Как создавалась «Власть тьмы»/И. Тенеромо// 
Огонек. 1907. № 19. С. 150— 151.

Об авторе см. № 785а.
1883. Посещение Л. Н. Толстого крестьянином и его рассказ о своей се

мейной жизни. Начало работы писателя над пьесой «Власть тьмы».
788. Файнерман И. Б. Л. Н. Толстой — пастух: (Из жизни великого пи

сателя)/Тенеромо И.//ИВ. 1915. Т. 139, № 1. С. 91—104.
Об авторе см. № 785а.
Весна 1887. День, проведенный Толстым на пастбище.
789. Фаресов А. И. Мое знакомство с Л. Н. Толстым//Летописи/Гос. лит. 

музей. М., 1938. Кн. 2. С. 438—445.
790. Фаресов А.- И. Из воспоминаний о Л. Н. Толстом//3везда. 1903. № 74.

С. 1208—1209.
[К № 789—790]. Фаресов Анатолий Иванович (1852—1912 *), журналист, 

сотрудник газеты «Новое время».
Февр. 1898. Поездка в Москву. Дом Толстого в Хамовниках. С. А. Тол

стая. Беседа с писателем о современной литературе, о В. Г. Короленко, 
Н. С. Лескове, о деле А. Дрейфуса, о толстовцах и их общинах.

791. Федорова Н. Рабочий в Ясной Поляне: (Воспоминания о Л. Н. Тол
стом) //Ж изньДВ. 1912. № 7. Стб. 1135— 1140.

Июнь 1910. Поездка в Ясную Поляну в составе группы учащихся москов
ских Пречистинских классов Русского технического общества. Встреча и бе
седа с Л. Н. Толстым.

792. Федотова Г. Н. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]//НЗол. 1911. № 8. 
С. 12. (Артисты — о Толстом).

Федотова Гликерия Николаевна (1846—1925), актриса.
1890-е гг. Толстой на спектаклях «Плоды просвещения» в Туле и 

Москве.
793. Фельдман О. И. Отношение Толстого к гипнотизму//0 Толстом: 

Междунар. толст, альм. М., 1909. С. 354—358.
То ж е //0  Толстом: Воспоминания и характеристики представителей раз- 

лич. наций: В 2 т. 3-е изд. М., 1911. Т. 2. С. 208—214.
Фельдман Осип Ильич (1863— 1912), гипнотизер.
1887, 1890. Пребывание автора в Соединенных Штатах Америки. Попу

лярность в Америке толстовского учения. Приезд в Россию и визиты к 
Л. Н. Толстому в Москве. Интерес писателя к гипнозу, его отношение к ду
шевнобольным. В конце текста — письмо Толстого автору.

794. Фельтен Н. Е. Воспоминания//Летописи/Гос. лит. музей. М., 1948. 
Кн. 12, т. 2. С. 468—520.

То же [с сокр.]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1978. Т. 2. С. 295—305.

То же [отрывок с изм. загл.] Из воспоминаний//Л. Н. Толстой в вос
поминаниях современников: В 2 т. 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 2. 
С. 360—361.

Фельтен Николай Евгеньевич (1884— 1940), журналист.
1901 —1909. Переписка с Л. Н. Толстым и посещения Ясной Поляны. Рас

пространение запрещенных в России сочинений Толстого, их контрабандная пе
ревозка. Участие вместе с П. П. Картушиным и Н. Г. Сутковым в издании 
статей Толстого в издательстве «Обновление». Привлечение к судебной ответ
ственности за распространение нелегальной литературы и хлопоты Толстого 
но оказанию помощи автору. А. С. Пругавин. П. А. Сергеенко. 1

1 По другим источникам год смерти— 1918.
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795. Фере Н. Н. Еще о Толстом//РЛ. 1970. № 4. С. 120— 128. (Неизвест
ные воспоминания о Л. Н. Толстом).

Фере (урожд. Зиновьева) Надежда Николаевна (1870—1942), дочь туль
ского губернатора Н. А. Зиновьева.

1888—1911. Жизнь семьи Н. А. Зиновьева на даче вблизи Ясной Поляны. 
Знакомство с Толстыми. Быт и развлечения в Ясной Поляне. Посетители. З а 
нятия Л. Н. Толстого физическим трудом. Постановка любительского спек
такля «Плоды просвещения» (1889). Помощь Толстого голодающим крестья
нам (1891). Взаимоотношения Л. Н. и С. А. Толстых. Последнее посещение 
автором Ясной Поляны после смерти Толстого.

796. Филатов Н. Ф. [Воспоминания о Л. Н. Толстом] /Публ. Б. М. Шу
мовой; Запись А. В. Давыдова//Октябрь. 1978. № 8. С. 221—222.— В ст.: 
Семейное горе: (Отрывок из «Воспоминаний А. В. Давыдова»).

Филатов Нил Федорович (1847—1902), врач, профессор Московского уни
верситета.

21—23 февр. 1895. Приезд к Толстому в связи со смертельной болезнью 
Вани Толстого.

797. Филиппова Л. И. Моя встреча с Толстым//Летописи/Гос. лит. му
зей. М , 1948. Кн. 12. т. 2. С. 466—467.

Филиппова (урожд. Столярова) Любовь Ивановна, жена редактора жур
нала «Научное обозрение» М. М. Филиппова.

Май 1904. Поездка из Москвы в Ясную Поляну. Облик Л. ТТ. Толстого, 
манера поведения.

798. Философов Д . В. Паломничество в Хамовники 16 января 1892 года; 
Посещение Льва Николаевича Толстого 10 апр. 1899 г., в Вербную субботу, 
в 8 час. вечера в Москве (Хамовники, собств. дом)/Публ., предисл. и примеч. 
Р. Заборовой//Дон. 1978. № 4. С. 183—192.— В ст.: Воспоминания современ
ника.

То же [с сокр., изм. текста и загл.] Толстой о Пушкине//РМ. 1910. Кн. 
12. С. 116—118 (паг. 2-я).

Философов Дмитрий Владимирович (1872—1940), публицист, литератур
ный критик, в описываемое время студент Петербургского университета.

Посещение с С. П. Дягилевым Толстого. Передача ему денег на столовые 
для голодающих, просьба выступить по поводу юбилея А. С. Пушкина. Об
лик, манера поведения писателя. Беседа об организации помощи голодающим. 
Толстой о преподавании в университетах. Его отношение к пушкинским тор
жествам. Толстой о своих впечатлениях от чтения А. С. Пушкина.

799. Фовицкий А. Л. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]/Вступ. ст., публ. и 
коммент. А. Д. Романенко//ВЛ. 1984. № 2. С. 182—187. (Встречи с Толстым).

Фовицкий (псевд., наст, фамилия Оболенский) Алексей Леонидович, жур
налист, сын Л. Е. Оболенского.

Март-апр. 1900. Встреча с Л. Н. Толстым на лекции Л. Е. Оболенского в 
Московском психологическом обществе. Посещение писателя вместе с отцом 
в Хамовниках. Внешний облик Толстого. Обстановка его комнаты. Толстой о 
философии Ницше, Лейбница.

800. Фомин С. Д. Л. Н. Толстой перед уходом из Ясной Поляны: (Воспо- 
минания)//ТДн. 1938. № 9. С. 81—84.

Фомин Семен Дмитриевич, крестьянин, писатель-самоучка.
21 окт. 1910. Посещение Толстого в Ясной Поляне и беседа с ним.
801. Фролов И. С. В Ясной Поляне/Публ. М. И. Волоцкого; Коммент. 

Л. А. Аннинского//Из истории кино. 1985. Вып. 11. С. 62—73.— Коммент.: 
с. 73—78.

Фролов Иван Сергеевич (1889—1960), кинооператор.
1907—1910. Сотрудничество автора с владельцем кинематографической 

фирмы А. И. Дранковым. Совместные поездки к Л. Н. Толстому в Ясную 
Поляну, Москву. Съемки Толстого и его окружения во время 80-лет
него юбилея писателя (1908). Киносъемка в Астапове и во время похорон 
писателя.
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802. Хайтлин 3. Встречи в Ясной Поляне//Нева. 1972. Ns 2. С. 220.
Автор — журналист.
Запись рассказов жителей деревни Ясная Поляна В. А. Румянцевой,

B. С. Ляпуновой о Л. Н. Толстом. Помощь писателя крестьянину В. Д. Л я
пунову в опубликовании его стихов.

802а. Харламов Н. П. Кончина Льва Толстого: Фрагменты воспоминаний 
вице-директора Департамента полиции Н. П. Харламова//НиР. 1985. № 11.
C. 40—45: ил.

Харламов Николай Петрович (р. 1871), и. о. вице-директора Департамен
та полиции в 1910— 1911 гг.

2—9 нояб. 1910. Поездка на станцию Астапово по предписанию П. А. Сто
лыпина в связи с болезнью Л. Н. Толстого. Переговоры о возможности при
мирения писателя с церковью. Приезд тульского архиерея Парфения и старца 
Оптиной пустыни иеромонаха Иосифа. Смерть Толстого. Прощание с телом 
писателя. Распоряжения Св. Синода.

803. Хирьяков А. М. Мои встречи с Л. Н. Толстым: (Воспоминания)// 
НовСл. 1911. № 1. С. 13—22.

Хирьяков Александр Модестович (1863—1946), журналист.
1891—1908. Поездки к Толстому в Ясную Поляну, Москву, Гаспру. Рас

порядок дня писателя в Ясной Поляне, посетители. Поездка вместе с Толстым 
к М. А. Шмидт. Болезнь писателя (1901). Толстой о замысле повести «Хад
жи-Мурат», о переселении духоборов, о системе Г. Джорджа.

804. Хирьяков А. М. Около Толстого: («Царство божие внутри в ас» )// 
Толстой: Памятники творчества и жизни: В 4 вып. М., 1920. [Вып.] 2. С. 66— 
75.

То же [отрывок без загл.]//Ж ивой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 323—324, 349,

Об авторе см. № 803.
1891— 1892. Жизнь автора в Воронежской губернии на хуторе В. Г. Черт

кова и редактирование «Посредника». Внесение исправлений Л. Н. Толстого в 
его статье «Царство Божие внутри вас». Характер работы Толстого. Издание 
статьи в Швейцарии.

805. Хирьяков А. М. Сестра Л. Н. Толстого/Примеч. Н. Н. Гусева и 
В. С. Мишина//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 
1955. Т. 1. С. 47.

Сведения о др. публ.: с. 481.
Об авторе см. № 803.
1830-е гг. Пересказ воспоминаний о детстве Толстого его сестры — 

М. Н. Толстой.
806. Ходнев А. Д . Мои встречи с Л. Н. Толстым//Летописи/Гос. лит. му

зей. М., 1948. Кн. 12, т. 2. С. 227—231.
Ходнев Алексей Дмитриевич.
Февр. 1883—1890-е гг. Дружба семьи жены автора — Загоскиных с семь

ей Толстых. Толстой — посаженный отец на свадьбе автора. Последующие 
встречи с писателем у В. И. Алексеева.

807. Хэпгуд И. Ф. Граф Толстой дома/Публ., вступ. ст., коммент. и пер. 
с англ. В. Александрова//ВЛ. 1984. Ns 2. С. 163— 177. — Пер. по изд.: 
Hapgood I. F. Russian Rambles.— New York, 1895.

Хэпгуд Изабелла Флоренс (1850—1928), американская переводчица, кри
тик, журналистка.

Июнь — июль 1889. Поездка в Ясную Поляну. Обстановка дома, образ 
семьи Толстых. Помощь крестьянам Л. Н. Толстого и М. Л. Толстой. Писа
тель об английской литературе, о религиозных сектах мормонов и шекеров 
в США. Его рассказ о казни солдата В. Шибунина.

808. Цингер А. В. Воспоминания о Льве Толстом/Публ. и предисл.
А. Ш ифмана//НЖ . 1973. Ns И. С. 118— 124: ил. («Если бы он был естество
испытателем...»).

Цингер Александр Васильевич (1870—1934), физик, профессор Москов
ского университета, в описываемое время студент.
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1880-е гг.— 1909. Посещения Л. Н. Толстого в Ясной Поляне и Москве. 
Рассказы отца автора В. Я. Цингера о беседах с Толстым. IX съезд естество
испытателей и врачей в Москве (1894). Толстой о речи В. Я- Данилевского 
на съезде и о встречах с ним Ч. Ломброзо (1887), П. Диаманди (1890-е гг.) 
в Ясной Поляне. Толстой и Н. А. Зиновьев. Беседа автора с Толстым 28 авг. 
1909 г.

809. Цингер А. В. Ненаписанный рассказ Толстого/С примеч. Н. Н. Гу- 
сева//Сборник Гос. толст, музея. М., 1937. С. 143—147.

То ж е//Л . Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е изд., 
испр. и доп. М., 1960. Т. 2. С. 143—146.

То же [с сокр.]//НМ . 1960. № 12. С. 242—243.
Об авторе см. № 808.
1900 или 1901. Вечер в доме Толстых в Москве. Л. Н. Толстой о пьесе 

Г. Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся». В тексте — запись устного 
рассказа писателя об одном консисторском деле.

810. Цингер А. В. У Толстых//0 Толстом: Междунар. толст, альм. М., 
1909. С. 374—396.

То ж е //0  Толстом: Воспоминания и характеристики представителей раз- 
лич. наций: В 2 т. 3-е изд. М., 1911. Т. 2. С. 216—245.

То же [с сокр.]//Л . Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1955. Т. 1. С. 389—398; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 453—464.

То же [отрывки без загл.]//Ж ивой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 298—299, 334—336.

Об авторе см. № 808.
1889—1901. Встречи с Л. Н. Толстым в Ясной Поляне и Москве. Участие 

вместе с Толстыми, И. И. Раевским, Н. В. Давыдовым, А. М. Новиковым в 
домашнем спектакле «Плоды просвещения» в Ясной Поляне. Чтение 
М. А. Стаховичем «Крейцеровой сонаты». Празднование дня рождения Тол
стого (1891). Н. Н. и М. И. Фигнеры в Ясной Поляне. Толстой на заседании 
IX съезда естествоиспытателей и врачей в Москве. Отношение писателя к
В. Я. Данилевскому, Н. Н. Бекетову, Н. И. Лобачевскому. Толстой о матема
тике, физике, роли женщин в науке, живописи, театре.

811. Цуриков А. А. Встречи с Л. Н. Толстым: (Из огнишенского дневни
ка Цуриковых)/Публ., предисл. и коммент. А. Б. Сидоровой//ЗОР ГБЛ. 1978. 
Вып. 39. С. 154— 171.

Цуриков Александр Александрович (1849— 1912), помещик Чернского уез
да Тульской губернии, судебный и общественный деятель.

4 марта 1891 — 4 нояб. 1898. Отрывки из дневника. Поездки в Ясную По
ляну. Семья Толстых. Беседы с С. А. Толстой о хозяйстве. Ее рассказ о поезд
ке в Петербург. Обсуждение вопроса о разделе имущества. Прогулки с 
Л. Н. Толстым. Его хлопоты о столовых для голодающих в Тульской губер
нии. Празднование 70-летия писателя. Приезд М. Н. Толстой. Чтение автором 
по просьбе Толстого черновиков романа «Воскресение», выявление ошибок 
юридического характера.

812. Цуриков Н. А. Спор: (Из воспоминаний)/Публ. Б. М. Ш умовой// 
Октябрь. 1978. № 8. С. 218—220. (Рассказы о Толстом).

Цуриков Николай Александрович, сын А. А. Цурикова, в 1908 г. учитель 
внука Л. Н. Толстого С. С. Толстого.

1890. Беседа Толстого и А. А. Цурикова о воспитании детей. Рассказ 
Н. С. Кашкина о знакомстве с писателем в 1853 г. Спор Толстого с С. А. Цу- 
риковым на религиозно-философскую тему.

813. Чевский В. Р. У графа Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне: 
(Из воспоминаний 1874—84 гг.)/В. Р. Ч-ий.— Тула: Тип. С. Н. Соколова, 
1908.— 16 с.

Чевский Виктор Руфимович, в описываемое время пристав Крапивенско
го (?) уезда Тульской губернии.

Поездки в Ясную Поляну по делам службы. Деревня и имение. Кабинет 
Л. Н. Толстого, внешний облик писателя, манера поведения. Отношение 
крестьян к Толстому. Толстой — присяжный заседатель Тульского окружного 
суда. В. М. Гаршин в Ясной Поляне.
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814. Чернов Е. Путешествия Чернова: (Соч. ученика яснополян. ш колы)// 
Воспоминания яснополянских крестьян о Л. Н. Толстом. Тула, I960. С. 45—68.

Чернов Егор, крестьянин, ученик школы Л. Н. Толстого 1860-х гг.
Май — июль 1862. Поездка с Л. Н. Толстым и В. Морозовым в Самар

скую губернию на лечение кумысом. Остановка в Москве. Посещение семьи
А. Е. Берса. Плавание по Волге. Приезд в Самару.

815. Чертков В. Г. Записи [1886— 1910]/Публ. и примеч. А. П. Сергеен- 
ко//ЛН. 1939. [Т.] 37/38, [кн.] 2. С. 524—538. (Толстой о лит. и искусстве).

То же [с сокр.]//Л . Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1955. Т. 2. С. 60—65; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 2. С. 43—48; М., 
1978. Т. 2. С. 119—129.

816. Чертков В. Г. «Слова Л. Н. Толстого», записанные В. Г. Чертковым 
[1907—1910]/Публ. и вступ. заметка А. К. Чертковой//ЕЖ. 1916. № 1. Стб. 
206—218; № 2. Стб. 164—174; № 3. Стб. 174—178; № 5. Стб. 181 — 188.

[К № 815—816]. Чертков Владимир Григорьевич (1854— 1936), общест
венный деятель, публицист, издатель, друг и единомышленник Л. Н. Толстого.

Выдержки из дневника. Запись высказываний Толстого на религиозно
нравственные и философские темы, по общим вопросам искусства, о музыке, 
современной живописи; отзывы о писателях и художниках (Ф. М. Достоев
ском, Л. Н. Андрееве, А. Франсе, В. Гюго и др.). Здоровье Толстого в послед
ние годы жизни. Посещение мещерской больницы для душевнобольных во 
время пребывания у автора в имении Мещерском Серпуховского уезда Мос
ковской губернии в июне 1910 г.

817. Чертков В. Г. О последних днях Льва Николаевича Толстого на ст. 
«Астапово».— М.: Типолит. Т-ва Вл. Чичерин, 1911.— 32 с.

То же [с изм. загл.] О последних днях Л. Н. Толстого.— М., 1911.— 31 с.; 
О последних днях Льва Николаевича Толстого.— Раненбург, 1911.— 32 с.

То же [с сокр. и изм. загл.] О последних днях Л. Н. Толстого// 
Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1955. Т. 2. С. 336— 
352; 2-е изд., испр. и доп. М.,1960. Т. 2. С. 396—412.

То же [отрывок без загл.]//Ж ивой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 543—548.

Об авторе см. № 815—816.
1—7 нояб. 1910. Приезд автора в Астапово. Состояние здоровья Толсто

го. Течение болезни. Отношение к возможности приезда С. А. Толстой. Сви
дание с дочерью Т. Л. Толстой. Высказывания Толстого в последние дни и 
часы жизни.

818. Чертков В. Г. Свидание с Л. Н. в Кочетах (у М. С. и Т. Л. Сухоти
ных): Из дневника//Толстовский ежегодник 1913 года. [Спб.; М.,] 1914. 
С. 61—75 (паг. 3-я).

Об авторе см. № 815—816.
8—20 мая 1910. Пребывание в деревне Суворово Орловской губернии и 

в Кочетах Новосильского уезда Тульской губернии. События повседневной 
жизни Л. Н. Толстого. Состояние здоровья, прогулки, беседы с посетителями. 
Отношение писателя к автору и его семье. Литературные занятия Толстого. 
Переписка автором его дневника. Приезд С. А. и Ал. Л. Толстых. Д. П. Ма- 
ковицкий. В. Ф. Булгаков. Возвращение Толстого в Ясную Поляну, совмест
ная поездка по железной дороге.

819. Черткова А. К. Из воспоминаний о Л. Н. Толстом//Толстой и о Тол
стом: В 3 сб. М., 1926. Сб. 2. С. 87—112.

То же [с сокр.]//Л . Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М.. 1955. Т. 1. С. 269—279; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 358—369; 
М., 1978. Т. 1. С. 409—428.

То же [отрывок без загл.]//Ж ивой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 262—269.

820. Черткова А. К. Мои первые воспоминания о Л. Н. Толстом//Лев Ни
колаевич Толстой: Юбил. сб. М.; Л., 1928. С. 145—179.

[К № 819—820]. Черткова (урожд. Дитерихс) Анна Константиновна 
(1859—1927), жена В. Г. Черткова.
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1886. Поездка в Москву к Толстому вместе с В. Г. Чертковым и П. И. Би
рюковым. Дом писателя в Хамовниках. С. А. Толстая. Чтение Толстым по
вести «Смерть Ивана Ильича». Посещение писателя в Ясной Поляне. Толстой 
в поле на пахоте. Пребывание в Хамовниках в декабре 1886 г. Чтение Тол
стым IV акта пьесы «Власть тьмы». Обсуждение программы сборника «Гус
ляр». Толстой о Ф. И. Тютчеве. Посещение писателя М. Г. Савиной..

821. Чудинов Б. 3 раза в Ясной Поляне//Экран. 1928. № 37. С. 8—9: ил.
Чудинов Борис, рабочий с Урала, позднее лектор союза металлистов.
Окт. 1909, 1917, 1928. Жизнь в деревне Ясная Поляна у крестьянина

Т. К- Фока нова. Встреча и беседа с Л. Н. Толстым о смысле жизни. После
дующие посещения Ясной Поляны. С. А. Толстая. Ал. Л. Толстая.

822. Шаляпин Ф. И. [Воспоминание о Л. Н. Толстом]//НЗол. 1911. № 8.
С. 11—12. (Артисты о Толстом).

Шаляпин Федор Иванович (1873—1938), певец.
9 янв. 1900. Посещение Толстого в Москве в Хамовниках вместе с 

С. В. Рахманиновым. Отношение Толстого к пению автора.
824. Шаховской Д. И. Толстой и русское освободительное движение: (Не

сколько воспоминаний)//МГоды. 1908. № 9. С. 313—320.
То же [отрывок без загл.]//Ж ивой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 

Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 399—400.
Шаховской Дмитрий Иванович (1861-—1940 1), земский деятель, член и 

секретарь I Государственной думы, историк.
1891—1903. Участие Л. Н. Толстого в борьбе с голодом. Толстой на со

вещании общественных деятелей в Москве в 1894 г. Отлучение писателя от 
церкви и демонстрации в связи с этим в Москве. Отклик Толстого на студен
ческие волнения в Петербурге 4 марта 1901 г. Беседа с писателем о полити
ческом положении России.

824а. Шебуев Н. Г. О Льве Толстом и графе Льве Николаевиче: Воспо- 
минания//30 дней. 1928. № 9. С. 82—83.

Шебуев Николай Георгиевич (1874— 1937), писатель, журналист.
1903, 1905. Посещения Ясной Поляны по поручению различных газет. Про

гулки и беседы с Толстым. Писатель о революции 1905 г. В тексте — воспо
минания учительницы Л. А. Малининой и метранпажа А. Д. Демидова о встре
че с Толстым.

825. Шиль С. Н. Вечер у Толстого /Публ. и примеч. К. С. Шохор-Троцко- 
го//ЛН. 1939. [Т.] 37/38, [кн.] 2. С. 520—523. (Воспоминания С. Н. Шиль).

То же [отрывок без загл.]//Л. Н. Толстой и художники: Толстой об ис
кусстве. М., 1978. С. 266—267.

Шиль Софья Николаевна (1863— 1928), писательница и переводчица, в 
описываемое время сотрудница книгоиздательства «Посредник»."

10 апр. 1899. Посещение Л. Н. Толстого в Хамовниках. Его наружность, 
одежда. Рассказ писателя об отправке ссыльных из Москвы. С. П. Дягилев, 
Д. В. Философов в гостях у Толстого. Беседа о праздновании столетней го
довщины со дня рождения А. С. Пушкина и просьба Философова об участии 
Толстого в торжестве.

826. Шишкин М. Л. Н. Толстой среди народных учителей: (Воспоминания)// 
ДНУ. 1912. No 5. С. 1—2.

Лето 1908. Встреча с Толстым в имении В. Г. Черткова Крекшино труп-, 
пы учителей Звенигородского уезда Московской губернии. Беседа о положе
нии в школах, о программах, о жизни крестьян и др.

827. Шкарван А. Из дневниковых и мемуарных записей/Публ., вступ. ст., 
пер. и примеч. П. Г. Богатырева//ЛН. 1965. Т. 75, кн. 2. С. 133—166.— В публ.: 
Глазами словацкого друга. Пер. с рукописей на русском, словацком и немец
ком языках.

Шкарван Альберт (1869—1926), словацкий писатель и врач.
1896, 1899, 1920—1922, 1925. Отдельные дневниковые и мемуарные за

писи. Знакомство автора с Л. Н. Толстым. Дом в Ясной Поляне. Образ жизни

1 По другим источникам год смерти — 1939.
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семьи Толстых. С. А. Толстая. М. Л. Толстая. Личность писателя. Взаимоот
ношения с окружающими. Помощь яснополянским крестьянам. Занятия спор
том. Автор о философском учении Толстого. Сравнение личностей Толстого и 
Ф. М. Достоевского. Толстовцы. Е. И. Черткова.

828. Штанге А. Г. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]//Аврора. 1978. № 9. 
С. 69—70. — В ст.: Боровик В. Н. Напутствие великого писателя.

Штанге Александр Генрихович (1854—1933), участник народнического 
движения, деятель в области кооперации.

1880-е гг., 1902. Жизнь автора у О. Н. Энгельгардт. Посещение Ясной По
ляны. Беседы с Толстым о современном положении России. Последняя встреча 
с ним в Крыму.

829. Штандель Е. В Ясной Поляне/Публ., предисл., послесл. В. М. Дунае- 
ва//НМ. 1978. № 8 . С. 20—26.

Штандель Евгений, журналист.
Авг. 1888. Путешествие пешком из Орла в Москву и посещение Ясной По

ляны. Впечатления от внешнего облика писателя. Участие Л. Н. Толстого в 
строительстве избы для яснополянской крестьянки. Беседа с ним о литературе, 
газетах.

830. Штетцер Ю . Урок в Веймарской школе: (В записи В. Боде): Пер. с  
нем.//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1978. Т. 1. 
С. 119— 121.— Пер. по изд.: Saemann. 1905. Sept. S. 294—295.

То же//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1955. Т. 1. 
С. 75—77; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 1. С. 103—105.

То же [с изм.]//Бирюков П. И. Лев Николаевич Толстой: В 4 т. М., 1906. 
Т. 1. С. 390—393; 2-е изд. М., 1911. Т. 1. С. 408—411; Бирюков П. И. Биогра
фия Льва Николаевича Толстого. 3-е изд. М.; Пг., 1923. С. 195—196; Остров
ский А. Молодой Толстой. М., 1929. С. 351—354.

То же [отрывок без загл.]// Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича Тол
стого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 85—86.

Штетцер Юлий (1913— 1905), учитель Веймарской школы.
31 марта (13 апр.) 1861. Посещение Л. Н. Толстым уроков истории и 

немецкого языка во 2-м классе Веймарской школы.
831. Шульгин С. Н. Из воспоминаний о гр. Л. Н. Толстом//Сборник вос

поминаний о Л. Н. Толстом. М., 1911. С. 93— 103.
То же [с сокр.]//Л . Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 

1955. Т. 2. С. 160— 163; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 2. С. 208—211.
То же [отрывок без загл.]//Ж ивой Толстой: Жизнь Льва Николаевича Тол

стого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 433—435.
Шульгин Сергей Николаевич (1861—1929), историк, преподаватель сред

них учебных заведений Тифлиса.
1902—1903, 1909. Сбор сведений о Хаджи-Мурате в военном архиве кав

казского наместника в Тифлисе для Толстого в связи с его работой над по
вестью «Хаджи-Мурат». Поездка в Ясную Поляну в июне 1903 г. Внешний 
облик Толстого. Его кабинет. Толстой о Николае I, о А. И. Герцене. Получение 
автором письма от Д. П. Маковицкого.

832. Шураев И. О. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]/Запись А. И. Попов- 
киной//Яснополянский сборник. Тула, 1962. С. 195—200. (Воспоминания ясно
полянских крестьян).

Шураев Иван Осипович (р. 1887), крестьянин деревни Ясная Поляна, в
1900—1912 гг. слуга в яснополянском доме Толстых.

1900—1910. Образ жизни Толстого в Ясной Поляне. Распорядок дня. По
мощь Толстого бедным крестьянам. Любовь к народным песням. Уход Тол
стого. Его похороны.

833. Шураева А. Воспоминание яснополянской крестьянки Аксиньи Шура
евой о Л. Н. Толстом/Запись В. А. Лебедевой/Долстовский ежегодник, 
1912 г. М., 1912. С. 125—126. (Воспоминания яснополянских крестьян).

То же [с сокр.]//Л . Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1955. Т. 2. С. 275—277; 2-е изд. испр. и доп. М., 1960. Т. 2. С. 371-372.

1900-е гг., 23 окт. 1909. Помощь Толстого крестьянам. Проводы новобран
цев из Ясной Поляны в армию, участие в них Толстого.
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834. Шураева К. П. [Воспоминания о Л. К  Толстом]/Запись В. А. Ле- 
бедевой//Яснополянский сборник. Тула, 1962. С. 200—201. (Воспоминания яс
нополянских крестьян).

Шураева Ксения Петровна, горничная детей Л. Н. Толстого, жена 
И. О. Шураева.

1890-е— 1900-е гг. Беседы Толстого с яснополянскими крестьянами. Участие 
в крестьянских работах. М. Л. Толстая. Е. Н. Зябрева — кормилица Толстого. 
О. Н. и П. О. Зябревы.

835. Щеглов И. Л. Дневник 1886 года; Дневник 1890 года; Дневник 1896 
года; Дневник 1910 года/И. Л. Леонтьев (Щеглов); Предисл. и примеч. 
Н. Г. Розенблюма//РЛ. 1960. № 4. С. 157, 158, 159, 162, 165—166. — В ст.: 
Розенблюм Н. Г. Лев Толстой в неизданной переписке и воспоминаниях 
современников.

Об авторе см. № 303.
Отрывки из дневников за разные годы. Публичное чтение «Крейцеровой 

сонаты» в Русском литературном обществе в Петербурге. Отношение автора 
к философии Л. Н. Толстого. Впечатления от повести «Смерть Ивана Ильи
ча». Встреча с писателем на именинах Н. И. Стороженко в Москве. Его 
внешний облик. Смерть Толстого. Авторская характеристика В. Г. Черткова 
и толстовства в целом.

836. Щеглова Г. Н. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]/Публ. Л. В. Голова- 
новой//Яснополянский сборник, 1984. Тула, 1984. С. 247—252. — В ст.: Голо
ванова Л. В. Скупая строчка дневника.

Щеглова Галина Николаевна (р. 1887).
Апр., нояб. 1910. Семья автора. Посещение Ясной Поляны вместе с ма

терью, А. М. Щегловой, и сестрой. Встреча с Толстым. Поездка на похороны 
писателя.

837. Щеголев П. Е. Встречи с Толстым//НМ. 1928. № 9 . С. 207—213.
То же//Ленинградский университет в воспоминаниях современников: 

В 2 т. Л., 1982. Т. 2. С. 35—37.
Щеголев Павел Елисеевич (1877—1931), историк, литературовед, в опи

сываемое время гимназист, затем студент Петербургского университета.
1894, 1895, 1899, 1908. Встреча с Л. Н. Толстым в Воронеже в семье 

Г. А. Русанова. Интерес Толстого к кругу чтения автора. Посещение Толстого 
в Москве и беседа о литературе (1895). Участие в студенческом движении. 
Отношение Толстого к студенческой забастовке 1899 г. В тексте — письмо 
Толстого автору.

838. Щербаков П. В. [Воспоминания о Л. Н. Толстом]/Запись В. А. Лебе- 
девой//Яснополянский сборник. Тула, 1962. С. 205—206. (Воспоминания ясно
полянских крестьян).

Щербаков Петр Васильевич, крестьянин деревни Грумант Тульской гу
бернии.

1880-е гг. — 1910. Отношение Толстого к крестьянским детям. Игры 
автора в детстве вместе с младшими сыновьями писателя. Последующие 
встречи с ним. В. Г. Чертков. Участие автора в похоронах Толстого.

839. Щетинин Б. А. Две встречи с Л. Н. Толстым//ИВ. 1903. Т. 94, № 10. 
С. 172—179.

Щетинин Борис Александрович, литератор, в описываемое время — гим
назист, затем студент.

1880-е гг. Встреча с Толстым в поезде железной дороги. Отношение 
писателя к изучению древних языков в гимназии. Посещение дома Толстого в 
Москве, беседа об учении писателя о непротивлении злу.

840. Энгельгардт Н. А. У гр. Льва Толстого/Публ., вступ. ст. и примеч.
В. Я. Лакшина//3везда. 1978. № 8 . С. 65—67. (Лев Толстой дает интервью).

То же//3везда. 1900. № 8 . С. 10— И.
Энгельгардт Николай Алексеевич (1861—1942), критик, журналист.
Янв. 1900. Посещение Л. Н. Толстого в Хамовниках. Внешний облик, 

личность писателя. Толстой о пьесе А. П. Чехова «Дядя Ваня».
841. Эрленвейи А. А. Из воспоминаний о Ясной Поляне/Публ., вступ. ст.
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и примеч. Б. М. Шумовой//Яснополянский сборник, 1978. Тула, 1978. С  
236—256. . .

То же [с сокр.]//Л . В. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т, 
М., 1978. Т. 1. С. 127— 140.

То же [отрывок с изм. загл.] «Со школой, с ребятами... не расста- 
нусь»//Октябрь. 1978. № 8 . С. 216.

Эрленвейн Альфонс Александрович (1840—1910), педагог, затем мировой 
судья, в описываемое время учитель школы деревни Бабурино Крапивенского 
уезда Тульской губернии.

1861—1862. Собрания студентов-учителей у Л. Н. Толстого в Ясной 
Поляне. Беседы о народном образовании. Поездка Толстого в Самарскую 
губернию. М. Н. Толстая в Ясной Поляне. Работа Толстого над романом 
«Декабристы». Приезд в Ясную Поляну семьи Берс. Женитьба Толстого.

842. Эфендиев М . Я знал Льва Толстого и его семью. — Махачкала: Д а
гестан. кн. изд-во, 1964. — 80 с.

Эфендиев Магомед (1891—1970).
1906—1917. Высылка автора из Дагестана в Тульскую губернию под 

надзор полиции. Встреча с Л. Н. Толстым на станции Щекино Московско- 
Курской железной дороги. Взятие автора на поруки А. Л. Толстым. Жизнь 
в Ясной Поляне и в имении А. Л. Толстого Тульской губернии. Обучение 
русскому языку. Беседы с Л. Н. Толстым. Д. П. Маковицкий. Арест Н. Н. Гу
сева. Уход Толстого, смерть и похороны. Возвращение автора в Тулу по 
распоряжению полиции. Служба в имениях Л. В. Хитрово в Новгородской и 
Тульской губерниях. Посещение Ясной Поляны в 1915, 1916, 1917 гг. и 
встречи с С. А. и Т. Л. Толстыми. Возвращение на родину.

843. Южин А. И. Три встречи/А. И. Сумбатов//Полн. собр. соч. М., 1909. 
Т. 4. С. 605—611.

То же//Южин А. И. Записи; Статьи; Письма. М., 1951. С. 424—427; 
О Толстом: Междунар. толст, альм. М., 1909. С. 325—329; О Толстом: Вос
поминания и характеристики представителей различ. наций: В 2 т. 3-е изд. 
М.. 1911. Т. 2. С. 168—174; Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: 
В 2 т. М.. 1978. Т. 2. С. 91—95.

То же [с незнач. сокр.]//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: 
В 2 т. М., 1955. Т. 2. С. 80—83; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 2 . С. 70—73.

То же [отрывок]//ТЖ. 1960. JSfe 22 . С. 16.
То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 

Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 363—364.
Южин (псевд., наст, фамилия Сумбатов) Александр Иванович (1857— 

1927), драматург, актер, режиссер, театральный деятель.
1898, 1899. Визит к Толстым в Москве. Беседа с писателем об искусстве. 

Л. Н. Толстой в Малом театре на репетиции пьесы «Власть тьмы». Посещение 
им А. П. Чехова.

844. Юнге Е. Ф. Незабываемое/Публ. и вступ. заметка Л. Р. Ланско- 
го//Огонек. 1960. № 47. С. 18—20.

То же [с сокр.]//Л. Н. Толстой и художники: Толстой об искусстве. М., 
1978. С. 239—244.

Юнге (урожд. Толстая) Екатерина Федоровна (1843—1913), дочь 
Ф. П. Толстого, троюродная сестра Л. Н. Толстого, художница.

Июль 1885. Пребывание автора в Ясной Поляне. Л. Н. Толстой о науке, 
искусстве, семейных отношениях. Занятия сапожным ремеслом.

845. Яворницкий Д. И. Две встречи с Л. Н. Толстым//Шаповал И. М. 
В поисках сокровищ. М., 1968. С. 245—255.

Яворницкий Дмитрий Иванович (1855— 1940), историк, археолог, эт
нограф.

Дек. 1899, 1900. Встреча с Толстым в вагоне поезда. Писатель о науке, 
искусстве, о духоборах, о физическом труде. Отношение Толстого к В. Г. Ко
роленко.

845а. Якубовский Ю. О. Последнее свидание//ВегОб. 1912. № 3/4.
С. 138—144: ил.

Якубовский Юрий Осипович (1857—1919), чиновник.
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Окт. 1910. Поездка в Ясную Поляну с И. И. Горбуновым-Посадовым, 
И. И. Перпером. Беседа с Л. Н. Толстым о вегетарианстве, Туркестанском 
крае. Рассказ автора о посещении И. Е. Репина в Куоккале Выборгской гу
бернии. С. А. Толстая об издании полного собрания сочинений Толстого.

846. Якубовский Ю. О. Л. Н. Толстой и его друзья: За 25 лет (1886— 
1910)//Толстовский ежегодник 1913 года. [Спб/, М.], 1914. С. 8—50 (паг. 3-я).

То же [отрывок без загл.]//Живой Толстой: Жизнь Льва Николаевича 
Толстого в воспоминаниях и переписке. М., 1928. С. 478—480.

Об авторе см. № 845а.
Знакомство с последователями Толстого в Петербурге. И. И. Горбунов- 

Посадов. Деятельность издательства «Посредник» в Петербурге и Москве, 
состав редакции, виды изданий. Распространение в Петербурге рукописи 
«Крейцеровой сонаты» и обыск у автора. Поездки в Москву и Ясную Поляну 
к Толстому (1890, 1895, 1898, 1900, 1908, 1910). Семья Толстых. Личность 
писателя. Состояние его здоровья, взаимоотношения с членами семьи, друзья
ми, посетителями. Работа Толстого над статьями «Для чего люди одурмани
ваются?», «Современное рабство». Празднование 80-летия писателя в Ясной 
Поляне. П. И. Бирюков. В. Г. Чертков. М. А. Шмидт. В тексте — отрывки из 
дневника автора и письма Толстого автору.

847. Ян В. Г. Встреча с Л. Н. Толстым//Звезда. 1960. № 10. 208—210.
Ян (псевд., наст, фамилия Янчевецкий) Владимир Григорьевич (1874—

1954), писатель, в описываемое время журналист, путешественник.
1900-е гг. Посещение Ясной Поляны. Встреча с Толстым на прогулке в 

лесу. Интерес писателя к путешествию автора по России.
848. Янжул Е. Н. Встречи с Толстым//0 Толстом: Междунар. толст, альм. 

М., 1909. С. 428—431.
Янжул (урожд. Вельяшева) Екатерина Николаевна (р. 1856), жена 

И. И. Янжула.
1880-е— 1890-е гг. Знакомство с Л. Н. Толстым в семье И. И. Иванюко- 

ва в Москве. Рассуждения Толстого о необходимости физического труда для 
женщин, его отношение к устройству детских яслей в Москве. Чествование 
писателя на IX съезде естествоиспытателей и врачей (1894).

849. Янжул И. И. Мое знакомство с Толстым//0 Толстом: Междунар. 
толст, альм. М., 1909. С. 407—425.

Янжул Иван Иванович (1845— 1914), экономист и статистик, профессор 
Московского университета.

1880-е — 1890-е гг. Знакомство с Л. Н. Толстым в связи с участием его 
и С. Л. Толстого в переписи населения Москвы (1882). Беседы с Толстым 
о роли денег, о положении фабричных рабочих и фабричной инспекции и др. 
Личность Толстого.

Чехов Антон Павлович (1860—1904)

850. Чехов А. П. [Автобиография]//Поли. собр. соч. и писем: В 30 т. 
Письма: В 12 т. М., 1976. Т. 4. С. 362.

То же//Полн. собр. соч. и писем: [В 20 т.]. 2-я сер. [Письма: В 8 т.]. М., 
1949. Т. 15. С. 321; Собр. соч.: В 12 т. М., 1956. Т. И. С. 547; Собр. соч.: 
В 12 т. М., 1963. Т. И. С. 529; Собр. соч.: В 12 т. М., 1985. Т. 12. С. 245 — 
246; Чехов А. П. Письма. М., 1909. С. 146; Чехов А. П. Письма. М., 1914. 
Т. 4. С. 13; Чеховский юбилейный сборник. М., 1910. С. 71—72: ил.

I860—1892. Автобиография включена Чеховым в текст письма к В. А. Ти
хонову. Место рождения Таганрог. Окончание таганрогской гимназии (1879) 
и медицинского факультета Московского университета (1884). Получение 
Пушкинской премии (1888). Путешествие на Сахалин (1890) и по Европе 
(1891). Начало литературной деятельности в журнале «Стрекоза». Первые 
сборники рассказов. Работа над пьесами. Переводы произведений писателя 
на немецкий, чешский, сербский, французский языки. Занятия врачебной 
практикой.

851. Чехов А. П. Автобиография//Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Сочи
нения: В 18 т. М., 1979. Т. 16. С. 271—272.
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То же//Полн. собр. соч. и писем: [В 20 т.]. 2-я сер. [Письма: В 8 т.]. М., 
1949. Т. 18. С  243—244; Собр. соч. М., 1950. Т. 12. С. 314—315; Собр. соч.: 
В 12 т. М., 1957. Т. 12. С. 356—357; Собр. соч.: В 12 т. М., 1964. Т. 12. С. 
323—324; Чехов А. П. Письма. М., 1909. С. 107—108; Чехов А. П. Письма. 
М., 1915. Т. 5. С. 438—439; Чеховский юбилейный сборник. М., 1910. С. 72— 
73; Львов-Рогачевский В. Л. А. П. Чехов в воспоминаниях современников и 
его письмах. М., 1923. С. 7—8 ; Врачи, окончившие курс в Московском универ
ситете в 1884—1899 гг. М., 1900. С. 12.

1860—1893. Автобиография включена Чеховым в текст письма к 
Г. И. Россолимо. Детские годы в Таганроге. Годы учения в греческой школе, 
таганрогской гимназии и на медицинском факультете Московского универси
тета. Начало литературных занятий. Получение Пушкинской премии (1888). 
Поездка на Сахалин. Врачебная практика. Влияние профессии врача на ли
тературную деятельность.

852. Чехов А. П. Дневниковые записи//Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. 
Сочинения: В 18 т. М., 1980. Т. 17. С. 221—232.

То же [с сокр. и изм. загл.] Дневники//Полн. собр. соч.: [В 12 т.] М.; 
Л., 1933. Т. 12. С. 107— 118; Поли. собр. соч. и писем: [В 20 т.]. 2-я сер. [Пись
ма: В 8 т.]. М., 1949. Т. 12. С. 329—342; Собр. соч.: В 12 т. М., 1956. Т. 10. 
С. 541—552; Собр. соч.: В 12 т. М., 1963. Т. 10. С. 561—574; Из дневника 
[1896—1898]//Собр. соч.: В 8 т. М., 1970. Т. 8 . С. 427—434; Собр. соч.: В 12 т. 
М., 1985. Т. 11. С. 393—399.

1890, 1896—1903. Краткие, нерегулярные записи с включением текстов 
«Из сахалинского дневника», «Дневниковых записей в „Календаре для вра
чей всех ведомств 1898 г”», «Записей Чехова в дневнике П. Е. Чехова». При
сутствие в сахалинском полицейском управлении на допросе американцев- 
китобоев, потерпевших крушение. Жизнь в Москве, Мелихове и Ялте, поезд
ки в Петербург, за границу. Встречи с писателями и издателями (Л. Н. Тол
стым, В. Г. Короленко, И. Л. Щегловым, А. С. Сувориным, М. Н. Глубоков- 
ским). Впечатления от посещения театров. Общественная и врачебная деятель
ность. Оценки прочитанных книг. Болезнь. В дневниковых записях мелихов
ского периода — записи о погоде.

853. Чехов А. П. Записная книжка 1; Записная книжка 2; Записная 
книжка 3//Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. М., 1980. 
Т. 17. С. 7—151.

Сведения о др. публ.: с. 239.
То же [отрывки с изм.]//Поли. собр. соч.: [В 12 т.]. М.; Л., 1933. Т. 12. 

С. 5—106; Собр. соч.: В 12т.М., 1956. Т. 10. С. 413—514; Собр. соч.: В 12 т. М., 
1963. Т. 10. С. 435—533.

То же [отрывки с изм. текста и загл.] Из записной книжки (1892— 
1904)//Полн. собр. соч. Пб., 1918. Т. 23. С. 62—117; Из записных кни- 
жек//Собр. соч.: В 8 т. М., 1970. Т. 8 . С. 331—426.

1891—1904. Биографические сведения, деловые, хозяйственные, бытовые 
и творческие записи (сюжеты будущих произведений, наметки образов, ха
рактерные слова, обороты речи, забавные фамилии). Записи мыслей, изрече
ний. Библиографические заметки. Адреса. Подробные творческие записи к 
повести «Три года».

854. А. П. Чехов в воспоминаниях современников: Сборник/Подгот. тек
ста и коммент. Н. И. Гитович, А. К. Котова, И. В. Федорова; Под ред.
А. К. Котова.— М.: Худож. лит., 1947. — 520 с. — Имен, указ.: с. 507—519.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. No 885, 901, 912, 935, 945, 949, 981, 989, 992, 994, 1008, 1009, 1012, 1020, 
1024, 1050, 1059, 1070а.

В сборнике помещены также отрывки из воспоминаний, полные тексты 
которых были учтены в предыдущих томах настоящего указателя: Т. 3, ч. 4: 
Лесков А. Н. (№ 7256); Т. 4, ч. 4: Немирович-Данченко Вл. И. (№ 7731).

855. Чехов в воспоминаниях современников/Подгот. текста и коммент. 
Н. И. Гитович и И. В. Федорова; Ред. и вступ. ст. А. К. Котова. — М.: Ху
дож. лит., 1952.— 567 с.: ил., портр.— (Сер. лит. мемуаров). — Указ, имен 
и назв.: с. 544—565.
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Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 885, 892, 894, 901, 912, 927, 929, 935, 945, 949, 953, 967, 981, 989, 992, 
994, 1008, 1012, 1020, 1024, 1041, 1050, 1059, 1064, 1068, 1070а.

В сборнике помещены также отрывки из воспоминаний, полные тексты 
которых были учтены в предыдущих томах настящего указателя: Т. 4, ч. 4: 
Немирович-Данченко Вл. И. (№ 7781); Орленев П. Н. (№ 7732).

856. Чехов в воспоминаниях современников/Подгот. текста и коммент. 
Н. И. Гитович и И. В. Федорова; Ред. и вступ. ст. А. К. Котова — 2-е изд., 
доп.— М.: Худож. лит., 1954.— 682 с.: ил.— (Сер. лит. мемуаров).— Указ, 
имен и назв.: с. 649—680.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 885, 892, 894, 901, 912, 927, 929, 935, 945, 949, 953, 967, 981, 989, 992, 
994, 1008, 1012, 1020, 1024, 1030, 1041, 1050, 1059, 1064, 1066, 1068, 1070а, 
1071.

В сборнике помещены также отрывки из воспоминаний, полные тексты 
которых были учтены в предыдущих томах настоящего указателя: Т. 4, ч. 4: 
Немирович-Данченко Вл. И. (№ 7731), Орленев П. Н. (№ 7732).

857. А. П. Чехов в воспоминаниях современников/Предисл. А. К. Котова; 
Подгот. текста и примеч. Н. И. Гитович и И. В. Федорова. — М.: Худож. 
лит., 1960. — 834 с.: ил.— (Сер. лит. мемуаров). — Указ, имен и назв.: с. 
798—831.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 885, 894, 901, 945, 949, 981, 984, 992, 1008, 1041, 1050, 1064, 1066, 1071.

В сборнике помещен также отрывок из воспоминаний Вл. И. Немировича- 
Данченко, полный текст которых был учтен в т. 4, ч. 4 настоящего указателя 
(№ 7731).

857а. А. П. Чехов в воспоминаниях современников/Вступ. ст. А. М. Тур
кова; Сост., подгот. текста и коммент. Н. И. Гитович. — М.: Худож. лит., 
1986.— 735 с.: 28 ил., портр.— (Сер. лит. мемуаров).— Указ, имен и назв. 
период, изд.: с. 711—733.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см № 863, 865. 879, 885, 892, 901, 912, 929—930, 935, 938, 942, 945, 949, 951, 
953, 958, 984 983, 987а, 9876, 989, 992, 994, 998, 1012, 1020, 1024, 1028а— 
1030, 1036, 1063, 1068, 1070, 1072а.

В сбопнике помещены также отрывки из воспоминаний, полные тексты 
которых были учтены в предыдущих томах настоящего указателя: Т. 3, ч. 1: 
Поссе В. А. (№ 60); Т. 4, ч. 4: Немирович-Данченко Вл. И. (№ 7731).

858. Чехов М. П. Вокруг Чехова: Встречи и впечатления. Чехова Е. М. 
Воспоминания/Вступ. ст. О. Н. Ефремова; Подгот. текста, коммент. и указ. 
Е. М. Сахаровой.— М.: Худож. лит., 1981.— 335 с.: ил.— (Сер. лит. мемуа
ров).— Алф. указ, имен и назв.: с. 307—331. — Коммент.: с. 271—307.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 1050, 1053.

859. Абрамович В. Я. А. П. Чехов в Таганроге/Вл. Ленский//Чеховский 
юбилейный сборник. М., 1910. С. 346—349.

То же//АУЖ- 1910. Кн. 1. С. 57—59.
Абрамович (псевд. Вл. Ленский) Владимир Яковлевич (1877—1926), 

поэт и журналист, житель Таганрога.
1870-е гг. — 1900. Характеристика Таганрога. Чехов-гимназист в лавке 

отца. Приезды Чехова в Таганрог. Встреча автора с писателем в 19С0 г. 
Внешний облик Чехова.

860. Абрикосов А. И. Ответ Чехова/Запись А. Л. Лесса//Здоровье. 1959. 
Nь 6 . С. 22.

Абрикосов Алексей Иванович (1875—1955), врач, патологоанатом, впо
следствии академик, приятель В. С. Алексеева, брата К. С. Станиславского.

1902. Встречи с А. П. Чеховым в поезде и в подмосковном имении Алек
сеевых Любимовка. Внешний облик Чехова. Его этические требования к про
фессии врача и писателя.

861. Авилова Л. А. Мои воспоминания//Чеховский юбилейный сборник. 
М., 1910. С. 379—386.
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То ж е//0  Чехове. М., 1910. С. 1—10.
Авилова (урожд. Страхова) Лидия Алексеевна (1865—1943), писатель

ница.
1889—1904. Знакомство с А. П. Чеховым во время его пребывания в Пе

тербурге в связи с постановкой «Иванова» в Александрийском театре. Р аз
говор с писателем на маскараде. «Чайка» в театре Литературно-Художест
венного общества (Суворинском театре). Посещение Чехова в клинике проф. 
А. А. Остроумова. Характер писателя, его манера речи. Могила Чехова. 
В тексте — письма Чехова Авиловой.

862. Авилова Л. А. «На основании договора»//Чеховский юбилейный 
сборник. М., 1910. С. 374—378.

Об авторе см. № 861.
1899. Встречи с А. П. Чеховым в связи с перепиской его рассказов из 

«Петербургской газеты» для издания сочинений писателя А. Ф. Марксом.
863. Авилова Л. А. А. П. Чехов в моей жизни//А. П. Чехов в воспомина

ниях современников. М., 1986. С. 121 —-208.
Сведения о др. публ.: с. 647.
Об авторе см. № 861.
1889—1904. Знакомство с Чеховым в Петербурге в доме сестры автора — 

Н. А. Худековой и последующие встречи. Впечатления Чехова от репетиций 
«Иванова» в Александрийском театре. Встреча с ним на юбилейном вечере 
«Петербургской газеты» (1892). Празднование масленицы в доме Н. А. Лей
кина. Чехов в гостях у Авиловой, ее подарок писателю и отзвук этого в пье
се «Чайка». Встреча на маскараде в Суворинском театре. Премьера «Чайки» 
в Александрийском театре. Посещение Чехова в клинике проф. А. А. Остро
умова. Беседы с писателем о литературном труде, обсуждение произведений 
автора. Внешний облик и характер Чехова. В тексте — письма Чехова Ави
ловой.

864. Альтшуллер И. Н. Еще о Чехове/Публ. и примеч. Н. И. Гитович//ЛН. 
1960. Т. 68 . С. 681—702: ил.

Сведения о др. публ.: с. 681.
865. Альтшуллер И. Н. О Чехове: Из воспоминаний//А. П. Чехов в вос

поминаниях современников. М., 1986. С. 536—556.
Сведения о др. публ.: с. 694.
[К № 864—865]. Альтшуллер Исаак Наумович (1870—1943), врач.
1898—1904. Знакомство с А. П. Чеховым в Ялте. Внешность писателя. 

Характеристика его личности. Чехов и молодые писатели. Его интерес к об
щественным вопросам. Взаимоотношения с А. С. Сувориным. Чехов и ме
дицина. Течение его болезни. О. Л. Книппер-Чехова.

866. Арбенин Н. Ф. Памяти А. П. Чехова/Гильдебрандт Н. Ф.//ТИ. 1904. 
No 29. С. 534—536: ил.

Арбенин (псевд., наст, фамилия Гильдебрандт) Николай Федорович 
(1863—1906), драматург, переводчик, актер.

1888—1889. Встречи с Чеховым в Москве у А. П. Ленского и М. Н. Ер
моловой. Чехов и театр. Его мысли о драматургии.

867. Архангельский П. А. Из воспоминания об Антоне Павловиче Чехо- 
ве//Отчет благотворительного общества при Воскресенской земской лечебнице 
Звенигородского уезда за 1910 г. М., 1911. С. 28—32.

Архангельский Павел Арсентьевич (1852—1913), врач Воскресенской зем
ской лечебницы.

1881—1895. Знакомство с Чеховым в квартире его брата Ивана в г. Вос- 
кресенске Звенигородского уезда Московской губернии. Писатель на вечере 
в Воскресенской земской лечебнице. Его дружба с врачами. Врачебная прак
тика Чехова в больнице. Его внешний облик, манера общения. Встречи с 
Чеховыми в Бабкине, имении А. С, Киселева в Звенигородском уезде. Инте
рес Чехова к земской деятельности автора. Последняя встреча с писателем 
в 1895 г. в селе Покровское-Мещерское на собрании земских врачей. Знаком
ство Чехова с профессором Ф. Ф. Эрисманом. Болезнь Чехова.

868. Баранцевич К. С. На лоне природы с Чеховым: (Отрывок из вос- 
поминаний)//НИл. 1905. № 26. С. 203—205: ил.
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Баранцевич Казимир Станиславович (1851—1927), писатель.
1888. Автор в гостях у А. П. Чехова в г. Сумы Харьковской губернии в 

усадьбе А. В. Линтваревой «Лука». Быт семьи Чеховых, взаимоотношения в 
семье, гостеприимство. Е. Я. и П. Е. Чеховы. Литературные занятия Чехова. 
Его внешний облик, характер, шутки. Отзыв писателя о декадентах.

869. Батюшков Ф. Д. Две встречи с А. П. Чеховым//СР. 1914. № 228(25). 
С. {10—11]: нл.

То же [отрывок без загл.]//Львов-Рогачевский В. Л. А. П. Чехов в вос
поминаниях современников и его письмах. М., 1923. С. 68.

Об авторе см. № 353.
1902—1904. Посещение автором Чехова в его московской квартире. 

Внешность писателя. Его интерес к общественной жизни. Встреча с Чеховым 
во время приезда писателя в Петербург, его рассказ о замысле новой пьесы 
(«Вишневый сад»). Впечатление автора от спектакля «Вишневый сад» в Мос
ковском Художественном театре. Исполнение О. Л. Книппер-Чеховой роли 
Раневской. В тексте — отрывок из письма Чехова автору.

870. Белоусов И. А. С Антоном Павловичем Чеховым за карасями/За- 
пись Н. Ловцова//РиР. 1958. № 1. С. 33—34.

Белоусов Иван Алексеевич (1863— 1930), поэт, переводчик.
Середина 1890-х гг. Ловля рыбы с Чеховым в мелиховских прудах и на 

реке Лопасня.
871. Белоусов И. А. Чехов-рыболов//ТДн. 1929. № 7. С. 78—79: ил.
Об авторе см. № 870.
1888—1904. Увлечение А. П. Чехова рыбной ловлей. В тексте — отрывок 

из воспоминаний С. С. Мамонтова о Чехове-рыболове.
872. Биография еще не окончена...: Новые воспоминания земляков об 

Антоне Павловиче Чехове/Публ. и ком мент. И. Бондаренко//А. П. Чехов. 
Ростов н/Д., 1963. Вып. 3. С. 309—328.

873. Были, рассказанные таганрожцами/Публ. И. Бондаренко//Донские 
страницы. Ростов н/Д , 1975. Вып. 1. С. 157—170.

874. В родном краю: Земляки об Антоне Павловиче Чехове/Публ. 
И. И. Бондаренко//Дон. 1984. № И. С. 154— 163.

[К № 872—874]. 1870-е гг — 1904. Запись и изложение воспоминаний жи
телей Таганрога Н. А. Аргиропуло, А. Н. Баландина, Е. И. Блонской (урожд. 
Савельевой), А. К. Гетманова-Наливайко, В. И. Демченко, Е. Т. Ефимьева, 
Н. М. Колесникова, В. А. Маркевича-Евтушевского, Е. Г. Поповой, М. А. Р а
биновича, П. П. Филевского, А. Г. Чанышева, Н. П. Чехова. Жизнь Чехова 
в Таганроге, характеристики его родственников, годы учения в гимназии, от
ношения с товарищами, развлечения. Внешний облик Чехова. Приезды писа
теля в Таганрог в 1880-е— 1890-е гг., его забота о родном городе. Версии 
происхождения рассказа «Каштанка». В тексте — письма Чехова землякам.

875. Богораз В. Г. На родине Чехова: (К пятидесятилетию дня рожде
ния)/Тан//СоврМ . 1910. № 1. С. 163—185.

То же//Чеховский юбилейный сборник. М., 1910. С. 477—505.
Богораз (псевд. Тан) Владимир Германович (1865— 1936), этнограф и пи

сатель.
1870-е гг., 1899. По личным воспоминаниям и рассказам жителей Таган

рога. Таганрог, его дома, улицы, магазины, нравы жителей. Дом Чеховых. 
Одновременное с А. П. Чеховым обучение в гимназии. Внешний облик Чехова- 
гимназиста. Встреча с ним в Петербурге в 1899 г. Отражение в творчестве 
писателя таганрогских впечатлений.

876. Бонье С. П. Из воспоминаний об А. П. Чехове//ЕЖ* 1914. № 7. 
С. 67—69.

Бонье Софья Павловна (ум. 1921), ялтинская знакомая Чехова, член ял
тинского Попечительства о нуждах приезжих больных.

1900-е гг. Помощь Чехова туберкулезным больным, приезжавшим в Ялту. 
Участие в лотереях в пользу больных, мечта о создании для них санатория.

877. Браз И. Э. [Воспоминания об А. П. Чехове]//КП. 1927. № 16. С. 12.—
В ст.: Новое о Чехове. ,
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Браз Иосиф Эммануилович (1872— 1936), художник.
1898. Встречи с Чеховым в Мелихове и Ницце. Шутки писателя. Работа 

художника над портретом Чехова. В тексте — письма Чехова Бразу.
877а. Бунин И. А. [Воспоминания об А. П. Чехове]/Публ., предисл. и 

примеч. Н. П. Смирновой//НМ. 1970. № 10. С. 195—208.— В ст.: Муромцева- 
Бунина В. Н. Бунин и Чехов.

Об авторе см. № 385—386.
1901—1902. Изложение воспоминаний Бунина. Бунин в гостях у Е. Я. и 

М. П. Чеховых в Аутке. Взаимоотношения, быт, темы разговоров. Известие 
об успехе премьеры пьесы «Три сестры» в Московском Художественном теат
ре. Возвращение А. П. Чехова из Италии в Ялту. Переезд Бунина в гостини
цу «Ялта». Встречи писателей на даче Чехова, их беседы о литературе, об 
Особенностях труда писателя. Сообщение Чехова о своей женитьбе на 
О. Л. Книппер. Гости Чехова— А. И. Куприн, С. Я. Елпатьевский, В. К. Хар- 
кеевич. Чехов и Л. Н. Толстой. Шутки Чехова. Чехов о таланте С. В. Рахма
нинова. Вл. И. Немирович-Данченко. Постановки Московского Художественно
го театра. Запрещение на въезд М. Горького в Москву, отправка вагона, в 
котором он ехал, в Подольск. Приезд Шаляпина, Бунина и других писателей 
к Горькому в Подольск. Квартира Чеховых в доме В. И. Фирсановой-Гонец- 
кой в Москве. Жизнь И. А. и Ю. А. Буниных в Староконюшенном переулке 
в Москве. Отзыв Чехова о рассказах Бунина «Осенью» и Куприна «В цирке».

878. Бунин И. А. Из незаконченной книги о Чехове/Публ. и примеч. 
Н. И. Гитович//ЛН. 1960. Т. 68. С. 640—680: ил.

Сведения о др. публ.: с. 639—640.
879- Бунин И. А. О Чехове//Собр. соч.: В 9 т. М., 1967. Т. 9. С. 167—250.
Обзор др. публ.: с. 579—582.
То же [с изм. загл.]Чехов//А. П. Чехов в воспоминаниях современников. 

М , 1986. С. 482—506.
[К № 878—879]. Об авторе см. № 385—386.
1895, 1899—1904. Знакомство с Чеховым в Москве, последующие встречи 

с ним в Москве и Ялте. Дом писателя на окраине Ялты в деревне Аутка. 
Внешний облик Чехова, его характер, манера общения с людьми, любовь к 
шуткам и мистификациям. Распорядок дня Чехова, его трудоспособность. Раз
говоры о писательском труде, литературе и литературной критике. Гастроли 
в Ялте Московского Художественного театра. Мысли Чехова о смерти и бес
смертии, о человеческой памяти. Болезнь и смерть писателя. В тексте — пись
ма Чехова Бунину.

880. Бутова Н. С. [Из воспоминаний об А. П. Чехове]//ЛХАИШ . 1914.
Кн. 23. С. 193—194. (Из воспоминаний об А. П. Чехове в Художественном 
театре/Собр. и записал Л. А. Сулержицкий).

Бутова Надежда Сергеевна (1878—1921), актриса.
1900-е гг. Встречи с Чеховым в Ялте. Разговоры о посетителях писателя, 

о спектакле «Дядя Ваня», о праве актеров на самостоятельное прочтение дра
матургического произведения.

881. Бычков С. И. [Воспоминания об А. П. Чехове]/Запись В. Е. Ермило- 
ва//ЕЛ П Н . 1903. № 9. Стб. 94—96.— В ст.: Яцимирский А. И. Русские писате
ли в роли руководителей поэтов.

Бычков Семен Ильич, официант Большой Московской гостиницы.
1890-е гг. Разговор с Чеховым в номере гостиницы. Подарок писателя ав

тору. Шутки Чехова. Стихотворение автора, посвященное Чехову.
882. В Мелихове/Запись И. А. Белоусова//0 Чехове. М., 1910. С. 25—28.
То же//Дорогие места. М., 1909. С. 68—71: ил.; М., 1913. С. 68—71: ил.;

2-е изд. М., 1916. С. 76—82: ил.
Автор, владелец фабрики около села Лопасня Серпуховского уезда Мос

ковской губернии, знакомый И. А. Белоусова.
1890-е гг. Имение А. П. Чехова в Мелихове Серпуховского уезда Москов

ской губернии, его местоположение, дом, сад. Отношения писателя с крестья
нами. Его общественная и врачебная деятельность. Личность Чехова. Отец 
писателя.
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883. Венгеров С. А. Вагон для устриц//СР. 1914. № 228(25). С. [6]: ил.
То же//Львов-Рогачевский В. Л. А. П. Чехов в воспоминаниях современ

ников и его письмах. М., 1923. С. 79—80.
Об авторе см. № 394.
1904. Прибытие гроба с телом А. П. Чехова в Петербург. Панихида. Пе

реправка гроба с Варшавского на Николаевский вокзал.
885. Вересаев В. В. А. П. Чехов//Собр. соч.: В 4 т. М., 1985. Т. 3. 

С. 421—424.
То же//Соч.: В 4 т. М., 1948. Т. 4. G. 504—506; Собр. соч.: В 5 т. М., 

1961 Т 5. С. 434—436; Вересаев В. В. Воспоминания. М., 1936. С. 442—445; 
2-е изд. М., 1938. С. 409—412; 3-е изд., доп. М.; Л., 1946. С. 499—502; М., 
1982. С. 469—472; Вересаев В. В. Невыдуманные рассказы. М., 1968. С. 426— 
429; Тула, 1979. С. 233—236; Вересаев В. В. Невыдуманные рассказы о прош
лом; Литературные воспоминания; Записи для себя. М., 1984. С. 464—467; 
А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1947. С. 182—185; Чехов в 
воспоминаниях современников. М., 1952. С. 448—450; 2-е изд., доп. М., 1954. 
С. 526—527; А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1960. С. 673— 
676; М., 1986. С. 600—602.

То же [с изм. загл.] А. П. Чехов и две встречи с ним//КП. 1929. № 28. 
С. 3—4: ил.

Об авторе см. № 396.
1903. Знакомство с Чеховым на его даче в Аутке. Кабинет писателя. 

Первое впечатление от его внешности и манеры держаться. Интерес Чехова 
к общественным и политическим вопросам. Тоска писателя по Москве. Раз
говор с Чеховым о его рассказе «Невеста».

886. Вишневский А. Л. Воспоминания о Чехове//Чеховские дни в Таган
роге. Таганрог, 1936. С. 35—37: ил. (Артисты из МХАТ им. Горького в Таган
роге) .

Вишневский Александр Леонидович (1863—1943), соученик Чехова по та
ганрогской гимназии, актер.

1870-е гг.— 1904. Дружба автора с А. П. Чеховым в гимназические годы. 
Их общее увлечение театром. Исполнение Вишневским роли Войницкого в 
пьесе «Дядя Ваня».

887. Вишневский А. Л. Из воспоминаний о Чехове/А. Л.//Чеховский юби
лейный сборник. М., 1910. С. 433—434.

Об авторе см. № 886.
1898. А. П. Чехов на репетициях и спектакле пьесы «Чайка» в Москов

ском Художественном театре. Его отзывы об игре актеров. Значение спек
такля в становлении театра.

888. Вишневский А. Л. Незабываемое//СР. 1914. № 228(25). С. [12— 
13]: ил.

То же [отрывок с изм. текста и загл.] Воспоминания об А. П. Чехове// 
ЛХАИШ. 1914. Кн. 23. С. 186—187.

То же [отрывок без загл.]//Львов-Рогачевский В. Л. А. П. Чехов в вос
поминаниях современников и его письмах. М., 1923. С. 65.

Об авторе см. № 886.
1902— 1904. Лето, проведенное с А. П. Чеховым и О. Л. Книппер-Чеховой 

на подмосковной даче К. С. Станиславского в Любимовке по Ярославской 
железной дороге. Дачные приключения. Увлечение Чехова рыбной ловлей. Те
мы разговоров, его шутки. Известие о смерти Чехова.

888а. Волжанин О. Две встречи: (К предстоящему 50-летию со дня рож
дения А. П. Чехова)/И-н 0//Кинематограф. 1910. № 1. С. 12—13: ил.

Об авторе см. № 407.
1903—  1904. Встреча с Чеховым в антракте спектакля «Вишневый сад» в 

Московском Художественном театре. Внешний облик писателя. Похороны Че
хова на Новодевичьем кладбище.

889. Волькенштейн Л. Ф. Сами себя воспитывали//Из школьных лет Анто
на Чехова. М., 1962. С. 56—58.

Волькенштейн Лев Филиппович, товарищ Чехова по таганрогской гим
назии, впоследствии адвокат.
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1870-ё—1900-е гг. Характер Чехова-гимназиста. Его имитаторский талант. 
Материальное положение Чехова в последние годы учения в гимназии. Встре
ча автора с А. Л. Вишневским и с Чеховым в Московском Художественном 
театре.

890. [Воспоминания родных и знакомых об А. П. Чехове]/Запись М. Анд- 
реева-Туркина//А. П. Чехов и наш край. Ростов н/Д, 1935. С. 25—45: ил.— 
В ст.: Андреев-Туркйн М. Чехов в Таганроге.

Конец 1860-х—1870-е гг. Отрывки из воспоминаний О. П. Хомиченко,
A. П. Камбуровой, А. Л. Сел ив а новой-Краузе, Ф. П. Чангли-Чайкина, 
И. Т. Петровского, М. А. Рабиновича, М. И. Морозовой, А. Л. Вишневского,
B. Мессарожа, М. Д. Дросси-Стейгер. Детство А. П. Чехова в Таганроге. Го
ды учения в таганрогской греческой школе и гимназии, его отношения с то
варищами, их развлечения, проказы, шутки. Внешность Чехова, его характер.

892. Гарин-Михайловский Н. Г. Памяти Чехова//А. П. Чехов в воспоми
наниях современников. М., 1986. С. 597—599.

Сведения о др. публ.: с. 704.
То же//Чехов в воспоминаниях современников. М., 1952. С. 493—495; 

2-е изд., доп. М., 1954. С. 578—580.
Гарин-Михайловский (псевд., наст, фамилия Михайловский) Николай Ге

оргиевич (1852— 1906), писатель.
1903— 1904. Знакомство с А. П. Чеховым в Ялте. Юбилей писателя на 

премьере спектакля «Вишневый сад» в Московском Художественном театре. 
Последняя встреча с Чеховым в его доме в Аутке. Материальное положение 
писателя, его настроение.

893. Ге Г. Г. Чехов — театральный доктор//Чеховский юбилейный сбор
ник. М., 1910. С. 452—453.

Ге Григорий Григорьевич (1868—1942), актер.
Конец 1890-х гг. Знакомство с А. П. Чеховым в Петербурге на спектакле 

в Панаевском театре. Несчастный случай на сцене и помощь Чехова в каче
стве врача.

894. Гиляровский В. А. Жизнерадостные люди//А. П. Чехов в воспомина
ниях современников. М., 1960. С. 104—134: ил.

Сведения о др. публ.: с. 710.
То же//Гиляровский В. А. Москва и москвичи. М., 1956. С. 371—398; Рос

тов н/Д , 1958. С. 392—422.
То же [с изм. загл.] Антоша Чехонте//Соч.: В 4 т. М., 1967. Т. 3. С. 283— 

314; Избранное: В 3 т. М., 1960. Т. 3. С. 420—452: ил.; Избранное: В 2 т. 
Куйбышев, 1965. Т. 2. С. 380—408; Гиляровский В. А. Москва и москвичи. 
М., 1968. С; 386—415; М.: Моек, рабочий, 1979. С. 337—362; М.: Правда, 
1979. С. 328—354; Минск, 1980. С. 256—276; М., 1981. С. 281—303; М., 1983.
С. 337—362; М., 1985. С. 384—415.

То же [отрывок с изм. текста и загл.] Сюжет рассказа «Злоумышлен- 
ник»//Чеховский юбилейный сборник. М., 1910. С. 369—370; Веселые дни Че- 
хова//Чехов в воспоминаниях современников. М., 1952. С. 69—70: ил.; 2-е 
изд., доп. М., 1954. С. 95—96: ил.

Об авторе см. № 425.
1880-е гг.— 1904. Знакомство с А. П. Чеховым в редакции журнала «Бу

дильник». Литературное признание Чехова. Семья Чеховых. Корреспондент
ская работа автора. Чехов о своем посещении Гимнастического общества на 
Страстном бульваре в Москве. Взаимоотношения с Чеховым. Рисунок Чехова 
и его отзыв о рисунках И. И. Левитана. Сотрудничество писателя в журна
лах. Поездки на дачу Гиляровских в Красково, рыбная ловля и сюжет рас
сказа «Злоумышленник». Чехов-врач. Актер Л. И. Градов-Соколов о пьесе 
«Иванов». История публикации сборника рассказов и очерков Гиляровского 
«Трущобные люди». Встречи с Чеховым в Москве, Мелихове и Ялте. Шутки 
Чехова. Сотрудник юмористических журналов С. А. Епифанов и издатель-ре
дактор газеты «Московский листок» Н. И. Пастухов. Родословная Чеховых и 
происхождение фамилии «Чехов» по рассказам П. Е. Чехова и других членов 
его семьи. Семья родственника Чеховых А. Б. Долженко. В. Г. Короленко в 
доме на Садовой-Кудринской. Болезнь Чехова. Жизнь в Ялте. Подрядчик
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Р. О. Кальфа. Темы бесед Чехова и Гиляровского. Их последнее свидание в 
Москве, в Леонтьевском переулке перед отъездом Чехова за границу. В тек
сте — отрывки из писем Чехова автору.

895. Глаголь С. Из встреч с А. П. Чеховым: Воспоминания//Заря. 1914.
№ 26. С. 8: ил.

Глаголь С. (псевд., наст, фамилия Голоушев) Сергей Сергеевич (1855— 
1920), писатель, критик, публицист.

1880-е гг.— 1903. Характер взаимоотношений автора с Чеховым. Манера 
его общения с собеседником. Личность писателя. Последний разговор с Чехо
вым о его болезни и самочувствии.

896. Голубева Н. В. Воспоминания об А. П. Чехове: Три встречи с ним 
в 1887, 1893 и 1899 г./Публ. и примеч. П. С. Попова//ЛН. 1960. Т. 68. С. 557— 
674: ил.

Голубева (урожд. Бегичева) Надежда Владимировна (1853 — около 1940), 
писательница, сестра М. В. Киселевой.

Знакомство с Чеховым на даче М. В. Киселевой в селе Бабкино Звениго
родского уезда Московской губернии. Быт и развлечения. Отношение Киселе
вых к Чеховым. И. И. Левитан. Встреча с Чеховым в Петербурге. Разговор о 
судьбе талантов. Усталость Чехова. Свидание в Ялте в доме Чехова. Его бо
лезнь.

897. Гольдвейбер С. М. Встреча с А. П. Чеховым: (Из лич. воспомина
ний)//Антон Павлович Чехов. Одесса, 1904. С. 5—9.

Автор — одесский журналист.
Апр. 1900. Знакомство с Чеховым в Севастополе в гостинице. Внешность 

писателя. Разговор о русской периодической печати и положении провинци
альных журналистов. Состояние здоровья М. Горького и Чехова.

898. Гольденвейзер А. Б. Встречи с Чеховым//ТЖизнь. 1960. № 2. С. 18: ил.
Об авторе см. № 435.
1897—1900-е гг. Знакомство с А. П. Чеховым в Москве в Хамовниках у 

Л. Н. Толстого. Встречи с Чеховым в Ялте и Гаспре. Его внешний облик. 
Взаимоотношения Чехова и Толстого. Посещение Чехова в его ауткинском 
доме с Ф. И. Шаляпиным и М. Горьким. И. А. Бунин. Болезнь Чехова.

899. Гольденвейзер А. Б. О Чехове//Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толсто
го. М., 1959. С. 392—394.

Об авторе см. № 435.
1897—1900-е гг. Знакомство с А. П. Чеховым в доме Л. Н. Толстого в 

Москве. Взаимоотношения писателей. Отзыв Толстого о повести Чехова «В ов
раге». Посещение Толстым Чехова в клинике проф. А. А. Остроумова. Встречи 
автора с Чеховым в Ялте.

900. Городецкий Д. М. Из воспоминаний о А. П. Чехове//Огонек. 1904. 
№ 29. С. 227—230.

Городецкий Даниил Михайлович, ялтинский издатель и книготорговец.
1889—1904. Приезд Чехова в Ялту. Зрители о водевиле «Медведь» и пьесе 

«Иванов». Отношение Чехова к своим пьесам. Впечатление писателя от по
ездки к П. А. Стрепетовой, исполнительнице роли Сарры в пьесе Чехова 
«Иванов». Его мнение об актерах. Судьба Чехова-драматурга.

901. Горький М. А. П. Чехов//Полн. собр. соч.: В 25 т. М., 1970. Т. 6. 
С. 43 -62 .

Сведения о др. публ.: с. 472—473.
То же//Собр. соч.: [В 23 т.] М.; Л., 1930. Т. 22. С. 32—47; 2-е изд., доп. 

М., 1933. Т. 22. С. 32—47; Собр. соч.: В 30 т. М., 1950. Т. 5. С. 417—435; 
Собр. соч.: В 18 т. М., 1963. Т. 18. С. 5—19; Собр. соч.: В 16 т. М., 1979. Т. 16. 
С. 44—61; Избр. произведения: В 3 т. М., 1972. Т. 3. С. 281—298; Избр. про
изведения: В 3 т. М., 1976. Т. 3. С. 275—291; Избр. произведения: В 3 т. М., 
1978. Т. 3. С. 275—291; Избр. произведения: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 441— 
454; Горький М. Лев Толстой, А. П. Чехов, В. Г. Короленко. М.; Л., 1928. 
С. 83—112; Горький М. О писателях. М., 1928. С. 105— 127; Горький М. Вос
поминания; Заметки. М., 1933. С. 32—47; Горький М. Воспоминания о писа
телях. Горький, 1951. С. 30—48; Горький М. Литературные портреты. М.,
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1959. С. 43—62; М., 1963. С. 56—75; 2-е изд. М , 1967. С. 45—60; М., 1983 
С. 130— 146; Горький М. Очерки и воспоминания. М., 1975. С. 21—38; М.. 
1978. С. 20—37; М., 1983. С. 23—41; Горький М. Мать; Воспоминания. М.. 
1982. С. 382—403; А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1947, 
С. 7—19; Чехов в воспоминаниях современников. М., 1952. С. 387—399; 2-е 
изд., доп. М., 1954. С. 455—472; А. П. Чехов в воспоминаниях современников, 
М., 1960. С. 493—511; М.,1986. С. 439—456.

То же [отрывок]//Памяти А. П. Чехова. М., 1906. С. 83—98: ил.; О Че
хове. М., 1910. С. 29—44: ил.

Об авторе см. № 1160—1395.
1899—1904. Личность Чехова. Его внешний облик. Манера общения с 

людьми. Встречи с Чеховым в Крыму и Москве. Разговоры о литературе и 
писательском труде, о народном просвещении. Забота Чехова об учителях* 
Чехов и Л. Н. Толстой. Болезнь Чехова.

902. Гриб-Федорова Л. И. В семье Чеховых/Запись В. Т. Кучерявенко// 
ДВ. 1963. № 4. С. 165— 174: ил.

Гриб-Федорова (урожд. Горбенко) Любовь Ивановна, жительница Ялты, 
швея в доме Чеховых.

1899—1955. Дом и сад А. П. Чехова в Ялте. Семья писателя, его быт, 
привычки, любовь к цветам и животным. Шутки Чехова. Его забота о тубер
кулезных больных, о постройке санатория для них. Ялтинские знакомые Че
хова (С. П. Бонье, О. М. Соловьева, Ф. К. Татаринова). Посетители и гости: 
И. А. Бунин, А. И. Куприн, М. Горький, С. А. Найденов, В. А. Гиляровский, 
Ф. И. Шаляпин. Отношение Чехова к автору и ее родственнику И. А. Сиро- 
тенко. Известие о смерти Чехова. Е. Я- и М. П. Чеховы. В тексте — письма 
М. П. Чеховой автору.

903. ' Грушецкий А. П. Страница из воспоминаний о Чехове/Запись и публ.
B. Ф. Ржиги//Творчество А. П. Чехова. М., 1956. С. 377—380.

Грушецкий Александр Павлович, гимназический товарищ С. А. Киселева, 
сына друзей А. П. Чехова — А. С. и М. В. Киселевых.

1888—1889. Отношение Чехова к тайному курению мальчиками сигар. Ис
тория неопубликованного рассказа Чехова «Милитриса Кирбитьевна».

904. Гурлянд И. Я. Из воспоминания об А. П. Чехове/Арс. Г.//ТИ. 1904. 
No 28. С. 520—522.

То же//Чехов и театр. М., 1961. С. 206—207.
Гурлянд (псевд. Арс. Г.) Илья Яковлевич (р. 1868), студент Демидовско

го юридического лицея в Ярославле, впоследствии литератор.
1889. Знакомство с Чеховым в Ялте. История написания пьесы «Леший». 

Работа над рассказом «Мое имя и я» («Скучная история»). Разговоры о тех
нике драматургического творчества, об отношениях драматурга и театра.

905. Долженко А. А. Воспоминание родственника об Антоне Павловиче 
Чехове/Публ. П. С. Попова//А. П. Чехов. Ростов н/Д., 1959. [Вып. 1]*
C. 335—345.

Долженко Алексей Алексеевич (1865—1942), двоюродный брат А. П. Че
хова.

1860-е гг.— 1904. Жизнь семей Чеховых и Долженко в Таганроге. Детские 
игры и забавы. Переезд семьи Чеховых в Москву (1876). Их московские ад
реса. Быт семьи. Пьеса «Иванов» на сцене театра Корша. Отдельные эпизоды 
из жизни Чехова. Женитьба писателя, его болезнь. Последнее свидание ав
тора с Чеховым перед его отъездом в Баденвейлер.

906. Дроздова М. Т. Из воспоминаний об А. П. Чехове//НМ. 1954. № 7. 
С. 211—222.

Дроздова Мария Тимофеевна (1871—1960), художница, приятельница 
М. П. Чеховой.

1895— 1904. Обучение с М. П. Чеховой в вечерних классах рисования в 
Строгановском училище. Поездки в Мелихово, знакомство с Чеховым. Внеш
ний облик писателя. Е. Я. и П. Е. Чеховы. Обстановка мелиховского дома. 
Быт семьи, распорядок дня. Забота Чехова об окружающих. Общественная 
деятельность Чехова в Мелихове: строительство школ, врачебные приемы. 
Гости Мелихова. Забавы и развлечения. Шутки Чехова. Его отношение к
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крестьянским детям. Характер Чехова. В. А. Эберле. Л. С. Мизинова. Болезнь 
Чехова, его отъезд за границу. Продажа Мелихова, покупка участка в Аут- 
ке и постройка там дома Чехова. Отношение писателя к Ялте. Гастроли Мос
ковского Художественного театра в Крыму. Дружба Чехова с актерами. 
Встречи автора с Чеховым и О. Л. Книппер-Чеховой в Москве. Родственники 
О. Л. Книппер. М. Горький. Чествование Чехова на премьере спектакля «Виш
невый сад». Последнее свидание с писателем перед его отъездом в Баденвей- 
лер. Известие о смерти Чехова.

907. Дросси А. Д. Юные годы А. П. Чехова: (Воспоминания шк. товари
щ а)//С Р . 1914. № 228(25). С. [20—21]: ил.

То же//Львов-Рогачевский В. Л. А. П. Чехов в воспоминаниях современ
ников и его письмах. М., 1923. С. 28—29.

Дросси Андрей Дмитриевич (р. 1861), гимназический товарищ А. П. Че
хова.

Вторая половина 1860-х гг. Знакомство с Чеховым на кладбище при Кон- 
стантино-Еленинской церкви в Таганроге. Дружба с ним в гимназические го
ды, совместное увлечение охотой на птиц. Интерес к театру и литературе. 
Участие Чехова в гимназическом журнале «Звездочка». Происхождение псев
донима «Чехонте». Участие Чехова в любительских спектаклях.

908. Дросси-Стейгер М. Д. Юный Чехов/Публ. Н. А. Роскиной//ЛН. 1960. 
Т. 68. С. 538—541.

Дросси-Стейгер (урожд. Дросси) Мария Дмитриевна, сестра А. Д. Дросси.
1870-е гг., 1899. А. П. Чехов — участник любительских спектаклей в доме 

Дросси. Детские забавы. Обитатели и гости дома. Прототипы пьесы Чехова 
«Вишневый сад». П. Е. и М. Е. Чеховы. Последняя встреча с Чеховым в Та
ганроге (1899).

909. Дымов О. Первое представление «Вишневого сада»//Чеховский юби
лейный сборник. М., 1910. С. 442—445.

Дымов (псевд., наст, фамилия Перельман) Осип Исидорович (1878— 
1959), писатель, журналист.

Апр. 1904. Впечатление от спектакля Московского Художественного теат
ра во время гастролей в Петербурге.

910. Ежов Н. М. Антон Павлович Чехов: (Опыт характеристики)//ИВ. 
1909. Т. 117, Кя 8. С. 499—519.

Об авторе см. Кя 486.
1870-е гг.— 1904. По личным впечатлениям, рассказам современников и 

письмам. Отец и мать Чехова, их отношения с детьми. Начало литературной 
деятельности Чехова (журналы «Осколки», «Стрекоза»). Роль В. П. Буренина 
и Д. В. Григоровича в судьбе писателя. Его сотрудничество в газете «Новое 
время» и журнале «Русская мысль». Характеристика личности Чехова, его 
взгляды на семейную жизнь.

911. Елпатьевский С. Я. Антон Павлович Чехов//Елпатьевский С. Я. 
Близкие тени. М., 1909. [Ч. 1]. С. 65—95: ил.

То ж е //0  Чехове. М., 1910. С. 45—60: ил.
То же [отрывок]//Чехов А. П. Поли. собр. соч.: [В 23 т.1. Пг., 1918. 

Т. 22. С. 295—298: ил.
912. Елпатьевский С. Я. Антон Павлович Чехов//А. П. Чехов в воспоми

наниях современников. М., 1986. С. 556—566.
Сведения о др. публ.: с. 698.
То же//А . П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1947. С. 186— 

196; Чехов в воспоминаниях современников. М., 1952. С. 451—461; 2-е изд., 
доп. М., 1954. С. 529—539.

[К № 911—912]. Об авторе см. Кя 489.
Конец 1890-х гг.— 1904. Личность Чехова, его характер, отношение к лю

дям, манера общения. Внешний облик писателя, его костюм, походка, речь. 
Любовь Чехова к Москве, отзывы о Ялте. Дом Чехова в Аутке, его кабинет. 
Забота о ялтинских больных. Разговор с Чеховым о литературе и литератур
ном труде, его интерес к общественным вопросам. Болезнь писателя. Настрое
ние Чехова в последний период жизни.
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913. Ермилов В. Е. Из воспоминаний о Чехове//Чеховский юбилейны 
сборник. М., 1910. С. 406—412: ил.

Ермилов Владимир Евграфович (ок. 1861—1918), писатель.
1880-е— 1890-е гг. По личным впечатлениям и рассказам современников 

Характеристика личности А. П. Чехова. Его отношение к крестьянам. Земсказ 
деятельность Чехова, пожертвования средств для строительства школы. Че 
хов и семья Киселевых. Рекомендация писателем Н. М. Ежова в издательстве 
И. Д. Сытина.

914. Ермилов В. Е. Светлой памяти Чехова: (Из моих воспоминаний)/у 
РЖизнь. 1909. N° 15(28). С. 455—457: ил.

Об авторе см. № 913.
1900- е гг. Мечта А. П. Чехова об издании газеты. Его оценка своего да

рования, отношение к славе. Болезнь Чехова.
915. Ермилов В. Е. Тем же обухом: Воспоминания//Заря. 1914. N° 14, 

С. 14. (Интересные люди об интересных людях).
Об авторе см. N° 913.
1901. Эпизод со взаимными поздравлениями автора и А. П. Чехова в свя

зи с женитьбой каждого из них.
916. Журавлев А. А. [Воспоминания об А. П. Чехове]//Виноградова К. М. 

Чехов в Мелихове. М., 1959. С. 147— 148.
Журавлев Андрей Александрович, воспитанник Чехова, сводный брат 

М. Т. Цыплаковой, кухарки в доме Чеховых.
1890-е гг. Забота Чехова об авторе. Быт семьи Чеховых.
917. Заньковецкая М. К. Из воспоминаний/Вступ. ст. А. М. Борщаговского; 

Публ. и примеч. Н. И. Гитович//ЛН. 1960. Т. 68. С. 587—593: ил.
Заньковецкая (урожд. Адасовская) Мария Константиновна (1860—1934), 

украинская драматическая актриса.
1892, 1899. Знакомство с А. П. Чеховым в Петербурге в доме А. С. Суво

рина. Встречи в Москве.
918. Звенигородцы о Чехове/Запись Е. 3. Балабановича//ВЛ. 1980. N° 1. 

С. 134—135.— В ст.: Балабанович Е. 3. Современники вспоминают...
1884. Воспоминания дочерей врачей С. В. Барминцева, П. П. Розанова 

(в изложении его дочери С. П. Розановой). Врачебная деятельность А. П. Че
хова в Звенигородской земской больнице. Личность писателя. Эпизоды из жизни 
Чехова.

919. Зевакин Н. А. [Воспоминания об А. П. Чехове]/Запись Е. Б. Меве// 
Меве Е. Б. Страницы из жизни А. П. Чехова. Харьков, 1959. С. 75—76: ил.

Зевакин Николай. Андреевич (1866-после 1938), врач, ординатор одесской 
городской больницы, с 1901 г.— житель Ялты.

1901— 1904. Состояние здоровья Чехова, его внешний вид, настроение.
920. Зелененко В. В. Таганрогская гимназия времен А. П. Чехова: (От

рывки воспоминаний) /Публ. и примеч. П. С. Попова//А. П. Чехов. Ростов н/Д.,
1959. [Вып. 1]. С. 347—380.

Зелененко Василий Васильевич (1866—1943), соученик Чехова по гим
назии. . . .

1870-е гг.— 1905. Методы преподавания в гимназии. Директор Э. Р. Рейт- 
лингер. Инспектор А. Ф. Дьяконов. Педагоги И. Ф. Крамаков, В. И. Логинов, 
И. А. Островский, Ф. П. Покровский, Ю. Ф. Макк, П. И. Вуков, К. Е. Зико, 
Э. И. Штейн и др. Взаимоотношения между гимназистами и преподавателями. 
Гимназический врач Штремпф. Экзамены на аттестат зрелости. Развлечения 
гимназистов. Театральная жизнь Таганрога конца 70-х—80-х гг.

921. Зеленина М. Н. [Воспоминания об А. П. Чехове]/Запись Е. 3. Бала- 
бановича//ВЛ. 1980. № 1. С. 138, 145.— В ст.: Балабанович Е. 3. Современ
ники вспоминают...

Зеленина (урожд. Шубинская) Маргарита Николаевна (1877— 1965), дочь 
М. Н. Ермоловой.

1889—1901. Увлечение А. П. Чехова актрисой Малого театра Г. В. Пано
вой. Отношение Ермоловой к пьесам Чехова. Личное знакомство с писателем 
в Ялте в доме Срединых. . i
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922. Из воспоминаний//ТИ. 1910. № 3. С. 61—63.— Подпись: Профан.
1896. Посещение А. П. Чеховым московского ресторана «Славянский ба

зар». История возникновения одной из реплик в пьесе А. П. Чехова «Три 
сестры».

924. Иогансон С. М. [Из дневника]У/РЛ. 1967. JSfe 2. С. 162—165.— В ст.: 
Заборова Р. Б. Вокруг Чехова.

Иогансон Софья Михайловна (1816—1897), родственница Л. С. Мизино- 
вой, владелица имения в Старицком уезде Тверской губернии.

1886— нач. 1893. Отрывки из дневника, частично — в пересказе. Впечат
ление автора от знакомства с А. П. Чеховым. Уточнение даты знакомства Че
хова с Мизиновой. Помощь Мизиновой писателю в сборе материала о Саха
лине. Ее поездки в Мелихово.

925. Иогансон С. М. Отрывки из дневника/Публ. Р. Б. Заборовой//Из исто
рии рукописных и старопечатных собраний. Л., 1979. С. 165—178.— В ст.: З а
борова Р. Б. Записи современницы о встречах Л. С. Мизиновой с А. П. Че
ховым.

Об авторе см. № 924.
1886—1890, 1892—1895. Нерегулярные дневниковые записи. Обстоятель

ства жизни и характер Л. С. Мизиновой, ее взаимоотношения с матерью. Зна
комство Мизиновой с семьей Чеховых (1890). Ее участие в сборе материала 
о Сахалине в помощь А. П. Чехову. Книги Чехова с дарственными надписями 
Мизиновой. Встречи Мизиновой с семьей Чеховых, их совместные прогулки, 
посещения выставок и концертов. Чеховы в гостях у Мизиновой. Впечатление 
автора от знакомства с Чеховым. Попытки Мизиновой играть в драматическом 
театре. Отъезд Чехова на Сахалин. Болезнь М. П. Чеховой. Отъезд Иогансон 
и матери Мизиновой в село Покровское Старицкого уезда Тверской губернии. 
Мизинора у Чеховых в Мелихове. Свадьба И. П. Чехова. Отъезд Мизиновой 
в Париж, ее письма, присланные оттуда. Известие о ее решении вернуться из 
Парижа весной 1895 г. О. П. Кундасова. А. И. Иваненко.

926. Каратыгина К. А. Воспоминания об А. П. Чехове: Как я познакоми
лась с Антоном Павловичем/Публ. и примеч. Е. М. Хмелевской//ЛН. 1960. 
Т. 68. С. 575—586: ил.

Каратыгина (урожд. Глухарева) Клеопатра Александровна (1848—1934), 
актриса.

1889—1904. Знакомство с Чеховым во время гастролей Малого театра в 
Одессе. Отношение актеров к писателю. Дружба автора с Чеховым, беседы 
с ним. Встречи в Москве. Кабинеты Чехова в доме на Садовой-Кудринской, 
в Мелихове и Петербурге. Чехов перед отъездом на Сахалин и по возвраще
нии оттуда. А. С. Суворин. Посещение совместно с Чеховым Суворинского 
театра. Болезнь писателя. Известие о его кончине.

927. Карпов Е. П. Две последние встречи с А. П. Чеховым//Чехов в вос
поминаниях современников. 2-е изд., доп. М., 1954. С. 570—577.

То же//Чехов в воспоминаниях современников. М., 1952. С. 485—492; ЕТ.
1909. Вып. 5. С. 1—9; РЖизнь. 1910. N° 24. С. 391—392; N° 25. С. 407—408.

Карпов Евтихий Павлович (1857 1—1926), драматург, режиссер.
1888, 1902, 1904. Знакомство с Чеховым в театре Корша. Внешний облик 

и манера.общения писателя. Встреча с ним в Москве у В. Ф. Комиссаржев- 
ской. Болезнь Чехова. Его высказывание о Крыме. Разговор о литературе, о 
будущем России. Последняя встреча в Ялте. «Вишневый сад» в постановке 
местного драматического театра. Мнение Чехова об этой постановке и его 
размышления о спектаклях Московского Художественного театра. Чехов о мо
лодых писателях (Г. С. Скиталец, М. Горький, Л. Н. Андреев, А. И. Куприн).

928. Карпов Е. П. История первого представления «Чайки» на сцене Алек
сандрийского театра 17 октября 1896 Г.//0 Чехове. М., 1910. С. 61—74:

То же//Львов-Рогачевский В. Л. А. П. Чехов в воспоминаниях современ
ников и его письмах. М„ 1923. С. 68—78.

т. 1 По другим источникам год рождения— 1859.
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То же [отрывок с изм. текста и загл.] Постановка «Чайки»//Чеховский 
юбилейный сборник. М., 1910. С. 431—432.

Об авторе см. № 927.
Зрители о пьесе А. П. Чехова «Чайка» на сцене Александрийского театра 

в день премьеры и на последующих представлениях. Реакция Чехова на про
вал спектакля.

929. Качалов В. И. Воспоминания//А. П. Чехов в воспоминаниях современ
ников. М., 1986. С. 421—424.

Сведения о др. публ.: с. 680.
То же//ЛХАИШ. 1914. Кн. 23. С. 187—190; Чехов в воспоминаниях совре

менников. М., 1952. С. 374—377; 2-е изд, доп. М., 1954. С. 418—421.
То же [с изм. загл.] Из воспоминаний о Чехове//Василий Иванович Ка

чалов. М., 1954. С. 48—50: ил.
То же [отрывок с изм. и без загл.]//Чеховский юбилейный сборник. М., 

1910. С. 437—439; Львов-Рогачевский В. Л. А. П. Чехов в воспоминаниях со
временников и его письмах. М., 1923. С. 65.

Качалов (псевд., наст, фамилия Шверубович) Василий Иванович (1875— 
1948), актер.

1900-е гг. А. П. Чехов и начинающие авторы. Чествование писателя на 
премьере спектакля «Вишневый сад» в Московском Художественном театре. 
Отзывы Чехова об исполнении автором ролей Тузенбаха и Вершинина («Три 
сестры»), его советы по поводу исполнения роли Тригорина («Чайка»). Ха
рактер Чехова. Его шутки.

930. Книппер-Нардов В. Л. Далекое эхо/Предисл. В. В. Книппера/ДЖизнь. 
1983. № 8. С. 26—29: ил.; № 9. С. 30—31.

То Же [отрывки с изм. текста и загл.] Последнее свидание с Чеховым//
А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1986. С. 611; ЛН. 1977. 
Т. 87. С. 301—303: ил.

Книппер (псевд. Нардов) Владимир Леонардович (1876—1942), певец, 
оперный режиссер, младший брат О. Л. Книппер-Чеховой.

1898— 1904. Знакомство О. Л. Книппер с А. П. Чеховым в Москве на ре
петиции «Чайки»; последующие встречи на репетициях и на художественных 
выставках. Дружба О. Л. Книппер и М. П. Чеховой. Поездка в Мелихово. Бо
лезнь Чехова. Чехов, М. Горький и Вл. И. Немирович-Данченко в гостях у 
семьи Книппер. Чехов и В. Ф. Комиссаржевская. Женитьба Чехова, реакция 
М. П. Чеховой на этот брак. Болезнь О. Л. Книппер. Жизнь на даче К. С. Ста
ниславского в Любимовке под Москвой. Репетиция О. Л. Книппер с Чеховым 
роли Маши из пьесы «Три сестры», разговор о работе над ее постановкой 
в Художественном театре. Дружба автора с А. П. Чеховым; писатель о русско- 
японской войне. Смерть Чехова. Его завещание. Жизнь О. Л. Книппер после 
смерти Чехова. К. Л. Книппер. Ф. И. Шаляпин. В тексте — письма А. П. Чехо
ва, отрывки из дневника О. Л. Книппер.

931. Книппер-Чехова О. Л. [Воспоминания об А. П. Чехове]/Запись 
Е. 3. Балабановича//ВЛ. 1980. № 1. С. 143—145.— В ст.: Балабанович Е. 3. 
Современники вспоминают...

Книппер-Чехова Ольга Леонардовна (1868—1959), актриса, жена А. П. Че
хова.

Конец 1880-х гг.— 1904. Жизнь семей Чеховых и Книппер в Москве на 
соседних улицах. Общие знакомые. Виолончелист оркестра Большого театра 
М. Р. Семашко. Начало актерской деятельности, исполнение ролей в пьесах 
Чехова. Личное знакомство с ним на репетиции «Чайки». Венчание в Москве 
в церкви на Плющихе (1901). Поездка на кумыс в село Аксеново Уфимской 
губернии. Любовь к театру. Отношение автора к сыгранным ею в чеховских 
пьесах ролям (Аркадина, Маша, Раневская). Дружба с М. П. Чеховой. 
Л. С. Мизинова. Болезнь Чехова, уход за ним. Отзыв о портрете Чехова ра
боты И. Э. Браза.

932. Книппер-Чехова О. Л. 2 июля: Из черновых рукописей//Ольга Лео
нардовна Книппер-Чехова. М., 1972. Ч. 1. С. 62—68.

Об авторе см. № 931.
Весна — лето 1904. Обострение болезни Чехова. Поездка для лечения в
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Баденвейлер. Подробности быта. Течение болезни. Смерть. Приезд родствен
ников О. Л. Книппер-Чеховой. Панихиды. Последний путь в Россию. Доктор 
Швёрер.

933. Книппер-Чехова О. Л. Дневник О. Л. Книппер в форме писем 
к А. П. Чехову//Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. М., 1972. Ч. 1. С. 379— 
384.

Об авторе см. № 931.
Конец июня— 11 сент. 1904. Воспоминания о последних днях жизни Че

хова. Взаимоотношения автора с М. П. Чеховой и другими родственниками 
мужа.

934. Книппер-Чехова О. Л. Из первых встреч с Чеховым в Ялте//Сысоев Н. 
Чехов в Крыму. 3-е изд., испр. и доп. Симферополь, 1954. С. 5—8: ил.

То же//Сысоев Н. Чехов в Крыму. Симферополь, 1950. С. 5—8; 2-е изд., 
испр. и доп. М., 1952. С. 5—9.

То же [отрывок без загл.] //Сысоев Н. Чехов в Крыму. 4-е изд., испр. и 
доп. Симферополь, I960. С. 20—22: ил.

Об авторе см. № 931.
1898—1904. Знакомство с Чеховым на репетиции «Чайки». Приезд к нему 

в Ялту. Строительство дома Чехова в Аутке. Прогулки с писателем по Ялте 
и ее окрестностям. Поездка в Бахчисарай. Характер и настроение Чехова.

935. Книппер-Чехова О. Л. Об А. П. Чехове//А. П. Чехов в воспоминаниях 
современников. М., 1986. С. 612—632.

Сведения о др. публ.: с 708.
То же//Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. М., 1972. Ч. 1. С. 41—62. *
То же [с сокр. и изм. загл.] Последние годы//А. П. Чехов в воспоминаниях 

современников. М., 1947. С. 472—480; Чехов в воспоминаниях современников. 
М., 1952. С. 506—513: ил.; 2-е изд., доп. М., 1954. С. 591—612: ил.

Об авторе см. № 931.
1898—1904. Автобиографические сведения, путь к актерской профессии. 

Любовь актеров Московского Художественного театра к Чехову-писателю. Ре
шение ставить «Чайку». Встреча с Чеховым на репетиции спектакля. Его ука
зания актерам, стиль поведения. Премьера «Чайки». Показ спектакля драма
тургу, его впечатления от игры актеров. Дружба автора с М. П. Чеховой и 
семьей Чеховых. Настроения Чехова, его характер, внешность, отношение к 
людям. Начало переписки с Чеховым. Постройка им дома в Аутке. Постанов
ка в Московском Художественном театре пьесы «Дядя Ваня». Гастроли те
атра в Крыму. Жизнь Книппер в ауткинском доме. Встречи с Чеховым в Мос
кве. Поездка Чехова за границу. Венчание с Чеховым (1901), поездка на ку
мыс в село Аксеново Уфимской губернии. Возвращение Чехова в Ялту, Книп
пер— в Москву. Постановка «Вишневого сада» в Московском Художествен
ном театре. Чествование Чехова на премьере. Замысел новой пьесы. Обостре
ние болезни Чехова. Последние дни жизни Чехова в Баденвейлере. Смерть 
Чехова.

936. Книппер-Чехова О. Л. Последний год жизни//КП. 1929. № 28. С. 5— 
6: ил.

Об авторе см. № 931.
1903—1904. Эпизоды из жизни А. П. Чехова в Москве и Баденвейлере. 

Настроение писателя. Его внимание к общественным вопросам, разнообразие 
интересов писателя. Участие в репетициях «Вишневого сада» и чествование 
Чехова на премьере спектакля в Московском Художественном театре. Послед
ний день жизни Чехова.

937. Книппер-Чехова О. Л. Страницы жизни//ТЖ. 1960. № 2. С. 2—3: ил.
Об авторе см. № 931.
1898—1930-е гг. Отрывок из автобиографии. Знакомство с А. П. Чеховым 

в Москве в Охотничьем клубе на Воздвиженке во время репетиции пьесы 
«Чайка». Работа актеров над спектаклем, его премьера и успех. Отношение 
автора к ее ролям в пьесах Чехова (Аркадина, Елена Андреевна, Раневская).

938. Ковалевский М. М. Об А. П. Чехове//А. П. Чехов в воспоминаниях со
временников. М., 1986. С. 361—366.
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Сведения о др. публ.: с. 670.
Ковалевский Максим Максимович (1851—1916), юрист, историк и со

циолог.
1897— 1901. Знакомство с Чеховым в Ницце в русском пансионе. Дружба 

писателя с профессором Киевского университета, зоологом А. А. Коротневым, 
их общие интересы. Образ жизни Чехова, его характер, привычки, состояние 
здоровья. Общественно-политические взгляды Чехова. Его отношение к делу
А. Дрейфуса. Чехов-писатель.

939. Комиссаржевская В. Ф. [Из воспоминаний об А. П. Чехове] /Запись 
Ж. Питоева//ТД. 1935. № 2. С. 29—30: ил.— В ст.: Комиссаржевский Н. Ко
миссаржевская и Чехов: Из истории чеховских постановок.

Комиссаржевская Вера Федоровна (1864—19ГО), актриса.
1896. Разговор с Чеховым за кулисами во время премьеры спектакля 

«Чайка» в Александрийском театре, отзыв драматурга об исполнении Комис- 
саржевской роли Нины Заречной. Актриса об этой роли.

940. Кони А. Ф. А. П. Чехов: Отрывоч. воспоминания//Кони А. Ф. Воспо
минания о писателях. Л., 1965. С. 318—336.

Сведения о др. публ.: с. 369.
То же [с сокр.]//Избр. произведения: В 2 т. М., 1959. Т. 2. С. 340—348.
Об авторе см. № 520.
Дек. 1893—1904. Посещение Чеховым автора. Впечатления писателя от 

его путешествия по Сахалину. Автор на премьере спектакля «Чайка» в Алек
сандрийском театре. Встречи с Чеховым в Ялте. Личность писателя, его внеш
ний облик. В тексте — письма Чехова Кони.

941. Коровин К. А. Апельсины//Константин Коровин вспоминает... М., 1971. 
С. 222—230.

Коровин Константин Алексеевич (1861—1939), художник.
Вторая половина 1880-х гг. А. П. Чехов и его брат Николай в московской 

гостинице «Восточные номера». Посетители. Прогулки с Чеховыми и Левита
ном по Москве и в Петровском-Разумовском. Шутки и забавы Чехова. При
ключение в полицейском участке.

942. Коровин К. А. Из моих встреч с А. П. Чеховым//А. П. Чехов в вос
поминаниях современников. М., 1986. С. 26—33.

Сведения о др. публ.: с. 635.
То же//Константин Коровин вспоминает... М., 1971. С. 214—222.
Об авторе см. № 941.
1884, 1904. Встреча с Чеховым в гостинице «Восточные номера» в день 

окончания автором Училища живописи, ваяния и зодчества. Совместная про
гулка с Чеховым и И. И. Левитаном в Сокольниках. Беседа о значении для 
художника убеждений, о принципах творчества. Посещение Чехова в Ялте. 
Дом и быт писателя. Состояние его здоровья.

943. Коровин К. А. На большой дороге//Константин Коровин вспоминает... 
М., 1971. С. 231—234.

Об авторе см. № 941.
Середина 1880-х гг. Прогулка с А. П. Чеховым и приятелями-художни- 

ками в Подмосковье. Ужение рыбы. Встреча с полицейскими на дороге во 
время возвращения в Москву. Эпизод в мытищинском полицейском участке.

944. Короленко В. Г. Из дневника В. Г. Короленко: Смерть Чехова/Публ. 
и примеч. А. В. Храбровицкого//ЛН. 1960. Т. 68. С. 523—524: ил.

Сведения о др. публ.: с. 525.
Об авторе см. № 523.
1880-е гг.— 1916. История взаимоотношений с Чеховым. Чехов и А. С. Су

ворин. Отношения Чехова с К. С. Баранцевичем: Характеристика личности 
Чехова.

945. Короленко В. Г. Антон Павлович Чехов//Собр. соч.: В 10 т. М., 1955. 
Т. 8. С. 81—94.

Сведения о др. публ.: с. 468.
То же//Собр. соч.: В 5 т. М., 1961. Т. 5. С. 305—319; Собр. соч.: В 6 т. М.,

1971. Т. 6. С. 382—395; Короленко В. Г. Воспоминания о писателях. М., 1934.
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С. 31— 40; Короленко В. Г. О литературе. М., 1957. С. 103—116; А. П. Чехов 
в воспоминаниях современников. М., 1947. С. 20—33; Чехов в воспоминаниях 
современников. М., 1952. С. 71—83; 2-е изд., доп. М., 1954. С. 97—109; А. П. Че
хов в воспоминаниях современников. М., I960. С. 135—148; М., 1986.
С. 34—46.

То же [с изм. текста и загл.] Памяти Антона Павловича Чехова//0 Чехо
ве. М., 1910. С. 75—92; Из воспоминаний В. Г. Короленко//Чехов А. П. Поли, 
собр. соч. Пг. 1918. Т. 22. С. 280—285.

То же [отрывок без загл.]/Д  И. 1914. № 26. С. 562—564: ил.
Об авторе см. № 523.
1887—1902. Знакомство с Чеховым в его квартире на Садовой-Кудринской 

в Москве, расположение комнат в доме и обстановка. Внешний облик Чехова, 
его манера говорить, двигаться, настроение, положение в семье. Отношение к 
Чехову в литературной среде, его сотрудничество в журналах. Беседа с Чехо
вым о труде писателя. Чехов о замысле драмы об Иване Ивановиче Иванове. 
Впечатление Короленко от рассказа «Степь», пьесы «Иванов» и других произ
ведений Чехова 1880-х гг. Н. К. Михайловский и Г. И. Успенский о творчестве 
Чехова. Разговор с Чеховым о В. М. Гаршине. Встреча с Чеховым в редакции 
журнала «Русская мысль». Последнее свидание с ним в Ялте. А. Н. Плещеев.

946. Коротков И. Г. [Воспоминания об А. П. Чехове]//Авдеев Ю. К. В че
ховском Мелихове. 4-е изд., доп. и перераб. М., 1978. С. 204—206.

То же//Авдеев Ю. К. В чеховском Мелихове. 3-е изд., доп. и перераб. М.,
1972. С. 161—163.

Коротков Иван Григорьевич, сын мелиховского крестьянина.
1890-е гг. Материальная помощь Чехова семье Коротковых. Лечение Че

ховым сестры автора.
947. Крайтор И. К. О Чехове//Огонек. 1980. № 5. С. 13: ил. (Штрихи вос- 

поминаний/Публ. и предисл. Н. И. Гитович).
Крайтор Иван Кондратьевич (ум. 1957), художник-реставратор.
1900- е гг. Знакомство с А. П. Чеховым в художественном магазине Да- 

циаро в Москве, на Кузнецком мосту. Создание портретов Чехова и Чехова 
с Л. Н. Толстым; издание их типографским способом. Присутствие Чехова на 
приемном экзамене автора в труппу Московского Художественного театра.

948. Кукушкин М. Из воспоминаний об А. П. Чехове//Из школьных лет 
Антона Чехова. М., 1962. С. 55—56.

Автор — товарищ Чехова по. гимназии, впоследствии опереточный певец.
1870-е гг. Годы учения Чехова в таганрогской гимназии. Его успехи в за

нятиях. Отношения с товарищами. Происхождение псевдонима «Антоша Че- 
хонте».

949. Куприн А. И. Памяти А. П. Чехова/Подгот. текста И. Мыльцыной; 
Примеч. Н. И. Гитович//Собр. соч.: В 6 т. М., 1958. Т. 6. С. 542—574.

То же//Собр. соч.: В 9 т. М., 1964. Т. 9. С. 403—433;
Сборник товарищества «Знание» за 1904 год. Спб., 1904. Кн. 3. С. 3—42; 

Памяти А. П. Чехова. М., 1906. С. 101— 137: ил.; О Чехове. М., 1910. С. 93— 
128: ил.; Чехов в воспоминаниях современников. 2-е изд., доп. М., 1954. 
С. 496—525; А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1960. С. 539— 
569; М., 1986. С. 507—535.

То же [с незнач. сокр.]//Чехов в воспоминаниях современников. М., 1952. 
С. 400—427.

То же [с сокр. и изм. загл.] На даче А. П. Чехова в Ялте//Дорогие места. 
М., 1909. С. 60—67: ил.; М., 1913. С. 60—67: ил.; 2-е изд. М., 1916. С. 61—70: 
ил.; 3-е изд., исправ. и доп. М., 1918. С. 160—165: ил.; А. П. Чехов//А. П. Чехов в 
воспоминаниях современников. М., 1947. С. 132—161; Портрет А. П. Ч ехова// 
Львов-Рогачевский В. Л. А. П. Чехов в воспоминаниях современников и его 
письмах. М., 1923. С. 23—24.

Об авторе см. № 536а.
1901— 1904. Дача Чехова в Аутке: архитектура дома, расположение и уб

ранство комнат; сад; домашние животные. Внешний облик и характер писа
теля. Распорядок дня Чехова. Привычки и приемы его работы. Посетители и 
гости Чехова. Его шутки. Писательская память Чехова. Работа с начинающи
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ми авторами. Болезнь и смерть Чехова, похороны. В воспоминаниях приводит
ся текст письма Чехова в Академию наук о сложении с себя звания почетного 
академика в связи с отказом в этом титуле М. Горькому; письма А. П. Чехова 
разным лицам.

950. Лаврова С. Ф. Воспоминания/Запись А. И. Роскина; Вступ. ст., публ. 
и коммент. Н. А. Роскиной//ВЛ. 1975. № 3. С. 316—320.

То же [отрывок без загл.]//Чехов А. П. Забытое и несобранное/Сост.
A. И. Роскин. М., 1940. С. 37—38.— В гл.: Из несобранных воспоминаний.

Лаврова (урожд. Артамонова) Софья Федоровна (1869—1944), жена
B. М. Лаврова, редактора и издателя журнала «Русская мысль».

1886 — конец 1890-х гг. Встреча и беседа с Н. Г. Чернышевским в Астра
хани. Посетители дома Лавровых в Москве (В. Г. Короленко, Н. С. Лесков, 
Л. Н. Толстой, Н. В. Шелгунов, И. И. Левитан). Знакомство с А. П. Чеховым 
(1888). Посещение Мелихова. Мать, сестра и братья Чехова. Взаимоотноше
ния Чехова, Л. С. Мизиновой и И. Н. Потапенко. Т. Л. Щепкина-Куперник. 
Приезды Чехова в подмосковное имение Лавровых — Малеевку, режим работы 
писателя, развлечения. Гости Малеевки. Лавровы у Чехова в Ялте. Быт пи
сателя. Посетители. Работа Чехова над корректурой своих произведений.

951. Ладыженский В. Н. В сумерки: Из воспоминаний об А. П. Чехове// 
А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1986. С. 209—220.

Сведения о др. публ.: с. 651.
То же//Памяти А. П. Чехова. М., 1906. С. 141—156; О Чехове. М., 1910.

C. 129—144.
То же [с незнач. изм. загл. и сокр.]//Ладыженский В. Н. Рассказы. 2-е 

изд., доп. Спб., 1912. Т. 1. С. 191—205.
Об авторе см. № 5366.
1890—1904. Знакомство с Чеховым в Петербурге на литературном вече

ре у А. Н. Плещеева. Посетители вечеров. Внешность Чехова, его характер, 
манера держаться в обществе. Разговор с ним о писательском труде. Встречи 
в Москве, знакомство с семьей Чехова. Рассказ Чехова о Я. П. Полонском. 
Общественные убеждения Чехова, его отношение к земской деятельности. 
Интерес читающей публики к его произведениям. Имение Чехова Мелихово. 
Ведение хозяйства. Гости. Болезнь писателя. Переезд в Ялту, его крымские 
впечатления. Смерть Чехова, его могила на Новодевичьем кладбище в Моск
ве. В тексте — письма Чехова автору воспоминаний.

951а. Ладыженский В. Н. Дача в Аутке//Ладыженский В. Н. Рассказы. 
2-е изд., доп. Спб., 1912. Т. 1. С. 207—211.

Об авторе см. № 5366.
1900-е гг. Дом А. П. Чехова в Аутке. Расположение и убранство комнат. 

Е. Я. Чехова о здоровье сына. Манера общения Чехова с гостями, его харак
тер. Пейзаж И. И. Левитана, подаренный Чехову.

952. Ладыженский В. Н. Памяти А. П. Чехова: (К десятилетию со дня 
смерти)//СоврМ. 1914. № 6. С. 111—119.

Об авторе см. № 5366.
1898—1900-е гг. А. П. Чехов в Мелихове. Заботы Чехова о народном об

разовании. Пожертвование средств на строительство школ. Популярность 
Чехова-писателя. Встреча с ним в Ялте. Характер Чехова, его отношение к 
славе.

953. Лазарев-Грузинский А. С. А. П. Чехов//А. П. Чехов в воспоминаниях 
современников. М., 1986. С. 86—120.

Сведения о др. публ.: с. 644.
То же//Чехов в воспоминаниях современников. М., 1952. С. 86—110; 2-е 

изд., доп. М., 1954. С. 112—136.
954. Лазарев-Грузинский А. С. Антон Чехов: (Воспоминания)//СР. 1914. 

№ 228(25). С. [22—23]: ил.
[К № 953—954]. Лазарев (псевд. Грузинский) Александр Семенович 

(1861—1927), писатель.
31 дек. 1886—1909. Знакомство с Чеховым в Москве в доме Я. А. Кор

неева на Садовой-Кудринской. Расположение и обстановка квартиры. Биб
лиотека писателя. Его помощь автору и другим начинающим литераторам.
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Сотрудничество Чехова и Лазарева-Грузинского в журнале «Осколки» и «Пе
тербургской газете». Н. А. Лейкин. Литературные заветы Чехова, его мане
ра работать, замыслы. Творческая история рассказов «Попрыгунья» и «Ари
адна» (С. П. Кувшинникова и И. И. Левитан, Л. Б. Яворская). Внешний 
облик Чехова, особенности его речи. Личность писателя. Анализ книги
А. А. Измайлова «Чехов» и воспоминаний о Чехове Н. М. Ежова. В тексте — 
письма Чехова автору.

955. Лазаревский Б. А. Из дневников/Публ. и примеч. Н. И. Гитович//ЛН. 
1977. Т. 87. С. 320—349.

Об авторе см. № 538.
1899— 1904, 1906, 1908, 1910. Знакомство с А. П. Чеховым в Ялте. Его 

отзыв о книге автора «Забытые люди» и других его произведениях. Дом 
Чехова, быт, посетители, его отношение к необходимости жить в Ялте. Р аз
говоры о литературе, тенденциозности в искусстве, о творчестве отдельных 
писателей (К. Д. Бальмонт, В. М. Гаршин, М. Горький, Л. Н. Толстой, 
П. Ф. Якубович-Мельшин, Г. де Мопассан). Впечатление автора от сборни
ка Чехова «Пестрые рассказы». Спектакли Московского Художественного 
театра в Ялте: «Одинокие» Г. Гауптмана и «Чайка». Ялтинская благотвори
тельная лотерея. Встреча с Чеховым на пароходе «Св. Николай». Болезнь 
писателя. М. П. Чехова, М. Ф. Желябужская (Андреева), О. Л. Книппер, 
Ф. К. Татаринова, В. Э. Мейерхольд. Встречи в Москве с И. П. Чеховым. 
Известие о смерти Чехова. Современники о писателе (Л. Н. Толстой, 
Л. Н. Андреев).

956. Лазаревский Б. А. О Чехове//ЕЖ. 1914. № 7. С. 65—67.
Об авторе см. № 538.
1900- е гг. Характер А. П. Чехова, его мироощущение, отношение к рели

гии. Посещение Чехова на его даче в Аутке.
957. Лазаревский Б. А. Сильный человек: (К годовщине смерти А. П. Че- 

кова)//Н Ж В . 1909. № 9. Стб. 75—78.
Об авторе см. N° 538.
1899—1905. Отношение Чехова к литературному труду. Чехов и А. С. Су

ворин. Самообладание Чехова во время болезни. Разговор автора с 
О. Л. Книппер-Чеховой.

958. Лазаревский Б. А. А. П. Чехов//А. П. Чехов в воспоминаниях сов
ременников. М., 1986. С. 567—582.

То же//Лазаревский Б. А. Повести и рассказы. М., 1906. Т. 2. С. 1—32; 
ЖдВ. 1905. N° 7. С. 420—429: ил.

Об авторе см. № 538.
1899—1904. Увлечение автора произведениями Чехова. Посещение писа

теля в его ауткинском доме. Разговор с ним о литературной работе и об 
отношении к критике, о Ялте и ее жителях. Отзывы Чехова о произведениях 
П. Ф. Якубовича-Мельшина, В. М. Гаршина, М. Горького. Гастроли Москов
ского Художественного театра в Севастополе и Ялте. Впечатление Чехова от 
спектаклей. Встреча автора с Чеховым на пароходе и затем в Ялте. Состоя
ние здоровья писателя. Отношение Чехова к Ф. М. Достоевскому и И. С. Тур
геневу. Его рассуждения о природе таланта. Высказывания Чехова о своих 
произведениях. Последнее свидание с Чеховым. Внешний облик и характер 
писателя.

959. Лазаревский Б. А. А. П. Чехов: Материалы для биогр.//НМ. 1980. 
№ 1. С. 235—238. («Художник и человек необыкновенной чуткости...»/Вступ. 
ст., публ. и коммент. Н. И. Гитович).

Сведения о др. публ.: с. 237.
Об авторе см. N° 538.
1897— 1901. Встречи с Чеховым в Ялте. Беседы о назначении литерату

ры, «литературных неудачниках», новаторстве и традициях в искусстве, о 
работе писателя в газете. Отзывы Чехова о К. Д. Бальмонте, И. А. Белоусо
ве, В. Д. Ляпунове. Рассказ Чехова «Гусь». Писатель о газете «Новое время» 
и о «Журнале для всех». Внешний облик Чехова. Состояние его здоровья, 
лечение. Интерес писателя к вопросам общественной жизни, его отзывчи
вость.
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960. «Певинский В. Д . Воспоминания//Чеховский юбилейный сборник. М.,
1910. С. 364—365.— В ст.: Орт А. Чехов и «Будильник».

Левинский Владимир Дмитриевич (1849—1917), писатель и обществен
ный деятель, редактор-издатель журнала «Будильник».

1883—1900-е гг. Знакомство с А. П. Чеховым как постоянным автором 
журнала «Будильник», внешний облик писателя, его характер. Финансовые 
отношения Чехова с журналом. Посещение писателя в Ялте. Шутки Чехова.

961. Легра Ж. У Чехова в Мелихове/Legras Ju1es//0  Чехове. М., 1910. 
С. 145—150: ил.

То же [с изм. текста и загл.] Страницы о Чехове//Чеховский юбилейный 
сборник. М., 1910. С. 371—373.

Об авторе см. № 552.
1892. Знакомство с А. П. Чеховым. Его внешний облик, разговоры с ним 

во время прогулок. Дом и сад Чехова в Мелихове.
962. Лейкин Н. А. Из дневника: 3 июля 1904/Публ. NNV/Николай Алек

сандрович Лейкин в его воспоминаниях и переписке. Спб., 1907. С. 242— 
243.— В ст.: NN. Безобидный юморист.

Лейкин Николай Александрович (1841—1906), писатель, журналист, из
датель.

1882—1904. Известие о смерти А. П. Чехова. Воспоминания о знакомстве 
с ним и его братом Николаем в Москве. Л. И. Пальмин. Приглашение брать
ев Чеховых сотрудничать в журнале «Осколки». Встречи с А. П. Чеховым в 
Москве, Петербурге, Мелихове. Роль Лейкина в литературной судьбе писа
теля.

963. Лейкин Н. А. Из дневника Н. А. Лейкина/Публ. и примеч. Н. И. Ги- 
тович//ЛН. 1960. Т. 68. С. 499—510: ил.

Об авторе см. № 962.
1892—1899, 1905. А. П. Чехов на литературных вечерах в Петербурге. 

В гостях у Чехова в Мелихове. Премьера «Чайки» в Александрийском теат
ре, отклики на спектакль в прессе. Болезнь Чехова. Его приезд к Лейкину 
на дачу. Встреча с ним в Биаррице. Отзыв автора о рассказе «Дама с со
бачкой». Сведения о переписке с Чеховым. «Миниатюры» — спектакль Мос
ковского Художественного театра по рассказам Чехова («Злоумышленник», 
«Хирургия», «Унтер Пришибеев»).

964. Леонидов Л. М. [Воспоминания об А. П. Чехове]//ЛХАИШ. 1914. 
Кн. 23. С. 192—193. (Из воспоминаний об А. П. Чехове в Художественном 
театре/Собр. и записал Л. А. Сулержицкий).

Леонидов (псевд., наст, фамилия Вольфензон) Леонид Миронович 
(1873—1941), актер.

1903. Знакомство с Чеховым во время репетиций пьесы «Вишневый сад». 
Советы драматурга автору по поводу исполнения им роли Лопахина. Чехов 
о своем замысле водевиля.

965. Лесова А. А. [Воспоминания об А. П. Чехове]/Запись Е. 3. Балаба- 
новича//ВЛ. 1980. № 1. С. 141—143. — В ст.: Балабанович Е. 3. Современни
ки вспоминают...

Лесова (по мужу Попова) Александра Алексеевна (1870—1956), учи
тельница сельской школы, невеста И. П. Чехова.

1892—1894. Воспоминания приведены в пересказе детей Лесовой. Поклон
ницы таланта А. П. Чехова. Характер писателя, его шутки. В тексте — пись
ма Лесовой Чехову.

966. Лилина М. П. [Из воспоминаний об А. П. Чехове]//ЛХАИШ. 1914. 
Кн. 23. С. 192—193. (Из воспоминаний об А. П. Чехове в Художественном 
театре/Собр. и записал Л. А. Сулержицкий).

Лилина (урожд. Перевощикова, по мужу Алексеева) Мария Петровна 
(1866— 1943), актриса, жена К. С. Станиславского.

1900-е гг. Характер Чехова, его отношение к жизни, шутки.
967. Лужений В. В. Из воспоминаний//А. П. Чехов в воспоминаниях сов

ременников. М., 1986. С. 417—420. ,
Сведения о др. публ.: с. 679.
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То же//Чехов в воспоминаниях современников. М., 1952. С. 370—373; 2-е 
изд., доп. М., 1954. С. 414—417.

То же [отрывок]//Львов-Рогачевский В. Л. А. П. Чехов в воспоминаниях 
современников и его письмах. М., 1923. С. 67—68.

Лужский (псевд., наст, фамилия Калужский) Василий Васильевич 
(1869—1931), актер.

1898 — май 1904. Знакомство с А. П. Чеховым в Москве, в Охотничьем 
клубе на Воздвиженке на репетиции «Чайки» Московского Художественного 
театра. Отзыв драматурга о трактовке Лужским роли Сорина. Чехов и
А. Р. Артем. Чехов о звукоподражании в спектакле «Три сестры». Писатель 
о чтении К. Д. Бальмонтом стихотворения «Лебедь». Чехов на спектакле 
«Чайка» в театре «Парадиз». Последняя встреча с ним на Тверском бульва
ре в Москве.

968. Любош С. «Вишневый сад»//Чеховскнй юбилейный сборник. М., 1910. 
С. 446—451.

Любош (псевд., наст, фамилия Любошиц) Семен Борисович (1859—1926), 
журналист.

17 янв. 1904. Премьера спектакля «Вишневый сад» в Московском Худо
жественном театре. Чествование А. П. Чехова. Внешний облик писателя, его 
болезнь.

969. Мейерхольд В. Э. А. П. Чехов о натурализме на сцене//ВМИ. 1907. 
№ 11/12. С. 24: ил.

Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874—1940), актер и режиссер.
Сент. 1898. Беседа Чехова с актерами Московского Художественного те

атра о реализме в театральном искусстве.
970. Мережковский Д. С. Брат человеческий//Чеховский юбилейный сбор

ник. М., 1910. С. 202—209.
Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866—1941), писатель и литератур

ный критик, философ.
1890- е гг. Встречи с А. П. Чеховым в Петербурге и в Италии. Внешний 

облик писателя, его характер. Темы разговоров с ним. А. С. Суворин.
971. Миролюбов В. С. Из записных книжек В. С. Миролюбова/Публ. и 

примеч. Н. И. Гитович//ЛН. 1960. Т. 68. С. 519—522.
Миролюбов Виктор Сергеевич (1860—19С9), актер, с 1898 г. — редактор- 

издатель «Журнала для всех».
1891— 1892, 1900, 1903, 1904. Отзывы А. П. Чехова о произведениях 

Л. Н. Толстого, М. Горького, В. В. Вересаева, В. Г. Короленко и Г. де Мо
пассана. Письмо Д. В. Григоровича Чехову. Значение писателя для русского 
общества.

972. Михайлова Е. П. [Воспоминания об А. П. Чехове]/Запись Е. 3. Бала- 
бановича//ВЛ. 1980. № 1. С. 146—147. — В ст.: Балабанович Е. 3. Современ
ники вспоминают...

Михайлова Екатерина Петровна, петербургская студентка.
17 янв. 1904. Чествование Чехова на премьере пьесы «Вишневый сад» 

на сцене Московского Художественного театра. Любовь студентов к драма
тургии Чехова.

973. Морозова 3. Г. Воспоминания об А. П. Чехове/Публ. П. С. Попова//
А. П. Чехов. Ростов н/Д., 1960. Вып. 2. С. 304—308.

Морозова (урожд. Зимина) Зинаида Григорьевна (ум. 1942), жена 
С. Т. Морозова.

1900-е гг. Знакомство с Чеховым в Московском Художественном театре. 
Приезд писателя в имение С. Т. Морозова Покровское-Рубцово под г. Вос
кресенском в Звенигородском уезде Московской губернии. Внешность и состо
яние здоровья Чехова. Его распорядок дня, увлечение рыбной ловлей. 
О. Л. Книппер. Попытка Чехова купить под Воскресенском земельный учас
ток. Оценка автором рассказа «Душечка». Встречи с Чеховым в Москве. 
Чествование писателя в Московском Художественном театре на премьере 
«Вишневого сада», его отношение к постановке. Последняя встреча с Чехо
вым в Москве в Леонтьевском переулке перед его отъездом за границу.
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974. Морозова К. В. Мои воспоминания о прекрасном Человеке — Антоне 
Павловиче Чехове/Публ. и примеч. А. С. Мелковой//Чеховские чтения в Ялте. 
М., 1983. С. 137—143.

Морозова Капитолина Васильевна (ум. 1948), преподавательница лите
ратуры.

1898—1899. Приезд в Ялту для лечения. Знакомство во время прогулки 
на набережной с земским врачом И. Г. Витте, его женой — Е. М. Витте, 
Чеховым и С. П. Бонье. Участие вместе с Чеховым в сборе денег в пользу 
голодающих. Приезд в Ялту мужа автора. Его разговор с Чеховым об общем 
знакомом — Г. А. Харченко. Заботы Чехова о здоровье и жилье Морозовой. 
Ее подарок писателю. Дружба с Чеховым и Бонье. Отношение ялтинцев к 
Чехову. Знакомство с М. Горьким и С. Я. Елпатьевским. Посадка деревьев 
на даче Чехова в Аутке. Отъезд Морозовой из Ялты.

975. Морозова М. И. [Воспоминания об А. П. Чехове]/Запись М. Андрее- 
ва-Туркина//А. П. Чехов и наш край. Ростов н/Д., 1935. С. 25—28. — В ст.: 
Андреев-Туркин М. Чехов в Таганроге.

Морозова (урожд. Лобода) Марфа Ивановна (ок. 1840—1923), жена 
И. Я. Морозова, дяди Чехова.

1860-е—1870-е гг. Детские и гимназические годы Чехова. Дом семьи Че
ховых в Таганроге, расположение комнат, обстановка. Распорядок дня. Рели
гиозное воспитание детей.

976. Мошин А. Н. Из воспоминаний о Чехове//Новое о великих писате
лях. 2-е изд., доп. Пб., 1908. С. 93—103.

Об авторе см. № 600.
1901. Знакомство с А. П. Чеховым на его даче в Аутке. Кабинет писа

теля. Внешность Чехова, его манера говорить. Разговор об И. И. Левитане, 
Г. А. Мачтете. Отношение Чехова к Крыму. В тексте — письма Чехова авто
ру воспоминаний..

977. Муратова Е. П. [Воспоминания об А. П. Чехове]//ЛХАИШ . 1914. 
Кн. 23. С. 191. (Из воспоминаний об А. П. Чехове в Художественном теат- 
ре/Собр. и записал Л. А. Сулержицкий).

Муратова Елена Павловна (1874—1921), актриса.
1903. Разговор с Чеховым во время репетиции об исполнении роли Шар

лотты. Надпись на фотографии писателя, подаренной автору в день ее рож
дения.

978. Найденов С. А. Чехов в моих воспоминаниях: Из неопубл.//ТЖ. 1959. 
К® 19. С. 25. — Воспоминания не окончены.

Найденов (псевд., наст, фамилия Алексеев) Сергей Александрович 
(1868—1922), драматург.

1901—1902. А. П. Чехов на представлении «Трех сестер» в Московском 
Художественном театре. Его внешний облик. Впечатление от спектакля, реак
ция зрителей и актеров на присутствие Чехова. Литературные занятия авто
ра. Успех его пьесы «Дети Ванюшина». Решение ехать к Чехову в Ялту.

979. Немирович-Данченко Вас. И. Памятка об А. П. Чехове//Чеховский 
юбилейный сборник. М., 1910. С. 395—405.

Немирович-Данченко Василий Иванович (1844/45—1936), писатель.
Нач. 1880-х гг.—1904. Знакомство с Чеховым у Г. А. Хрущева-Сокольни

кова. Внешний облик Чехова, его характер, манера говорить, шутки. Отзыв 
Чехова об Италии. Особенности писательской манеры Чехова, его творче
ские принципы, литературные замыслы. Встречи с Чеховым в Ницце. Темы 
разговоров: о литературном труде, о Сахалине, о смерти. В. И. Якоби. М. М. 
Ковалевский.

980. Немирович-Данченко Вл. И. Гостеприимство Чехова//СР. 1914. 
Ко 228(25). С. [8—9]: ил.

Немирович-Данченко Владимир Иванович (1858—1943), драматург, ре
жиссер, театральный педагог.

1890-е гг.—1904. Жизнь А. П. Чехова в Москве на Малой Дмитровке и 
на Петровке, в Мелихове и в Ялте. Уклад жизни семьи Чеховых, взаимоот
ношения между ее членами. Гости Чехова, его манера вести беседу. Врачеб
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ная деятельность писателя в Мелихове. Чехов и Московский Художественный 
театр. Характер Чехова.

981. Новиков И. А. Две встречи с А. П. Чеховым//Собр. соч.: В 4 т. М., 
1967. Т. 4. С. 333—335.

Сведения о др. публ.: с. 539.
То же//И збр. соч.: В 3 т. М., 1955. Т. 3. С. 302—304.
То же [с изм. загл.] Незабываемые встречи//Новиков И. А. Писатель и 

его творчество. М., 1956. С. 492—494; Две встречи//А. П. Чехов в воспоми
наниях современников. М., 1947. С. 309—311; Чехов в воспоминаниях совре
менников. М., 1952. С. 462—464; 2-е изд., доп. М., 1954. С. 547—549; А. П. Че
хов в воспоминаниях современников. М., I960. С. 582—584; М., 1986. С. 425— 
427; РР. 1980. № 1. С. 53—55.

Об авторе см. № 619.
Янв. 1899 — май 1900. Посещение автором Чехова в Ялте, его кабинет. 

Чехов-собеседник. Темы разговоров писателей. Встреча с Чеховым в Москве 
на 28-й выставке художников-передвижников.

982. Оцуп П. А. Первая командировка/Запись Ал. Лесса//Москва. 1960. 
№ 1. С. 187. — В ст.: Лесс А. Л. Штрихи к портрету.

Оцуп Петр Адольфович (1883—1963), фотограф редакции журнала 
«Нива».

1901. Посещение А. П. Чехова в его доме в Аутке, разговор с ним. По
ездка в Гаспру. Фотосъемка автором Л. Н. Толстого вместе с А. П. Чеховым 
для журнала «Нива».

983. Панов Н. 3. Сеанс: К портрету А. П. Чехова//А. П. Чехов в воспо
минаниях современников. М., 1986. С. 607—609: ил.

Сведения о др. публ.: с. 707.
Панов Николай Захарович (1871—1916), художник.
10 авг. 1903. Работа над карандашным портретом Чехова в его кабинете 

в Ялте. Внешний облик и болезненное состояние писателя. Разговор об 
И. И. Левитане, о смысле жизни.

984. Первухин М. К. Из воспоминаний о Чехове//А. П. Чехов в воспомина
ниях современников. М., 1960. С. 606—639: ил.

Сведения о др. публ.: с. 784.
Первухин Михаил Константинович (1870—1928), писатель и журналист, 

с 1900 г .— редактор ялтинской газеты «Крымский курьер».
1899—1904. Знакомство с А. П. Чеховым в ателье ялтинского фотографа 

С. В. Дзюбы. И. И. Левитан в гостях у Чехова. Ялтинское окружение писа
теля: С. П. Бонье, В. А. Бородулин, С. Я. Елпатьевский, В. К. Харкеевич. 
Чехов о состоянии газетного дела, об исторических романах (Е. А. Са- 
лиас, Д. Л. Мордовцев). Отношение Чехова к А. С. Суворину в девятисотые 
годы.

985. Пешкова Е. П. Встречи с Чеховым//ЛН. 1960. Т. 68. С. 613—620: ил.
Пешкова Екатерина Павловна (1878—1965), жена М. Горького, общест

венный деятель.
1898—1904. Начало переписки Горького с А. П. Чеховым. Личное знаком

ство писателей в Ялте в 1899 г. Отзывы Горького о Чехове в письмах жене. 
Знакомство автора с Чеховым в 1900 г. Встречи в Ялте. Посещение Чеховым 
и О. Л. Книппер Горького в Нижнем Новгороде. Последнее свидание с пи
сателем в Берлине. Его впечатление от города. Настроение Чехова, его бо
лезненный вид. Сообщение о смерти писателя. Горький о смерти и похоронах 
Чехова.

986. Пичугин 3. Е. Из моих воспоминаний: А. П. Чехов/Публ. и прнмеч. 
П. С. Попова//ЛН. 1960. Т. 68. С. 542—546: ил.

Пичугин Захар Ефимович (1862—1942), художник, соученик Н. П. Чехова 
по Училищу живописи, ваяния и зодчества.

1882—1884. Знакомство с А. П. Чеховым. Посещение семьи Чеховых в 
квартире в Головином переулке. Характеристика членов его семьи. Их уваже
ние к его литературной работе. Празднование Татьянина дня в ресторане Эр
митаж. Врачебная практика Чехова.
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987. Плещеев А. А. Отрывки из воспоминаний//Чеховский юбилейный 
сборник. М., 1910. С. 413—415.

Плещеев Александр Алексеевич (1858—1944), драматург и театральный 
критик, сын поэта А. Н. Плещеева.

1880-е гг.— 1904. Встречи с А. П. Чеховым в Петербурге, Москве, Ялте, 
в квартире А. Н. Плещеева. Внешность Чехова, его любовь к театру. Обста
новка его кабинета в Ялте. Болезнь писателя.

987а. Плотов М. Е. Большое сердце//А. П. Чехов в воспоминаниях совре
менников. М., 1986. С. 221—226.

Сведения о др. публ.: с. 653.
Плотов Михаил Егорович, учитель в Щеглятьеве, близ Мелихова.
Сент. 1892—1896. Знакомство с Чеховым на врачебном приеме в амбу

латории села Щеглятьево. Внешний облик писателя. Посещения Мелихова. Хло
поты Чехова об оказании автору материальной помощи, подарки ему. Увле
чение Чехова охотой. Разговоры о книгах. Характер Чехова.

9876. Поссе В. А. Воспоминания о Чехове//А. П. Чехов в воспоминаниях 
современников. М., 1986. С. 457—463.

Сведения о др. публ.: с. 685.
Поссе Владимир Александрович (1864— 1940), публицист.
1900—1909. Встречи с Чеховым в Ялте и Москве. Его внешний облик, на

строение. Разговоры с Чеховым о любви и семейной жизни, о литературном 
труде, о его пьесе «Дядя Ваня» и постановке ее в Художественном театре. 
Политические взгляды Чехова, его отношение к «Новому времени» и А. С. Су
ворину, к делу А. Дрейфуса. Встреча с писателем на спектакле «Чайка», Че
хов о Тригорине. Чехов и М. Горький. Мнение студентов о творчестве Чехова. 
Изучение после смерти писателя его творчества. В тексте — письма Чехова 
автору.

988. Поссе В. А. Письма А. П. Чехова//НЖ В. 1908. № 2. Стб. 70—81: ил.
Об авторе см. № 9876.
1898—1904. Личность Чехова. Отношение к нему окружающих. Писатель 

о любви и семейных отношениях. Чехов и журнал «Жизнь». История публика
ции повести «В овраге». Чехов и М. Горький. В тексте — письма Чехова ав
тору воспоминаний.

989. Потапенко И. Н. Несколько лет с А. П. Чеховым: К 10-летию со дня 
его кончины//А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1986. С. 295— 
349.

Сведения о др. публ.: С. 664.
То же//А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1947. С. 234—281; 

Чехов в воспоминаниях современников. М., 1952. С. 217—261; 2-е изд., доп. 
М., 1954. С. 255—300.

Потапенко Игнатий Николаевич (1856—1929), писатель.
1889, 1893—1904. Знакомство с Чеховым в Одессе, встречи с ним в Мос

кве. Дружеские отношения. Характер Чехова, его манера общения с людьми. 
Режим работы. Литературное окружение Чехова: В. А. Гольцев, В. М. Лавров, 
М. А. Саблин. Чехов и обед в честь Д. В. Григоровича в Москве, в «Эрми
таже». Жизнь семьи Чеховых в Мелихове: взаимоотношения, распорядок дня 
писателя, гости, развлечения. Чехов-врач. Болезнь писателя; его поездка 
в Ниццу, жизнь там в русском пансионе. Игра в рулетку. Материальное поло
жение Чехова, его финансовые отношения с издателями. Оценка Чеховым пе
риодической печати («Русская мысль», «Русский вестник», «Артист», «Русские 
ведомости» и др.). Чехов и петербургские литературные круги. И. Л. Щег
лов. Д. Н. Мамин-Сибиряк. История постановки «Чайки» в Александрийском 
театре. Отъезд Чехова из Петербурга после премьеры пьесы.

990. Пругавин А. С. Из воспоминаний//Чеховский юбилейный сборник. 
М., 1910. С. 416—419.

Об авторе см. № 6706.
1898—1900. Участие А. П. Чехова в сборе средств для голодающих жи

телей Самары. Его хлопоты об устройстве в Ялте спектаклей и концертов в 
пользу самарских крестьян. Характер переписки писателя с автором.
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991. Рассохин С. Ф. Дебют Чехова-драматурга//АУЖ. 1910. Кн; 1. С. 
60—61.

То же [с изм. загл.] «Иванов» и «Медведь» у Корша//Чеховский юби
лейный сборник. М., 1910. С. 428—429.

Рассохин Сергей Федорович, драматург и издатель «Театральной библио
теки».

1888. Знакомство с А. П. Чеховым в буфете театра Корша. История по
становки водевиля «Медведь» в этом театре. Актер Н. Н. Соловцов. Чехов 
на премьерах спектаклей «Медведь» и «Иванов».

992. Репин И. Е. О встречах с А. П. Чеховым//А. П. Чехов в воспоми
наниях современников. М., 1986. С. 84—85.

Сведения о др. публ.: с. 644.
То же//А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1947. С. 99—100; 

Чехов в воспоминаниях современников. М., 1952. С. 84—85; 2-е изд., доп. М., 
1954. С. ПО—111; А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1960. 
С. 149—150.

Об авторе см. № 675.
1887 — первая половина 1890-х гг. Посещение Чеховым мастерской Репина 

в Петербурге у Калинкина моста. Рассказы писателя о своей практике зем
ского врача. Работа художника над карандашным портретом Чехова. Харак
теристика его личности.

993. Рославлев А. С. Встреча с Чеховым: (Страничка из дневника Ал. Рос- 
лавлева)//АУЖ. 1910. Кн. 1. С. 67—68.

Рославлев Александр Степанович (1883 1—1920), поэт и публицист.
1903—1904. Две встречи с А. П. Чеховым в Москве, его впечатление от 

стихов автора.
994. Россолимо Г. И. Воспоминания о Чехове//А. П. Чехов в воспоминани

ях современников. М., 1986. С. 428—438.
Сведения о др. публ.: с. 681.
То же//А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1947. С. 461— 

471; Чехов в воспоминаниях современников. М., 1952. С. 496—505; 2-е изд., 
доп. М., 1954. С. 581—590.

Россолимо Григорий Иванович (1860—1928), однокурсник А. П. Чехова 
по медицинскому факультету Московского университета, впоследствии про
фессор-невропатолог.

1879—1883, 1894—1904 Чехов-студент, его друзья (В. И. Зембулатов, 
Д. Т. Савельев), интерес к литературным занятиям. Встреча с Чеховым в 
Москве на Никитской улице и в редакции журнала «Русская мысль». Возоб
новление дружбы. Темы бесед. Мысли Чехова о влиянии медицины на его 
художественное творчество. А. Б. Фохт. Чехов на похоронах Н. В. Алту
хова (1903). Последняя встреча с Чеховым перед его отъездом в Баденвей- 
лер. Внешний облик Чехова, личность писателя. Чехов-врач. Его от
ношение к своей болезни. Отзывы Чехова об актерах-исполнителях ролей в 
его пьесах.

995. Савина М. Г. Почему я отказалась играть в «Чайке»//Чеховский юби
лейный сборник. М., 1910. С. 430.

Савина Мария Гавриловна (1854— 1915), актриса.
1889, 1896. А. П. Чехов на репетициях «Иванова» в Александрийском 

театре. Причины отказа автора от исполнения роли Нины Заречной в 
«Чайке».

996. Савостьянов А. Н. [Воспоминания об А. П. Чехове]//ЕЛПН. 1903.
№ 9. Стб. 93—94. — В ст.: Яцимирский А. И. Русские писатели в роли руко
водителей поэтов.

Автор — писатель-самоучка из крестьян.
Ок. 1893. Приезд в Мелихово. Разговор с Чеховым о литературной работе.

1 По другим источникам год рождения— 1879.
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997. Семенов Е. П. Чехов и Золя//НМ. 1980. № 1. С. 233—234. («Худож
ник и человек необыкновенной чуткости...»/Вступ. ст., публ. и коммент. Н. И. Ги- 
тович).

Семенов Евгений Петрович (псевд., наст, имя Коган Соломон Моисеевич, 
1858—1944), журналист, переводчик, парижский корреспондент газеты «Но
вости», друг Э. Золя.

Май 1898. Встреча автора с А. П. Чеховым в Париже в Hotel de S.-Peter- 
bourg. Расспросы писателя о Золя, о состоянии дела А. Дрейфуса.

998. Семенов С. Т. О встречах с А. П. Чеховым//А. П. Чехов в воспоми
наниях современников. М., 1986. С. 271—276.

Сведения о др. публ.: с. 658.
Об авторе см. № 696.
Февр. 1894— 1904. Знакомство с Чеховым в Москве в издательстве «По

средник». Чехов о рассказе «Черный монах». Приезд писателя в Ясную Поля
ну. Чтение вслух романа Л. Н. Толстого «Воскресение», Чехов об этом ро
мане. Разговор об А. С. Суворине. Толстой о Чехове-писателе. Последняя встре
ча с Чеховым в доме Н. Д. Телешова на собрании «Среды». Внешний об
лик Чехова, его болезненное состояние. О письме Чехова автору с 
благодарностью за присланную ему Семеновым книгу своих рассказов и очер
ков.

999. Сергеенко А. П. Две встречи с Чеховым//ЛН. 1960. Т. 68. С. 621— 
628: ил.

Об авторе см. № 699.
1900, 1904. Знакомство с А. П. Чеховым в Ялте. Его внешность, облик, 

манера общения. Чехов-врач. Отношение ялтинцев к писателю. Отзыв Чехова 
о пейзаже П. А. Сергеенко. Впечатление от смерти Чехова. В тексте — письмо 
А. П. Чехова А. П. Сергеенко и отрывок из воспоминаний П. А. Сергеенко 
о Чехове, записанных автором.

1000. Сергеенко П. А. Детство Чехова//Чеховский юбилейный сборник. М., 
1910. С. 331—340.

Об авторе см. № 703.
1870-е гг. По личным впечатлениям, рассказам родных Чехова и его 

переписке. Дом Чеховых в Таганроге. Е. Я. и П. Е. Чеховы. Уклад семьи, вза
имоотношения детей и родителей, система воспитания. Чехов-гимназист, его 
внешний облик, характер, игры и проказы. Увлечение театром. Поездки к деду 
Е. М. Чехову.

1001. Сергеенко П. А. О Чехове//0 Чехове. М., 1910. С. 151—218: ил.
То же//ЕЛПН. 1904. № 10. Стб. 203—272.
Об авторе см. № 703.
1870—1904. Чехов-гимназист. Его внешний облик, характер, наклонности. 

Встреча с ним автора в Москве (1884). Приезд Чехова в Одессу (1889). Из
менение во внешности писателя. Разговор о литературной работе. Зарожде
ние замысла пьесы «Иванов». Журфиксы у К. А. Каратыгиной. Проводы Че
хова в Ялту. История продажи А. Ф. Марксу права на издания своих сочи
нений. Псевдонимы Чехова. Взаимоотношения с Л. Н. Толстым. Чехов о своем 
творчестве. Личность писателя. Покупка участка в Кучук-Кое. Чехов о вопро
сах религии.

1002. Сергеенко П. А. Чехов и Толстой//РЖизнь. 1914. № 26. С. 5—6: ил.
Об авторе см. № 703.
1901. Посещение А. П. Чеховым Л. Н. Толстого в Гаспре. Толстой о 

пьесах Чехова.
1003. Серегина М. К. [Воспоминания об А  П. Чехове] / Запись Е. 3. Ба- 

лабановича//ВЛ. 1980. № 1. С. 139—140.— В Ст.: Балабанович Е. 3. Совре
менники вспоминают...

Серегина Мария Константиновна, преподавательница французского языка 
в Московской гимназии Л. Ф. Ржевской.

1885—1890-е гг. Дружба автора с М. П. Чеховой. Посещение семьи Че
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ховых в Москве и Мелихове. Взаимоотношения М. П. Чеховой и А. П. Чехо
ва. Гости семьи Чеховых — И. И. Левитан, Л. С. Мизинова.

1004. Симанов А. А. [Воспоминания об А. П. Чехове]//Виноградова К. М. 
Чехов в Мелихове. М., 1959. С. 142—145: ил.

То же [отрывок]//Авдеев Ю. К. В чеховском Мелихове. 3-е изд., доп. и пе- 
рераб. М., 1972. С. 155—158.

То же [с сокр. и изм.]//Огонек. 1960. № 4. С. 15. — В ст.: Степанов Ю. Ус
луга за услугу.

Симанов Андриан Афанасьевич, мелиховский крестьянин, сапожник, отец 
мелиховского старосты П. А. Симанова.

1890-е гг. Взаимоотношения Чехова с крестьянами и безвозмездная пе
редача им части своих земель. Чехов-врач.

1005. Симанов М. П. [Воспоминания об А. П. Чехове]//Авдеев Ю. К. 
В чеховском Мелихове. 4-е изд., доп. и перераб. М., 1978. С. 203—204.

То же//Авдеев Ю. К. В чеховском Мелихове. 3-е изд., доп. и перераб. 
М., 1972. С. 160— 161.

То же [отрывок]//Виноградова К. М. Чехов в Мелихове. М., 1959. С. 145— 
146; Авдеев Ю. К. В чеховском Мелихове. М., 1963. С. 17—18; 2-е изд., доп. 
М., 1968. С. 19—20.

Симанов Михаил Прокофьевич (р. 1885), крестьянин, сын мелиховского 
старосты П. А. Симанова.

1890-е гг. Состояние села Мелихово. Заботы Чехова о крестьянах.
1006. Симанов П. А. В Мелихове/Запись Ю. В. Соболева//Дорогие места. 

3-е изд., испр. и доп. М., 1918. С. 170—173.
То же [без загл.]//Авдеев Ю. К- В чеховском Мелихове. 2-е изд., доп. M.f 

1968. С. 30—34; 3-е изд., доп. и перераб. М., 1972. С. 17—21; 4-е изд., доп. и 
перераб. М., 1978. С. 12—15; М., 1984. С. 4—8.

Симанов Прокофий Андрианович, крестьянин, староста в Мелихове.
1890-е гг. Дом и флигель А. П. Чехова в Мелихове. Распорядок дня пи

сателя, его привычки. Врачебная деятельность. Школа и колокольня, постро
енные на его средства. Окрестности Мелихова.

1007. Симанов П. А. Рассказ бывшего старосты об А. П. Чехове/Запись 
Иг. А. Саца//Илья Сац. М.; Пг., 1923. С. 53—54: ил.— В ст.: Из записной книж
ки Ил. Саца.

То же [без загл.]//Авдеев Ю. К. В чеховском Мелихове. 2-е изд., доп. М., 
1968. С. 34—35; 3-е изд., доп. и перераб. М., 1972. С. 21—22; 4-е изд., доп. 
и перераб. М., 1978. С. 17— 19.

Об авторе см. N° 1006.
1890-е гг. Отношение Чехова к крестьянам. Общественная деятельность 

писателя. Режим его работы.
1008. Симов В. А. Из воспоминаний о Чехове//А. П. Чехов в воспомина

ниях современников. М., 1960. С. 98—103.
То же//А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1947. С. 93—98; 

Чехов в воспоминаниях современников. М., 1952. С. 63—68; 2-е изд., доп. М., 
1954. С. 89—94.

Симов Виктор Андреевич (1858—1935), театральный художник.
1884—1885. Посещение А. П. Чеховым автора в декорационной мастерской 

Московской Частной русской оперы С. И. Мамонтова. Внешний об
лик и характер писателя. Чехов-рассказчик. Фабулы его рассказов, их связь 
с сюжетами картин художников-передвижников.

1009. Скиталец С. Г. Чехов//Скиталец С. Г. Повести и рассказы; Воспо
минания. М., 1960. С. 362—370: ил.

То же//Избр. произведения. М., 1955. С. 554—562; Скиталец С. Г. Повести 
и рассказы. Новосибирск, 1985. С. 310—318; А. П. Чехов в воспоминаниях 
современников. М., 1947. С. 282—290; КНовь. 1935. N° 3. С. 189—193.

Об авторе см. N° 710.
1902, 1904. Ужин у А. П. Чехова в его ялтинском доме. Разговор о лите

ратуре, о Л. Н. Толстом и М. Горьком в связи с неизбранием последнего в 
академики. Мысли Чехова об издании журнала или альманаха. Болезнь Че
хова. Чествование его на премьере спектакля «Вишневый сад» в Московском
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Художественном театре. Разговор писателя с участниками спектакля у него 
дома. О. Л. Книппер. Вл. И. Немирович-Данченко. Надпись Чехова на сборнике 
рассказов «Хмурые люди», подаренном автору. Забота Чехова о начинающих 
писателях. В тексте — стихотворение Скитальца «Памяти Чехова».

1010. Смирнова-Сазонова С. И. [Из дневников]/Публ. и примеч. Н. И. Гито- 
вич//ЛН. 1977. Т. 87. С. 305—312.

То же [отрывок]/Вера Федоровна Комиссаржевская. М.; Л., 1964. С. 
299—314.

Смирнова (по мужу Сазонова) Софья Ивановна (1852—1921), писатель
ница.

30 авг. 1888 — 3 июля 1904. Знакомство с А. П. Чеховым на музыкальном 
вечере в доме Сувориных, последующие встречи с ним в Петербурге и Ялте. 
Внешний облик писателя, его манера общения с людьми. Состояние здоровья 
Чехова. А. С. Суворин о поездках с ним за границу. Впечатления от чтения 
произведений Чехова «Медведь», «Бабье царство», «Чайка», «Ариадна», 
«В овраге». Постановки пьес «Медведь», «Иванов», «Чайка» в петербургских 
театрах. «Три сестры» в Московском Художественном театре. Отзыв Чехова о 
пьесе автора «Муравейник». Известие о смерти Чехова.

1011. Соболевский С. И. Встреча на вечеринке/Запись Ал. Лесса//Москва.
1960. № I. С. 186. — В ст.: Лесс А. Л. Штрихи к портрету.

Соболевский Сергей Иванович (1864—1963), филолог, с 1892г.— про
фессор классической филологии Московского университета.

1890-е гг. Знакомство с А. П. Чеховым в Москве в доме друзей. Интерес 
писателя к русскому фольклору.

1012. Станиславский К. С. А. П. Чехов в Художественном театре: Воспо- 
минания//А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1986. С. 373—416.

Сведения о др. публ.: с. 673.
То же [с -изм. загл.] А. П. Чехов в Московском Художественном театре// 

Чехов в воспоминаниях современников. М., 1952. С. 304—350; 2-е изд., доп. 
М., 1954. С. 348—394.

То же [с сокр. и изм. загл.] А. П. Чехов, в Московском Художественном 
театре. — М., 1947. — 91 с.;//А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 
1947. С. 34—72.

То же [отрывок с изм. текста и загл.] Чехов на репетициях//АУЖ. 1910. 
Кн. 1. С. 61—64.

Станиславский (псевд., наст, фамилия Алексеев) Константин Сергеевич 
(1863—1938), актер, режиссер, театральный педагог.

1888—1904. Встречи с Чеховым в книжном магазине А. С. Суворина, в 
театре Корша, в редакции журнала «Русская мысль». Создание Московского 
Художественного театра. Чехов-пайщик. Работа над постановкой «Чайки», 
премьера спектакля. Приезд Чехова из Ялты в Москву, его жизнь в квартире 
М. П. Чеховой в Дегтярном переулке. Гости и посетители. Автор и Вл. И. Не
мирович-Данченко в гостях у Чехова, переговоры о постановке «Дяди Вани». 
Вызов Чехова к управляющему императорскими театрами В. А. Теляковскому 
и предложение переделать финал пьесы. Разрешение драматурга на поста
новку «Дяди Вани» в Московском Художественном театре. Посещение Чехо
вым спектакля «Чайка» и репетиций «Дяди Вани», его мнение об игре акте
ров. Гастроли Московского Художественного театра в Севастополе и Ялте. 
Чехов о спектаклях театра. Актеры в гостях у писателя в его доме в Аутке. 
И. А. Бунин. М. Горький, его рассказ о замысле пьесы «На дне». Интерес Че
хова к работе и репертуару Московского Художественного театра. Чтение 
труппой пьесы «Три сестры» в присутствии Чехова, его участие в репетициях, 
уточнения текста. Забота об оформлении спектакля. Премьера спектакля. От
зывы в прессе. Женитьба Чехова на О. Л. Книппер, их жизнь в Москве по 
возвращении из Аксенова Уфимской губернии. Отношение Чехова к драма
тургии Г. Ибсена и Г. Гауптмана. Его впечатление от постановки «Трех се
стер». Гастроли театра в Петербурге. Работа над постановкой пьесы Горько
го «Мещане». Болезнь О. Л. Книппер-Чеховой. Приезд Чехова с женой в 
Москву. В. А. Гиляровский. Возникновение замысла и названия пьесы «Виш
невый сад», работа театра над ее постановкой. Премьера спектакля и чество
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вание Чехова. Его отъезд за границу. Внешний облик Чехова, его характер, 
манера говорить. Чехов-зритель. Настроение писателя в последний год жизни. 
Его смерть.

1013. Стебельский В . М. [Воспоминания об А. П. Чехове]/Запись Э. А. По
лоцкой и М. И. Щеголевой//ВЛ. 1980. Кя L С. 133.— В ст.: Балабано- 
вич Е. 3. Современники вспоминают...

Стебельский Владимир Максимилианович (I860 — после 1916), земский 
врач, соученик А. П. Чехова по таганрогской гимназии, а позже по Москов
скому университету.

1870-е — нач. 1880-х гг. Воспоминания записаны в пересказе дочери авто
ра. Чехов-гимназист. Эпизод со сдачей экзаменов на медицинском факультете 
Московского университета.

1014. Суворин А. С. [Воспоминания об А. П. Чехове]//ТИ. 1914. № 26. 
С. 564—565: ил.

Об авторе см. № 727.
1885— 1904. Характеристика личности А. П. Чехова.
1015. Суворин А. С. О Чехове//НМ. 1980. № 1. С. 238—243. («Художник 

и человек необыкновенной чуткости...»/Вступ. ст., публ. и коммент. Н. И. Гн- 
тович).

Сведения о др. публ.: с. 242.
Об авторе см. № 727.
1886— 1904. Характеристика личности А. П. Чехова, его манера держать

ся, своеобразие его писем. Болезнь писателя и его отношение к ней. Издание 
А, Ф. Марксом сочинений Чехова. Работоспособность писателя, его требова
тельность к себе, отношение к своему литературному успеху. Мечты Чехова.

1016. Суворина А. И. Воспоминания о Чехове//А. П. Чехов: Затерян, про
изведения, неизд. письма, новые воспоминания, библиогр. Л., 1925. С. 185— 
198.

Суворина (урожд. Орфанова) Анна Ивановна (1858—1936), жена
А. С. Суворина.

1886—1900-е гг. Посещение А. П. Чеховым дома Сувориных в Петербур
ге. Впечатления от первого знакомства с писателем. Дружба с ним. Отноше
ние Д. В. Григоровича и А. С. Суворина к Чехову. Чеховская комната и 
«чеховская квартира» в семье Сувориных. Приезд Чехова в Феодосию. Его 
знакомство с И. К. Айвазовским. Шутки Чехова. Провал спектакля «Чайка» 
в Александрийском театре, состояние Чехова в связи с этим. «Дядя Ваня» в 
Московском Художественном театре. Болезнь Чехова. Последняя встреча с 
ним по возвращении из Ниццы. В конце текста — письма Чехова А. И. Суво
риной.

1017. Сулержицкий Л. А., Москвин И. М. [Воспоминания об А. П. Чехо- 
ве]//Чеховский юбилейный сборник. М., 1910. С. 435—437.

Сулержицкий Леопольд (Лев) Антонович (1872—1916), театральный 
деятель, режиссер, художник; Москвин Иван Михайлович (1874— 1946), ак
тер.

1898—1903. История постановки пьесы Чехова «Чайка» в Московском 
Художественном театре. Ее успех. Спектакль, сыгранный специально для Че
хова. Эпизоды встреч Чехова с актерами Московского Художественного 
театра, его мнение о праве актера на самостоятельную интерпретацию пьесы.

1018. Сурат А. И. Воспоминания об А. П. Чехове/Запись Ардова Т. 
(В. Тардова)//Ардов Т. (В. Тардов). Отражения личности. М., 1909. С. 218— 
229.— В ст.: Ардов Т. Памяти Чехова.

Сурат Александр Иванович, учитель, прототип героя рассказа Чехова 
«Перекати-поле».

1887. Знакомство с Чеховым в Святогорском монастыре около г. Славян- 
ска Изюмского уезда Харьковской губернии. Разговор с ним о литературе, 
Г. И. Успенском и Н. И. Наумове. Жизненные эпизоды, вошедшие в сюжет 
рассказа «Перекати-поле». Отзыв автора о рассказе. Чехов-врач.

1019. Тейтель Я. Л. Встреча/Публ. и предисл. Н. И. Гитович//Огонек. 1980. 
№ 5. С. 12. (Штрихи воспоминаний).
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Тейтель Яков Львович (1851—1939), самарский судебный деятель.
1903. Знакомство с А. П. Чеховым на его даче в А утке. Внешность писа

теля. Состояние его здоровья. Чехов о В. К. Плеве и М. Горьком. Отзыв пи
сателя о спектакле «На дне» в Московском Художественном театре. Знаком
ство в Москве с О. Л. Книппер-Чеховой и М. П. Чеховой.

1020. Телешов Н. Д. А. П. Чехов//А. П. Чехов в воспоминаниях современ
ников. М., 1986. С. 464—481.

Сведения о др. публ.: с. 687.
То же//Избр. соч.: В 3 т. М., 1956. Т. 3. С. 74—94: ил.; Телешов Н. Д. 

Записки писателя: Воспоминания. М., 1943. С. 90—115; Испр. и доп. М., 1948. 
С. 69—89: ил.; Испр. и доп. М., 1950. С. 69—89: ил.; М., 1952. С. 68—88: ил.; 
М., 1953. С. 70—89: ил.; Орджоникидзе, 1957. С. 72—92; М., 1958. С. 69—88; 
М., 1966, С. 69—88; М., 1980. С. 59—75; А. П. Чехов в воспоминаниях совре
менников. М., 1947. С. 162—181; Чехов в воспоминаниях современников. М., 
1952. С. 428—447; 2-е изд., доп. М., 1954. С. 436—454: ил.

То же [с изм. текста и загл.] Встречи с А. П. Чеховым/Делешов Н. Д. 
Все проходит: Рассказы о встречах и о былом: (Из лит. воспоминаний). М., 
1927. С. 3—14: ил.; Телешов Н. Д. Литературные воспоминания. М., 1931. 
С. 77—95: ил.

Телешов Николай Дмитриевич (1867—1957), писатель.
1888—1904. Отношение к молодому Чехову критики и читателей. Зна

комство с Чеховым в Москве на свадьбе И. А. Белоусова. Разговор с ним и
B. А. Гиляровским о литературе, молодых писателях, особенностях труда пи
сателя. Интерес Чехова к вопросам общественной жизни. Встречи с ним у 
И. Д. Сытина, в других московских домах, в Крыму, посещение Чеховым 
литературных «Сред» автора. Отношение Чехова к Л. Н. Толстому. Чехов- 
врач. Договор с А. Ф. Марксом на издание сочинений Чехова, письмо 
Л. Н. Андреева, И. А. Бунина, М. Горького, А. С. Серафимовича, Ф. И. Ш а
ляпина и др. издателю в связи с этим. Чехов и Московский Художественный 
театр; постановка пьесы «Дядя Ваня». Последняя встреча с Чеховым в Мо
скве накануне его отъезда за границу. Состояние здоровья Чехова, настрое
ние, изменения во внешнем облике.

1021. Телешов Н. Д. А. П. Чехов и встречи с ним//КП. 1929. № 28.
C. 6—7: ил.

Об авторе см. № 1020.
1888—1904. Знакомство с Чеховым в Москве на свадьбе друзей, после

дующий разговор с ним и В. А. Гиляровским. Внешность Чехова. Отношение 
к нему критики и читателей. Чехов и молодые писатели. Посещение им те- 
лешовских «Сред». Чествование Чехова на премьере «Вишневого сада» в 
Московском Художественном театре. Последнее свидание с писателем в Мо
скве перед его отъездом в Баденвейлер. Отзыв Чехова об И. А. Бунине. По
хороны Чехова.

1022. Теляковский В. А. Из дневника В. А. Теляковского/Публ. и примеч.
А. Э. Фриденберга//ЛН. 1960. Т. 68. С. 511—518: ил.

Теляковский Владимир Аркадьевич (1861—1924), директор императорских 
театров.

1898—1902. Впечатления от постановок пьес А. П. Чехова: «Медведь» в 
Малом театре, «Чайка» в театре «Эрмитаж», «Дядя Ваня» и «Три сестры» в 
Московском Художественном театре.

1023. Терентьева Ю. И. Знакомство с Чеховым: Воспоминания/Публ. 
П. С. Попова//А. П. Чехов. Ростов н/Д., 1960. Вып. 2. С. 300—303.

Терентьева (урожд. Лядова) Юлия Ивановна (1861— после 1928), даль
няя родственница Чехова.

1879—1882. Приезд в Москву и жизнь в семье Чеховых. Состав семьи, 
распорядок дня, развлечения, гости. Друг семьи Чеховых М. М. Дюковский. 
Шутливый эпизод во взаимоотношениях Чехова с автором.

1024. Тихонов А. Н. О Чехове/Серебров (Тихонов) А.//А. П. Чехов в вос
поминаниях современников. М., 1986. С. 583—596.

Сведения о др. публ.: с. 703.
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То же//Тихонов А. Н. Время и люди. М., 1949. С. 244—260; М., 1960. 
С. 228—242; А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1947. С. 291— 
308; Чехов в воспоминаниях современников. М., 1952. С. 468—484; 2-е изд., 
доп. М., 1954. С. 553—568.

Об авторе см. № 745.
Июнь 1902. Приезд А. П. Чехова в уральское имение С. Т. Морозова в 

Пермской губернии. Знакомство с писателем. Его внешность, состояние здо
ровья, настроение. Обед в честь Чехова. Осмотр им имения. Разговор с Чехо
вым о М. Горьком, о специфике жанра романа, о декадентах, о собственных 
пьесах. Рыбная ловля. Чехов и Морозов.

1025. Тихонов В. А. Из дневника В. А. Тихонова/Публ. и примеч. 
Н. И. Гитович//ЛН. 1960. Т. 68. С. 493—498: ил.

Тихонов Владимир Алексеевич (1857—1914), писатель.
1888—1891, 1896. Отношение к А. П. Чехову в литературных кругах. Его 

талант и личность. Чехов и А. С. Суворин. Литературные обеды в Петербурге.
1026. Тихонов В. А. Антон Павлович Чехов: Воспоминания и письма// 

О Чехове. М., 1910. С. 219—248.
То же//МБ. 1905. № 8. С. 1—21.
То же [отрывок с изм. текста и загл.] Чехов и два Владимира//Чеховский 

юбилейный сборник. М., 1910. С. 420—421.
Об авторе см. № 1025.
1888—1894. Знакомство с Чеховым в его квартире на Садовой-Кудрин- 

ской в Москве. Впечатление от его внешности, походки, голоса. Чеховская 
манера работы над рассказами. Разговор с писателем о литературе. Его от
ношение к Л. Н. Толстому. Переписка в связи с рецензией автора на поста
новку в Александрийском театре пьесы «Иванов» (1889). Материальное поло
жение Чехова. Чехов и А. С. Суворин. Болезнь писателя. Шутливая беседа 
с ним о женитьбе. Литературные обеды в Петербурге. В тексте — письма 
Чехова автору воспоминаний.

1027. Тихонов В. А. А. П. Чехов: (Отрывок из воспоминаний)//НИл. 
1905. Ко 26. С. 203—205: ил.

Об авторе см. № 1025.
1891—1904. Взаимоотношения и переписка с Чеховым в связи с редак

тированием автором журнала «Север». Материальное положение Чехова. 
Встречи в Петербурге. Шутки Чехова, его характер. В тексте — письма Чехо
ва автору.

1028. Толстой С. Л. Воспоминания об А. П. Чехове//Октябрь. 1944. N° 7/8. 
С. 144—145.

Об авторе см. № 775—776.
1890-е гг.— 1904. Чехов в гостях у Л. Н. Толстого в Хамовниках (Моск

ва) и Гаспре. Разговоры о литературе. Автор — в Аутке у Чехова. Последняя 
встреча Чехова с Толстым в Москве. Общественно-политические взгляды Че
хова. Его внешность. Реакция Толстого на смерть Чехова. Толстой о творчест
ве Чехова.

1028а. Тройное В. П. Встречи в Москве: (Из воспоминаний)//А. П. Че
хов в воспоминаниях современников. М., 1986. С. 603—606.

Сведения о др. публ.: с. 706.
Тройнов Виктор Петрович (1876—1948), инженер-экономист, служивший 

у С. Т. Морозова, литератор.
1903—1904. Приезд А. П. Чехова в Москву. Его болезнь. Внешний вид. 

Рост революционных настроений в Москве. Репертуар Московского Худо
жественного театра. Настроение Чехова. Обед с Чеховым и И. А. Белоусо
вым в московском ресторане. Разговор о музыке и литературе, о постановке 
К. С. Станиславским пьесы «Вишневый сад». Чехов и М. Горький.

1029. Ульянов Н. П. К портрету А. П. Чехова//А. П. Чехов в воспомина
ниях современников. М., 1986. С. 610.

То же//ИМЛХК. 1914. Вып. 3. С. 2.
Об авторе см. N° 785.
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1904. Знакомство с Чеховым в его московской квартире. Рождение замыс
ла портрета. Работа над ним после смерти писателя. В. А. Серов о внешно
сти Чехова.

1030. Фаусек В. А. Мое знакомство с А. П. Чеховым//А. П. Чехов в вос
поминаниях современников. М., 1986. С. 260—270.

Сведения о др. публ.: с. 657.
То же//Чехов в воспоминаниях современников. 2-е изд., доп. М., 1954. 

С. 175—185.
Фаусек Вячеслав Андреевич (р. 1862), журналист.
1894—1900-е гг. Знакомство с Чеховым в Ялте. Внешний облик писате

ля. Круг его знакомых. Жизнь Чехова в гостинице «Россия». Распорядок дня. 
Отзыв Чехова о книге автора «Ялта л  ее окрестности». Интерес ялтинцев к 
Чехову. Лекция врача-гигиениста И. М. Радецкого на даче Фаусека. Работа 
жены автора над скульптурным портретом Чехова. Беседа с писателем о 
принципах его литературной работы. Чехов о критике и публицисте Л. Е. Обо
ленском.

1031. Федоров А. М. А. П. Чехов//Собр. соч.: [В 7 т.]. М., 1911. Т. 2. 
С. 199—221.

То же [с изм.]//Памяти А. П. Чехова. М., 1906. С. 157—182; О Чехове. 
М , 1910. С. 279—302.

Федоров Александр Митрофанович (1868— 1949), писатель.
1900-е гг. Встречи с Чеховым в Москве, Одессе, Ялте. Разговор о лите

ратуре, писательском труде, постановке пьес Чехова в театре, о работе с мо
лодыми писателями. И. А. Бунин, А. И. Куприн. Внешний облик и характер 
Чехова.

1032. Федорова Л. К. Чехов, Куприн н Федоров/Публ. и примеч. 
Н. А. Роскиной//ЛН. 1960. Т. 68. С. 629—638: ил.

Федорова Лидия Карловна, жена писателя А. М. Федорова.
1900—1904. Знакомство с А. П. Чеховым в Одессе. Его внешний облик, 

характер, манера общения, отношение к детям. Посещение Чехова Федоро
вым и А. И. Куприным. В. Л. Дуров. Болезнь Чехова. Впечатление от изве
стия о его смерти. В тексте — письма Чехова Федорову.

1033. Фельдман А. С. Чехов на Сахалине/Публ. и примеч. Н. И. Гитович// 
ЛН. 1960. Т. 68. С. 594—596: ил.

Сведения о др. публ.: с 594.
Фельдман Алексей Степанович, смотритель Дуйской и Воеводской тюрем 

на Сахалине.
1890. Воспоминания А. С. Фельдмана в записи сотрудника Херсонской 

газеты «Юг» де-Линя. Знакомство с А. П. Чеховым во время посещения им 
тюрьмы в Дуэ. Внешность писателя. Отношение к нему арестантов. Чехов и 
дети каторжан.

1034. Филевский П. П . [Воспоминания об А. П. Чехове]/Запись Е. 3. Ба- 
лабановича//ВЛ. 1980. № 1. С. 131—133. — В ст.: Балабанович Е. 3. Совре
менники вспоминают...

Филевский Павел Петрович, соученик А. П. Чехова по таганрогской гим
назии, впоследствии историк и краевед.

1870-е гг. Таганрогская гимназия, ее учащиеся и преподаватели 
(А. Ф. .Дьяконов, В. Д. Старов) в годы учения в ней Чехова. Чехов и семья 
Камбуровых. Издание журнала «Заика». Интерес Чехова к театру. Гимнази
ческие впечатления как материал для последующего творчества Чехова («Че
ловек в футляре», «Ариадна», «Огни»).

1035. Фохт А. Б. [Воспоминания об А. П. Чехове]/Запись и примеч.
И. В. Федорова//КМед. 1960. Т. 38. № 1. С. 144—147: ил. — В ст.: Федо
ров И. В. Из воспоминаний профессора А. Б / Фохта об А. П. Чехове и Мо
сковском университете.

Фохт Александр Богданович (1848—1930), профессор медицинского фа
культета Московского университета.

Конец 1870-х — нач. 1880-х гг. Место медицинского факультета среди 
других факультетов университета. Состав профессоров. Характеристика сту
дентов, их рабочий день, занятия в клиниках. Кружок автора. Г. И. Россоли-
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мо, его взаимоотношения с Чеховым. Оценка Чеховым способностей Фохта 
как чтеца рассказов. Личность А. П. Чехова, его манера поведения. 
Л. Н. Толстой о рассказе Чехова «Душечка». Мировосприятие Чехова.

1036. Хотяинцева А. А. Встречи с Чеховым//А. П. Чехов в воспоминаниях 
современников. М., 1986. С. 367—372.

То ж е//Л Н . 1960. Т. 68. С. 605—612: ил.; Огонек. 1960. JVfe 4. С. 23—24: ил.
Хотяинцева Александра Александровна (1865— 1942), художница.
1897— 1898. Жизнь в Ницце в одном пансионе с А. П. Чеховым. Обитате

ли пансиона. Шутки Чехова. Его любовь к цветам. Посещение Мелихова. Быт 
семьи Чеховых. Встреча с писателем в Париже.

1037. Чайкин А. И. Неожиданный спутник: Из воспоминаний старого 
пермяка//Прикамье. 1960. № 28. С. 55—56.

Чайкин Андрей Иванович (середина 1860-х гг.— 1950), служащий Уп
равления Пермской железной дороги, впоследствии актер и журналист.

1890. Случайная встреча в Перми с А. П. Чеховым во время его поездки 
на Сахалин. Разговор с писателем о его рассказе «Степь». Манера Чехова 
вести беседу.

1038. Чехов Ал. П. В гостях у дедушки и бабушки: Страничка из дет
ства Антона Павловича Чехова/А. П. Седой (Чехов).— Спб.: Тип. Л. Я. Гинз
бург, 1912.— 128 с .— (Б-ка «Всходов»).

Чехов (псевд.: А. Седой, А. С-ой) Александр Павлович (1855—1913), 
старший брат А. П. Чехова, журналист.

Конец 1860-х-— нач. 1870-х гг. Родители Чехова. Работа братьев в лавке 
отца. Дед и бабушка. Поездка Александра и Антона к бабушке. Происшест
вия и встречи в дороге. Приезд в слободу Княжая под Таганрогом. Внеш
ний облик Е. Е. и Е. М. Чеховых и их отношение к внукам. Детские забавы 
братьев Чеховых. Отъезд братьев домой.

1039. Чехов Ал. П. Записки случайного туриста /А. Седой (Александр 
Чехов); Публ. и примеч. И. Сельванюка //Дон. 1980. № 1. С. 144—165: ил.

Об авторе см. № 1038.
1860-е гг.— 1912. Таганрог чеховской поры и в 1912 г.: вид города, его 

здания, их бывшее и новое назначение. Жители Таганрога 1860—1870-х гг. 
(В. Н. Третьяков, француз-повар Трилль и др.). Дом и лавка П. Е. Чехова. 
Эпизоды из детства и гимназических лет А. П. Чехова. Его поездка в имение 
Н. В. Кукольника Дубки. Таганрогские впечатления в творчестве А. П. Че
хова. П. Е. Чехов.

1040. Чехов Ал. П. Из детства Антона Павловича Чехова /А. Седой (Че
хов).— Спб.: Печатня граф, ин-та, 1912. — 120 с. — (Б-ка «Всходов»).

1041. Чехов Ал. П. Из детских лет А. П. Чехова //А. П. Чехов в воспоми
наниях современников. М., 1960. С. 29—74.

Сведения о др. публ.: с. 706.
То же //Чехов в воспоминаниях современников. М., 1952. С. 1—40; 2-е 

изд., доп. М., 1954. С. 25—65.
[К N° 1040—1041]. Об авторе см. № 1038.
1868—1876. Работа Чехова-гимназиста и его братьев Александра и Нико

лая в бакалейной лавке отца. Распорядок дня мальчиков, их обязанности, иг
ры. П. Е. и Е. Я. Чеховы. Взаимоотношения в семье. Торговые дела П. Е. Че
хова, покупатели. Увлечение П. Е. Чехова церковным пением, организация им 
хора. Религиозное воспитание детей, их участие в церковном хоровом пении.

1042. Чехов Ал. П. Из Мелихово: (Страничка из жизни Антона Павловича 
Чехова) //Нива. 1911. N° 26. С. 478—483: ил.

Об авторе см. № 1038.
1892—1899. Усадьба Чеховых. Быт семьи. Отец писателя, его дневник. 

Е. Я. Чехова. Посетители и гости. Развлечения. Общественная деятельность 
Чехова. Его болезнь. Смерть П. Е. Чехова. Переезд семьи Чеховых в Ялту.

1043. Чехов Ал. П. Кончина и похороны А. П. Чехова //О Чехове. М., 1910. 
С. 310—325: ил.

Об авторе см. № 1038.
Июль 1904. По личным впечатлениям и рассказам О. Л. Книппер-Чеховой, 

врачей и родных А. П. Чехова. Состояние здоровья Чехова и его настроение
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по приезде в Баденвейлер. Смерть. Проводы траурного поезда из Берлина. 
Прибытие его в Петербург. Панихиды. Встреча гроба с телом писателя в 
Москве. Похороны на Новодевичьем кладбище.

1044. Чехов Ал. П. Пасхальная заутреня во дворце императора Александ
ра I в Таганроге/А. Седой (Ал. Чехов)//ИВ. 1901. Т. 85, № 8. С. 565—581.

Об авторе см. № 1038.
1869— 1871. П. Е. Чехов, его отношение к церкви и церковному пению; 

организованный им любительский хор. Рассказы жителей Таганрога об Алек
сандре I (священника Алексея Федотова, У. А. Мартос и др.). Статуя импера
тора перед таганрогским греческим монастырем. Осмотр братьями Чеховыми 
дворца Александра I. Их участие в пасхальной службе в дворцовой церкви. 
Л. А. Алфераки.

1045. Чехов Ал. П. Первый паспорт Антона Павловича Чехова //РБ. 1911. 
№ 3. С. 195—202.

Об авторе см. № 1038.
Первая половина 1890-х гг. Хлопоты Александра Чехова о получении пас

порта брату Антону. Участие в этом председателя попечительства о слепых 
К. К. Грота и директора медицинского департамента Л. Ф. Рагозина. Зачисле
ние А. П. Чехова на службу в Московский медицинский департамент. Отстав
ка Чехова. В тексте — отрывки из писем А. П. Чехова брату.

1046. Чехов Ал. П. Чехов в греческой школе /А. С-ой //BE. 1907. Т. 2, 
кн. 4. С. 545—571.

Об авторе см. № 1038.
Нач. 1860-х гг.—1868, 1904. Жизнь семьи Чеховых в Таганроге. Детские 

годы Н. П. и А. П. Чеховых. Поступление Антона в греческую школу. Поме
щение, система преподавания, распорядок дня, взаимоотношения между уча
щимися в этой школе. Преподаватель Н. С. Вучина. Каникулы. Чехов в таган
рогской гимназии. Воспоминания А. П. Чехова о греческой школе в ялтинский 
период жизни.

1047. Чехов Ал. П. Чеховский Таганрог /А. Седой (Александр Чехов); 
Предисл. и публ. И. Сельванюка //Огонек. 1977. № 14. С. 25—27: ил.

Об авторе см. № 1038.
1860-е гг.— 1874, 1912. Архитектура Таганрога, его улицы, гавань, дома, 

магазины, почта, состояние мостовых. Быт горожан. Перестройка собора. 
Греческая школа, в которой учился А. П. Чехов. Лавка П. Е. Чехова. Игры 
и равлечения братьев Чеховых.

1048. Чехов И. П. [Воспоминания об А. П. Чехове] //ЛХАИШ. 1914. 
Кн. 23. С. 149—152. (Из воспоминаний об А. П. Чехове в Художественном 
театре /Собр. и записал Л. А. Сулержицкий).

Чехов Иван Павлович (1861—1922), педагог, брат А. П. Чехова.
1870- е — 1890-е гг. Увлечение Чехова театром, возникшее в ранней 

юности. Оперетта Ж- Оффенбаха «Прекрасная Елена» — первый спектакль, 
увиденный Чеховым. Посещение братьями Чеховыми таганрогского театра 
и обсуждение спектаклей. Домашние представления. Любовь к Малому теат
ру. Чеховские пьесы «Медведь», «Иванов», «Предложение» на сценах театра 
Корша и Александрийского театра. Отношение писателя к этим спектаклям. 
М. Г. Савина. П. М. Свободин.

1049. Чехов М. П. Антон Чехов: Театр, актеры и «Татьяна Репина»//Че- 
хов М. П. Антон Чехов: Театр, актеры и «Татьяна Репина». Пг., 1924. С. 5—71.

Чехов Михаил Павлович (1865— 1936), юрист и писатель, брат А. П. Че
хова.

1870-е гг.—1900. Любовь А. П. Чехова к театру в гимназические годы. 
Первые драматургические опыты писателя. Его* водевиль «Бритый секретарь 
с пистолетом», драматический этюд «На большой дороге». Пьеса «Иванов», 
история ее написания, постановки в Москве и Петербурге, отзывы критики. 
Водевили «Медведь», «Лебединая песня» («Калхас»), Постановка «Лешего» 
на сцене театра Н. Н. Соловцова. Отношения Чехова и А. С. Суворина. Драма 
последнего «Татьяна Репина», ее оценка Чеховым. П. М. Свободин. Отношение 
Чехова к театру.
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1050. Чехов М. П. Вокруг Чехова: Встречи и впечатления//Чехов М. П. 
Вокруг Чехова: Встречи и впечатления. Чехова Е. М. Воспоминания. М., 1981. 
С. 17—190: ил.

Сведения о др. публ.: с. 271.
То же. — М., 1980. — 256 с.
То же [отрывки с изм. текста и загл.] Об А. П. Чехове //О Чехове. М., 

1910. С. 249—278: ил.; Львов-Рогачевский В. Л. А. П. Чехов в воспоминаниях 
современников и его письмах. М., 1923. С. 41—53; Антон Чехов на каникулах// 
Чеховский сборник. М., 1929. С. 95—128; А. П. Чехов в воспоминаниях современ
ников. М., 1947. С. 101—124; Чехов в воспоминаниях современников. М., 1952. 
С. 41—62; 2-е изд., доп. М., 1954. С. 25—65; А. П. Чехов в воспоминаниях со
временников. М., 1960. С. 75—97; ЖдВ. 1905. № 7. С. 414—420: ил.; 1906. 
№ 7. С. 411—416; РЖизнь. 1912. № 27. С. 2—5; № 28; С. 1—4: ил.; А. П. Че
хов и мангусты //КП. 1929. № 28. С. 8—9.

Об авторе см. № 1049.
1860-е гг.— 1904. Частично по рассказам родных и семейным преданиям. 

Происхождение рода Чеховых; деды и прадеды со стороны отца и матери, 
другие родственники. Отец и мать. Братья Александр, Николай, Антон. Дом 
в Таганроге. Быт семьи. Забавы и игры детей. Учение в гимназии. Работа в 
лавке отца. Переезд семьи в Москву. Нужда. Московские квартиры. Поступле
ние А. П. Чехова на медицинский факультет Московского университета. Нача
ло литературной деятельности, первые публикации в журналах «Стрекоза» и 
«Зритель». Сотрудничество в журнале «Будильник». Литературные знакомст
ва: П. А. Сергеенко, Л. И. Пальмин, В. А. Гиляровский. Летний отдых в Вос- 
кресенске и Бабкине. Семья А. С. Киселева. И. И. Левитан. Врачебная дея
тельность Чехова. Жизненные впечатления — источник литературных сюжетов 
писателя. Лето на Украине в имении Линтваревых. Знакомство с А. Н. Плеще
евым и А. С. Сувориным. Смерть брата Николая. Поездка А. П. Чехова в 
Одессу и Ялту. Дом на Садовой-Кудринской в Москве. Путешествие Чехова 
на Сахалин. Мелихово. Л. С. Мизинова. Л. Б. Яворская и Т. Л. Щепкина-Ку- 
перник и другие гости. Произведения Чехова мелиховского периода. Общест
венная деятельность писателя. Болезнь Чехова. Первое представление «Чайки» 
в Александрийском театре в Петербурге. Путешествие Чехова за границу 
(Ницца и Париж). Переезд в Ялту. Строительство дома в Аутке. Постановка 
пьес Чехова в Московском Художественном театре, дружба с актерами и ре
жиссерами. Приезды театра в Ялту. Женитьба на О. Л. Книпиер. Обострение 
болезни. Смерть и похороны Чехова.

1051. Чехов Н. П. Детство /Публ. и примеч. С. М. Чехова //ЛН. 1960.
Т. 68. С. 531—537: ил.

Чехов Николай Павлович (1858—1889), художник, брат А. П. Чехова.
1866. Дом Чеховых в Таганроге. Игры братьев, их взаимоотношения. Брат 

матери И. Я- Морозов. В тексте примечаний — автобиографическое письмо 
Н. П. Чехова под заглавием «Детство», адресованное дяде — М. Е. Чехову.

1052. Чехов П. Е. Дневник отца Чехова /Вступ. ст. и примеч. Ю. В. Собо
лева //Чехов и его среда. Л., 1930. С. 425—448.

Чехов Павел Егорович (1824—1898), отец А. П. Чехова.
1892—1898. Краткие, нерегулярные записи. Переезд семьи Чеховых в Ме

лихово Серпуховского уезда Московской губернии. Эпизоды жизни А. П. Че
хова. Поездки Чехова в Москву, Петербург, Серпухов, за границу. Погода, со
стояние природы; урожай; работа в саду. Праздники. Панихида по Александ
ру III, присяга Николаю II. Открытие школы в селе Талеж.

1053. Чехова Е. М. Воспоминания //Чехов М. П. Вокруг Чехова: Встречи 
и впечатления. Чехова Е. М. Воспоминания. М., 1981. С. 191—270: ил.

Сведения о др. публ.: с. 271.
Чехова Евгения Михайловна (1898—1984), дочь М. П. Чехова.
1904—1975. Прибытие семьи М. П. Чехова в Ялту. Известие о смерти 

А. П. Чехова. Мать писателя — Е. Я. Чехова. О. Л. Книппер-Чехова. Отдель
ные эпизоды из жизни сестры Чехова — М. П. Чеховой и его братьев М. П. и 
Ал. П. Чеховых. Их характеры, внешний облик. Родственные связи семьи Че
ховых. Отношение родных к наследию писателя.
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1054. Чехова М. П. [Воспоминания об А. П. Чехове] /Запись Е. 3. Бала- 
бановича //ВЛ. 1980. № 1. С. 135—139. — В ст.: Балабанович Е. 3. Современ
ники вспоминают...

Чехова Мария Павловна (1863—1957), сестра А. П. Чехова, впоследствии 
директор дома-музея Чехова в Ялте.

1886—1892. Жизнь семьи Чеховых в Москве на Садовой-Кудринской. Рас
положение комнат в квартире, мебель, кабинет А. П. Чехова. Материальное 
положение семьи. Быт и развлечения. Музыкальные способности брата Николая 
и других членов семьи. Друзья и знакомые Чехова: В. А. Гиляровский, 
Д. В. Григорович, В. Г. Короленко, И. И. Левитан, П. И. Чайковский. Прово
ды Чехова на Сахалин. Жизнь в Мелихове. Посетители Мелихова. Чехов и 
крестьяне.

1055. Чехова М. П. [Воспоминания об А. П. Чехове]//Авдеев Ю. К. В че
ховском Мелихове. 4-е изд., перераб. и доп. М., 1978. С. 83—86.

То же [с сокр.] //Авдеев Ю. К. В чеховском Мелихове. М., 1963. С. 27—31; 
2-е изд., доп. М., 1968. С. 38—40; 3-е изд., доп. и перераб. М., 1972. С. 112—116.

Об авторе см. № 1054.
1890-е гг. Дом Чехова в Мелихове, распределение комнат между члена

ми семьи, обстановка. Сад.
1056. Чехова М. П. [Воспоминания об А. П. Чехове] /Записано С. С. Ма-

монтовым//Чеховский юбилейный сборник. М., 1910. С. 455—459.— В ст.:
Матов. На даче Чехова.

Об авторе см. № 1054.
1900-е гг. Изложение рассказа М. П. Чеховой об истории покупки участ

ка и строительстве дома А. П. Чехова в Аутке. Расположение комнат, обста
новка в доме, сад.

1057. Чехова М. П. Из воспоминаний о прошлом //Чехова М. П., Че
хов М. П. Дом-музей А. П. Чехова в Ялте. 7-е изд. М., 1963. С. 110—123: ил.

То же //Чехова М. П., Чехов М. П. Дом-музей А. П. Чехова в Ялте. М., 
1937. С. 11—25; М., 1950. С. 3—14; 2-е изд., доп. М., 1951. С. 5—17; 3-е изд., 
доп. М., 1953. С. 5—17; 4-е изд. М., 1954. С. 5—17; 5-е изд. Симферополь, 
1955. С. 5—19; 6-е изд. Симферополь, 1957. С. 5—19.

Об авторе см. N° 1054.
1892—1944. Жизнь семьи Чеховых в Мелихове. Обострение болезни Че

хова. Его отъезд в Москву и лечение в московской клинике проф. А. А. Ост
роумова. Посещение Чехова Л. Н. Толстым. Поездка в Ниццу. Переезд в 
Ялту (1898). Покупка участка земли для строительства дома. Приезд в Ялту 
Е. Я. Чеховой. Врачебная деятельность Чехова. Его забота о местных шко
лах. Гости Чехова. Гастроли Московского Художественного театра (1900). 
Дом Чехова в Ялте после смерти писателя.

1058. Чехова М. П. Из воспоминаний Марии Павловны Чеховой /Запись 
С. М. Чехова //Хозяйка чеховского дома. 2-е изд., доп. Симферополь, 1969. 
С. 15—22.

То же //Хозяйка чеховского дома. Симферополь, 1965. С. 15—21.
Об авторе см. N° 1054.
1870-е гг. — 1904. Дед А. П. Чехова — Е. М. Чехов. Отец и мать писателя. 

Материальное положение и быт семьи Чеховых по приезде в Москву (1876). 
Дружба М. П. Чеховой с А. П. Чеховым. Переезд в Мелихово. Чехов и Леви
тан. Жизнь Чехова в Ялте. Смерть писателя. Наследство Чехова и его раздел.

1059. Чехова М. П. Из далекого прошлого /Запись М. А. Сысоева. — М.:
Худож. лит., 1960. — 270 с. .

То же [отрывки] //Чехов в воспоминаниях современников. М., 1952. 
С. 297—303; 2-е изд., доп. М., 1954. С. 336—348; Дон. 1957. № 1. С. 125—131; 
N° 2. С. 130—141; N° 3. С. 145—156. в

То же [отрывки с изм. текста и загл.] Из воспоминаний о былом //А. П. Че
хов в воспоминаниях современников. М., 1947. С. 125—131; Детство //Антон 
Павлович Чехов. Ростов н/Д., 1954. С. 3—10; Моя подруга Лика//Москва. 
1958. N° 6. С. 211—214.

Об авторе см. № 1054.
1863—1954. Жизнь семьи Чеховых в Таганроге. Отец, мать и братья. 

Характер Антона. Его детские игры и обязанности в семье. Переезд семьи в
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Москву (1876). Нужда и неустроенность. Первый приезд А. П. Чехова в 
Москву (1877), окончательный переезд, поступление на медицинский факуль
тет Московского университета. Роль Чехова в своей семье. Первая публика
ция рассказа Чехова «Письмо к ученому соседу» в журнале «Стрекоза» 
(1880). Продолжение его литературных занятий, рост популярности. Жизнь 
на даче в Воскресенске и в Бабкине. Киселевы. Знакомство и дружба с 
И. И. Левитаном. Эпизод из жизни художника и рассказ Чехова «Попры
гунья». Квартира в Москве на Садовой-Кудринской. Роль Д. В. Григоровича 
в писательской судьбе Чехова. Отдых семьи на Украине в Сумах у Линтва- 
ревых. Смерть брата Николая. Знакомство Чехова с А. С. Сувориным, эволю
ция их отношений. Поездка на Сахалин. Лето в Богимове Тульской губер
нии. Заграничные путешествия Чехова. Мелихово. Быт, гости. Общественная 
и врачебная деятельность. Л. С. Мизинова. Т. Л. Щепкина-Куперник. Пьеса 
«Чайка» в Александрийском театре. Л. А. Авилова. Последние годы жизни 
отца. Его дневник. Смерть отца (1898). Переезд в Ялту. Строительство дома. 
Издание сочинений Чехова А. Ф. Марксом. Чехов и Московский Художест
венный театр. Женитьба на О. Л. Книппер. Поездки в Москву. Литературная, 
врачебная и общественная деятельность Чехова. Болезнь и смерть. Похоро
ны. Писатели, деятели искусства — друзья Чехова: В. Г. Короленко, А. Н. Пле
щеев, Л. Н. Толстой, П. И. Чайковский, А. С. Суворин, Н. А. Лейкин, А. П. Лен
ский, В. Н. Давыдов, К. С. Станиславский, Вл. И. Немирович-Данченко. Р а
бота М. П. Чеховой по увековечению памяти брата.

1060. Чехова М. П. Мои воспоминания //Чехова М. П., Чехов С. М. Дом- 
музей А. П. Чехова в Ялте. М., 1949. С. 5—25: ил.

Об авторе см. № 1054.
Конец 1860-х гг .— 1904. Жизнь семьи Чеховых в Таганроге. Характер 

А. П. Чехова-подростка. Разорение отца. Переезд семьи в Москву. Матери
альное положение семьи. Приезд Чехова в Москву и поступление на медицин
ский факультет Московского университета. Начало литературных занятий, 
помощь семье. Дружба Чехова с сестрой, его отношение к отцу и матери. 
Обучение М. П. Чеховой на Высших женских курсах профессора В. И. Герье. 
Быт семьи Чеховых. Медицинская практика Чехова по окончании университе
та. Литературные успехи, рост популярности. Знакомство с писателями 
(Д. В. Григорович, В. Г. Короленко, И. Л. Щеглов). Летний отдых в Воскре
сенске, Бабкине, в имении Линтваревых на Украине. Смерть Н. П. Чехова. 
Болезнь А. П. Чехова. Поездка на Сахалин. Жизнь в Мелихове (1892— 
1899). Переезд Чехова в Ялту. Знакомство с труппой Московского Художест
венного театра. Женитьба на О. Л. Книппер. Отъезд Чехова в Баденвейлер и 
смерть. Завещание Чехова.

1061. Чехова М. П. Поездка А. П. Чехова на Сахалин //Антон Павлович 
Чехов. Южно-Сахалинск, 1959. С. 173—177: ил.

То же //КП. 1929. № 28. С. 10— П: ил.
Об авторе см. № 1054.
1890. По личным воспоминаниям, частью по письмам и рассказам Чехова. 

Причины поездки на Сахалин. Сборы в дорогу. Помощь брату в разысканиях 
материалов об острове и содержании ссыльных. Проводы Чехова на Ярослав
ском вокзале. Возвращение писателя из путешествия.

1062. Чехова М. П. А. П. Чехов в Ялте //Дом-музей А. П. Чехова в Ялте. 
М., 1958. С. 5-—14: ил.

То же //Дом-музей А. П. Чехова в Ялте. М., 1954. С. 5—14;.. М., 1956.
С. 5—14.

Об авторе см. № 1054.
1897—1904. Обострение болезни Чехова. Последнее лето в Мелихове 

(1898). Переезд Чеховых в Ялту. Посетители чеховского дом а—.Л. Н. Анд
реев, И. А. Бунин, В. А. Гиляровский, М. Горький, А. И. Куприн, Д ..Н . Ма- 
мин-Сибиряк, Н. Д. Телешов. Приезд в Ялту Московского Художественного 
театра (1900). Отказ Чехова и В. Г. Короленко от звания почетного акаде
мика в связи с неизбранием в академики М. Горького. Общественная дея
тельность и литературное творчество Чехова в Ялте. Женитьба на О. Л. Книп
пер (1901). Ухудшение здоровья Чехова. Отъезд в Баденвейлер. Смерть. Судь
ба ялтинского дома после кончины писателя.
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1063. Читау М. М. Премьера «Чайки»: (Из воспоминаний актрисы)// 
А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1986. С. 350—355.

Сведения о др. публ.: с. 667.
То же//Н М . 1930. № 1. С. 229—233.
Читау (по мужу Карлина) Мария Михайловна (1860—1935), актриса.
1896. Состояние труппы Александрийского театра ко времени постановки 

пьесы А. П. Чехова «Чайка». Работа театра над ее постановкой: распределе
ние ролей, считка, репетиции. В. Ф. Комиссаржевская — исполнительница ро
ли Нины Заречной. Присутствие Чехова на репетициях. Атмосфера на премь
ере. Чехов после премьеры спектакля. Второе представление «Чайки».

1064. Членов М. А. А. П. Чехов и культура: К двухлет. годовщине со дня 
его смерти//А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1960. С. 640— 
642.

Сведения о др. публ.: с. 789.
То же//Чехов в воспоминаниях современников. М., 1952. С. 465—467; 

2-е изд., доп. М., 1954. С. 550—552.
Членов Михаил Александрович (1871—1941), врач-дерматолог, профес

сор Московского университета.
1899—1903. Личность Чехова. Его политические убеждения. Отношение 

к еврейскому вопросу. Чехов и А. С. Суворин.
1065. Шаврова Е. М. Мои встречи с Антоном Павловичем/Шаврова-Юст 

Е. М.; Публ. П. С. Попова//А. П. Чехов. Ростов н/Д., 1963. Вып. 2. С. 267—308.
Шаврова (по мужу Юст) Елена Михайловна (1874—1937), писательница.
1889— 1900. Знакомство с Чеховым в Массандре на пикнике, устроенном 

ялтинской дачевладелицей М. Я. Яхненко. Его внешность, костюм, манера 
говорить, характер. Участие писателя в «живых картинах». Отношение к не
му ялтинцев. Высказывания Чехова о Крыме. Встреча с писателем в кафе, 
разговор о литературной работе автора. Отзыв Чехова о рассказе Шавровой 
«Софка», рекомендация его в печать. Последующие встречи с Чеховым в Ял
те, Ливадии. Развлечения. Прозвища, даваемые Чеховым знакомым. Поездка 
к татарину С. Нури. Отъезд Чехова в Москву. Знакомство в Москве с его 
братом М. П. Чеховым. Театральная жизнь Москвы начала 1890-х гг.; встреча 
с Чеховым на балу в Дворянском собрании (1891). Заботы писателя о лите
ратурной судьбе автора, отзыв о ее рассказах «Мертвые люди». Болезнь Че
хова, попытка автора навестить его в доме на Садовой-Кудринской. Свидание 
с Чеховым и знакомство с А. С. Сувориным в гостинице «Славянский базар». 
Поездка с Чеховым в Лопасню, разговор о жизни в Мелихове. Встреча с ним 
в Ялте (1894), Премьера пьесы «Чайка» в Петербурге. Любительский спек
такль в г. Серпухове. Помощь Чехову в сборе средств для строительства 
школы в д. Новоселки вблизи Мелихова. Сестра автора — О. М. Дарская. 
М. П. Чехова. Дача Чехова в Аутке. Последнее свидание с писателем в Мос
ковском Художественном театре перед его отъездом за границу. Внешний вид 
Чехова, настроение. В тексте — письма Чехова автору.

1066. Шаповалов Л. Н. Как был построен дом А. П. Чехова в Я лте// 
А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1960. С. 468—473: ил.

То же//Чехов в воспоминаниях современников. 2-е изд., доп. М., 1954. 
С. 431—435: ил.

Шаповалов Лев Николаевич (1871 — 1954), архитектор.
1896— 1904. Окончание автором Московской школы живописи, ваяния и 

зодчества. Проекты здания консерватории и Курского вокзала в Москве. Зна
комство с Чеховым в 1898 г. в Ялте в книжной лавке И. А. Синани. Дружба 
с писателем. Его предложение автору взять на себя строительство дома для 
Чехова в Аутке. Посещение Чехова в его квартире на Иловайской улице, зна
комство с сестрой писателя. Осмотр участка для будущей постройки дома. 
Оформление документов в ялтинской земской управе и получение разрешения 
на постройку. Проект дома и строительство его. Надпись на фотографии, по
даренной Чеховым автору. Гостеприимство семьи Чеховых. Пейзаж Левита
на для камина в ауткинском доме. Личность Чехова.

1067. Шмелев И. С. Как я встречался с Чеховым/ДИмелев И. С. Повести 
и рассказы/Предисл. и примеч. О. Михайлова. М., 1960. С. 436—460.
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Шмелев Иван Сергеевич (1873—1950), в описываемые годы — гимназист, 
впоследствии писатель.

1884. Знакомство с А. П. Чеховым в Москве. Внешний облик Чехова, его 
манера говорить. Тема беседы с писателем. Обмен подарками. Рассказ дьяко
на из Мещанского училища о Чехове. Разговор с Чеховым в библиотеке 
Мещанского училища о чтении книг. Последняя встреча с Чеховым в мос
ковском книжном магазине.

1068. Щеглов И. Л. Из воспоминаний об "Антоне Чехове/Леонтьев-Щег- 
лов И. Л .//А . П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1986. С. 47—83.

Сведения о др. публ.: с. 640.
То же//Чехов в воспоминаниях современников. М., 1952. С. 111—147; 

2-е изд., доп. М., 1954. С. 111— 147.
То же [отрывок]//Чехов и театр. М., 1961. С. 215—224; ТИ. 1907. №26. 

С. 427—430: ил.
То же [отрывок с изм. текста и без загл.]//Щ еглов И. Л. Жизнь вверх 

ногами. Спб., 1911. С. 215—217; Чехов А. П. Поли. собр. соч.: [В 23 т.]. 2-е 
изд. Спб., 1911. Т. 22. С. 289—295; Чехов А. П. Поли. собр. соч.: [В 23 т.]. 
Пг., 1918. Т. 22. С. 289—295.

Об авторе см, № 303.
1887— 1897. Знакомство с Чеховым в ресторане гостиницы «Москва», по

следующие встречи с ним в Москве, Петербурге, Мелихове. Внешность писа
теля, обаяние его личности, характер. Темы бесед. Приезд Чехова в Петер
бург, встречи с А. Н. Плещеевым и А. С. Сувориным. Слава Чехова. Сюжеты 
его устных рассказов-импровизаций и пьесы-шутки «Сила гипнотизма». Внима
ние Чехова к творчеству автора, его советы. Семья Чехова, ее материальное 
положение. Отношение Чехова к природе. Интерес Чехова к театру, история 
создания и постановка его пьес в театрах Москвы и Петербурга, восприятие 
их критикой и публикой («Медведь», «Иванов», «Чайка»). Чехов и П. М. Сво- 
бодин. Болезнь Чехова. Разговор с ним в клинике проф. А. А. Остроумова, 
рассказ Чехова о посещении его Л. Н. Толстым. Жизнь Чехова в Мелихове. 
Гости. Последнее свидание с ним, перемена во внешнем облике и настрое
нии. Мнение автора о творчестве Чехова, о его привычках организовывать 
свое рабочее время.

1069. Щеглов И. Л. Из дневника И. Л. Щеглова (Леонтьева)/Публ. и 
примеч. Н. Г. Розенблюма//ЛН. 1960. Т. 68. С. 479—492: ил.

Об авторе см. № 303.
1886—1897, 1904. Знакомство с Чеховым в Петербурге. Последующие 

встречи с ним в Москве и Петербурге. Литературное окружение Чехова. По
становка «Иванова» в Александрийском театре, критика о спектакле. Лите
ратурные обеды. Оценка Чеховым пьес автора. Успех Чехова. Рост его мас
терства. Смерть Чехова. В тексте — подборка высказываний И. Л. Щеглова 
о творчестве Чехова.

1070. Щепкина-Куперник Т. Л. В юные годы: (Мои встречи с Чеховым и 
его современниками)//А. П. Чехов: Затерян, произведения, неизд. письма, но
вые воспоминания, библиогр. Л., 1925. С. 217—251.

1070а. Щепкина-Куперник Т. Л. О Чехове//А. П. Чехов в воспоминаниях 
современников. М., 1986. С. 227—259: ил.

Сведения о др. публ.: с. 654.
То же//Избранное. М., 1954. С. 42—77: ил.; Щепкина-Куперник Т. Л. Из 

воспоминаний. М., 1959. С. 337—367: ил.; А. П. Чехов в воспоминаниях совре
менников. М., 1947. С. 197—233; Чехов в воспоминаниях современников. М., 
1952. С. 262—296; 2-е изд., доп. М., 1954. С. 301—335.

[К № 1070—1070а]. Щепкина-Куперник Татьяна Львовна (1874—1952), 
писательница и переводчица.

Нач. 1890-х гг.— 1917. Московская художественная интеллигенция конца 
XIX в. Жизнь автора и ее подруги актрисы Л. Б. Яворской в меблированных 
квартирах на Тверской. Знакомство с А. П. Чеховым при посредстве его 
сестры и Л. С. Мизиновой в квартире писателя на Садовой-Кудринской. 
Встречи с ним в редакциях газет и журналов «Русские ведомости», «Русская 
мысль», «Артист». Отношение к Чехову в литературных кругах. Характер Че
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хова. Посещение автором чеховского имения Мелихово. Дом и сад. Отец, 
мать, сестра и братья Чехова. Уклад и быт семьи. Работа Чехова в саду, 
его отношение к природе. Чехов-врач, его земская деятельность. Литератур
ная работа Чехова в Мелихове. Шутки Чехова. Гости. Развлечения. Чехов о 
произведениях автора, его советы. Отношения Чехова и Яворской. Чтение им 
в ее доме пьесы «Чайка». Рассказ «ПЬпрыгунья» и взаимоотношения писате
ля с С. П. Кувшинниковой и И. И. Левитаном. Роль Щепкиной-Куперник в 
примирении художника и писателя. Продажа Мелихова. Премьера «Чайки» в 
Московском Художественном театре. Характер писем Чехова автору. Отно
шение к творчеству Чехова критики и публики. Его самооценка. Последняя 
встреча с Чеховым в Москве, его болезнь. Чехов и О. Л. Книппер-Чехова. 
Смерть Чехова. Посещение автором его могилы. Л. С. Мизинова. М. А. Саб
лин. В. А. Эберле. Л. Б. Яворская. В тексте — письма Чехова автору.

1071. Щукин С  Н. Из воспоминаний об А. П. Чехове/С. Щ .//РМ . 1911. 
Кн. 10. С. 37—61 (паг. 2-я).

То же [отрывки]//Чехов в воспоминаниях современников. 2-е изд., доп. 
М., 1954. С. 540—546; А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1960. 
С. 453—467.

Щукин Сергей Николаевич (1873— 1931), священник, учитель ялтинской 
церковной школы и литератор.

1898—1904. Отношение жителей Ялты к Чехову. Участие Чехова в сбо
рах денег для голодающих. Знакомство с ним автора на даче К. М. Иловай
ской. Встречи с писателем в книжной лавке И. А. Синани и в доме ЧехЬва. 
Забота Чехова о Щукине. Дача писателя в Аутке. Его благотворительная и 
общественная деятельность в Ялте. Процессы ялтинских греков. Забота Че
хова о писательской судьбе автора. Литературные заветы Чехова. Его отно
шение к критике. Жизненная основа сюжета рассказа «Архиерей». Отноше
ние Чехова к церкви, к вопросам религии. Посетители Чехова, темы разгово
ров с ним. Характер и внешний облик писателя, его манера вести беседу. Впе
чатление от известия о смерти Чехова.

1072. Южин А. И. [Воспоминания об А. П. Чехове]//Чеховский юбилей
ный сборник. М., 1910. С. 439—440.

Об авторе см. № 843.
1880-е гг.— 1903. Дружба с Чеховым, его характер. Совместная работа 

с ним в комитете Общества драматических писателей. Эпизод из жизни Че
хова в Ницце в русском пансионе. Его отношение к молодым писателям. 
Встреча с Чеховым на бенефисе Ф. И. Шаляпина в Москве в Большом те
атре.

1072а. Яковлев А. И. У Чехова в Мелихове//А. П. Чехов в воспоминани
ях современников. М., 1986. С. 356—360.

Сведения о др. публ.: с. 668.
То же [без загл.]//Авдеев Ю. К. В чеховском Мелихове. 3-е изд., доп. 

и перераб. М., 1972. С. 66—71: ил.; 4-е изд., доп. и перераб. М., 1978. С. 47— 
52: ил.

Яковлев Алексей Иванович (1878—1951), историк, в описываемое вре
мя — студент Московского университета.

Апр. 1897. Поездка с товарищем к А. П. Чехову в Мелихово. Окрестности 
усадьбы. Дом. Знакомство с М. П. Чеховой, ее рассказ о брате. Прогулка 
с Чеховым по саду, разговор о литературном труде, о Л. Н. Толстом и 
И. И. Левитане. Кабинет писателя. Книги его рассказов, подаренные им сту
дентам. Внешний облик Чехова.

1073. Яковлев А. С. А. П. Чехов: Воспоминания/Публ. и примеч. 
Ю. И. Масанова//ЛН'. 1960. Т. 68. С. 597—604. ' -

Сведения о др. публ.: с. 597.
Яковлев Анатолий Сергеевич (1886—1907), журналист и писатель.
1880-е гг., 1897—1904. А. П. Чехов — репетитор по русскому языку сыно

вей С. П. Яковлева. Встреча с писателем в Серпухове и возобновление зна
комства. Посещение ЧехЬва в клинике проф. А. А. Остроумова и в квартире 
М. П. Чеховой. Разговор о ли^ратурных успехах и материальном положении
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Чехова. Отзыв писателя о В. М. Дорошевиче. Последнее свидание с Чеховым. 
Его настроение. Болезнь. Характеристика личности писателя. Упоминание о 
различных эпизодах его жизни. В тексте — отрывок из писем Чехова автору.

Блок Александр Александрович (1880—1921)

1074. Блок А. А. Автобиографические материалы//Собр. соч.: В 8 т. М.; 
Л., 1963. Т. 7. С. 429—436.

Сведения о др. публ.: с. 519—520.
Из содерж.: Автобиографическая справка. С. 431; Автобиографический 

очерк. С. 431; Краткая автобиография. С. 432; Автобиографическая справка. 
С. 432—433; Из первой редакции автобиографии. С. 433—434; Автобиографи
ческая запись. С. 434; Автобиографическая анкета. С. 435—436.

1880—1915. Родители. Учение в гимназии и Петербургском университете. 
Женитьба на Л. Д. Менделеевой. Первые литературные опыты, публикации 
стихов в журналах и альманахах, отзывы критики.

1075. Блок А. А. Автобиография//Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 7. 
С. 7—16.

То же//Собр. соч.: В 6 т. М., 1971. Т. 6. С. 87—96; Собр. соч.: В 6 т. Л., 
1982. Т. 5. С. 65—76; Соч. М.; Л., 1941. С. 15—19; Соч.: В 2 т. М., 1955. 
Т. 2. С. 202—211; Памяти А. А. Блока. Пб., 1922. С. 75—90; 2-е изд., доп. 
Пб., 1923. С. 11—26; Советские писатели: Автобиогр. М., 1959. Т. 1. С. 165— 
178.

То же [с изм. загл.]. Автобиографическая справка//Русская литература 
XX века. М., 1915. Т. 2, кн. 6. С. 312—319.

То же [с сокр. и изм.]//Фидлер Ф. Ф. Первые литературные шаги. М.,
1911. С. 83—87; Блок А. А. Отроческие стихи; Автобиография. М., 1923. 
С. 7—11.

То же [отрывок с изм. текста и загл.] «Семья моей матери...»//НЖ. 1979. 
N9 7. С. 75—76: ил.

1880—1915. Семья Бекетовых. Дед — А. Н. Бекетов, его жена — Е. Г. Бе
кетова и дочери — Александра (мать Блока), Мария и Екатерина. Их пере
водческая деятельность. Отец — А. Л. Блок. Детство поэта в семье Бекето
вых. Соседи по имению — семья Д. И. Менделеева. Его дочь, впоследствии 
жена Блока — Л. Д. Менделеева. Первые литературные опыты автора. Влия
ние поэзии Вл. С. Соловьева. Детский журнал «Вестник». Первые публикации 
стихов. Взаимоотношения с издателями. Окончание. Петербургского универси
тета (1906). Знакомство с литераторами.

1076. Блок А. А. Детская записная книжка Александра Блока (1884 ‘) /  
Публ., вступ. ст., примеч. Вл. Орлова//ДЛ. 1980. № 11. С. 28—34: ил.

Апр. — июль 1894. Отрывочные записи тринадцатилетнего Блока. Конец 
учебного года в гимназии и посещение Зоологического сада, описание живот
ных. Жизнь в имении Шахматово, его обитатели — члены семьи Бекетовых. 
Игры и развлечения детей. Прогулки и беседы с дедом А. Н. Бекетовым. Дет
ские стихи и сочинения Блока.

1077. Блок А. А. Дневники//Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. 
Т. 7. С* 19—426.

Из содерж.: Дневник 1901—1902 года. С. 19—68; Дневник 1911 года. 
С. 69—116; Дневник 1912 года. С. 117—200; Дневник 1913 года. С. 201—253.

То же [отрывок с изм. загл.] Дневник Ал. Блока, 1911—1913//Дневник 
Ал. Блока, 1911—1913. Л., 1928. Т. 1. С. 17—214.

1078. Блок А. А. Из дневников и записных книжек [1901, 1902, 1904— 
1916 гг.]//Соч.: В 2 т. М., 1955. Т. 2. С. 373—475.

1079. Блок А. А. Из дневников и записных книжек [1901 — 1904, 1906— 
1916 гг.]//Собр. соч.: В 6 т. М., 1971. Т. 6. С. 99—281.

1080. Блок А. А. Из дневников и записных книжек [1901—1904, 1906— 
1916 гг.]//Собр. соч.: В 6 т. Л ,  1982. Т. 5. С. 79—206. 1

1 Год указан ошибочно, правильно— 1894.
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1081. Блок А. А. Юношеский дневник (1901 — 1932)/Публ. и предисл. 
Вл. Орлова//ЛН. 1937. Т. 27/28. С. 308—357.

[К № 1077—1081]. 1901 — 1916. Размышления о поэзии. Заметки о твор
честве А. А. Фета, Ф. И. Тютчева, Я. П. Полонского, о философских взглядах 
Вл. С. Соловьева. Отзывы о прочитанных книгах. События личной жизни. 
Друзья и знакомые: А. Белый, В. Я. Брюсов, 3. Н. Гиппиус, С. М. Городец
кий, Е. П. Иванов, Н. А. Клюев, Д. В. Кузьмин-Караваев, Д. С. Мережков
ский, А. М. Ремизов, Г. И. Чулков. Посещение лекций, выставок, театров, ки
нематографа. Заседания Общества ревнителей художественного слова. Про
гулки по Петербургу. Пьесы «Роза и крест», «Балаганчик». Замысел пьесы 
«Нелепый человек». Театральная среда: В. Ф. Комиссаржевская, В. Э. Мей
ерхольд, К. С. Станиславский. Л. Д. Б лок— актриса. Издательство «Сирин». 
В тексте — наброски статей, черновики неотправленных писем, рисунки ав
тора.

1082. Александр Блок в воспоминаниях современников: В 2 т./Вступ. ст., 
подгот. текста и коммент. Вл. Орлова.— М.: Худож. лит., 1980.— (Сер. лит. 
мемуаров).

Т. 1. 550 с.: ил.
Т. 2. 527 с.: ил.— Указ, имен и названий: с. 474—525.
Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях см. 

Х° 1083—1087, 1090, 1096—1099, 1104а, 1105—1108, 1114, 1124, 1126, 1133, 
1135, 1136, 1138—1142, 1145—1150, 1153, 1158.

В сборнике помещены также отрывки из воспоминаний, полные тексты 
которых были учтены в предыдущих томах настоящего указателя: Т. 3, ч. 3: 
Менделеева А. И. (№ 4662); Т. 4, ч. 4: Веригина В. П. (№ 7465); Комаров
ская Н. И. (№ 7724), Мгебров А. А. (№ 7729), Мурашев М. П. (№ 8740), 
Рождественский В. А. (№ 8741), Чулков Г. И. (№ 8381).

1083. Антокольский П. Г. Александр Блок//Антокольский П. Г. Пути поэ
тов. М., 1965. С. 270—276.

То же [отрывок с изм. загл.] Из очерка «Александр Блок»//Александр 
Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 2. С. 135—140.

Антокольский Павел Григорьевич (1896—1978), поэт.
Весна 1916—1920. Выступление А. А. Блока в Тенишевском училище в 

Петербурге на вечере в пользу раненых воинов. Облик поэта, его манера дер
жаться. Среди выступавших — С. А. Ауслендер, С. М. Городецкий, М. А. Куз- 
мин, О. Э. Мандельштам, П. П. Потемкин, Ф. Сологуб.

1084. Арельский Г. Из воспоминаний об А. Блоке//Александр Блок в вос
поминаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 2. С. 91—93.

То же//КрС. 1923. № 7/8. С. 26—27.
Арельский Г. (псевд., наст, имя Петров Стефан Стефанович, р. 1889), 

писатель, журналист, астроном.
Нояб. 1911. Визит автора к А. А. Блоку. Посещения Блоком обсервато

рии Народного дома. В тексте — письмо поэта автору.
1085. Арсенева К. С. Воспоминания о Блоке//Александр Блок в воспо

минаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 2. С. 97—98.
Арсенева (псевд., наст, фамилия Арсенева-Букштейн) Клара Соломонов

на (1896—1972), поэтесса, драматург, переводчица.
1913—1915. Выступление А. А. Блока на вечере Петербургских Высших 

женских (Бестужевских) курсов. Постановки «Балаганчика» и «Незнакомки» 
с участием Л. Д. Блок. Отзыв Блока о стихах автора. Встреча с поэтом перед 
его отъездом на фронт (1915).

1086. Ахматова А. А. О Блоке//Александр Блок в воспоминаниях совре
менников: В 2 т. М., 1980. Т. 2. С. 94—96.

То же [с изм. загл.] Воспоминания об Ал. Б'локе//Ахматова А. А. Из
бранное. М., 1974. С. 492—495; Ахматова А. А. Стихи и проза. Л., 1976. 
С. 555—557; Звезда. 1967. № 12. С. 186—187.

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

1913—1919. Знакомство с А. А. Блоком на литературном вечере Петер
бургских Высших женских (Бестужевских) курсов. Автографы Блока на кни
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гах его стихов, подаренных Ахматовой, Встречи с поэтом в поезде и на Цар
скосельском вокзале (1914). Н. С. Гумилев о Блоке.

1087. Бабенчиков М. В. Отважная красота//Александр Блок в воспоми
наниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 2. С. 146— 176.

То ж е//3везда. 1968. № 3. С. 186—200.
Бабенчиков Михаил Васильевич (1891—1957), искусствовед.
1911—1917. Знакомство с родственниками А. А. Блока: его дядей 

П. Л. Блоком, с двоюродными братьями и сестрами. Встреча с поэтом на лю
бительском спектакле пьесы Э. Ростана «Романтики». Внешность Блока. 
Л. Д. Блок, ее личность. Театр в Териоках Выборгской губернии. Впечатле
ния автора от поэзии Блока. Круг людей, близких поэту. Поэма «Возмездие».

1088. Бальмонт К. Д. Три встречи с Блоком/Публ. и вступ. ст. А. Е. Пар- 
ниса//ЛитО. 1980. № 11. С. 109—ПО.

Об авторе см. № 352а.
1903—1915. Встречи с А. А. Блоком в Москве и Петербурге. Внешность 

поэта.
1089. Бекетова М. А. Александр Блок: Биогр. очерк. — Пб.: Алконост, 

1922. — 306 с.
То же [с изм.]. — 2-е изд.— Л., 1930. — 321 с.: портр.
Бекетова Мария Андреевна (1862—1938), писательница, переводчица, тет

ка А. А. Блока.
1896—1921. Родословная семей Блоков и Бекетовых. Детские годы

А. А. Блока в семье Бекетовых. Гимназические годы поэта, его друзья. Вто
ричное замужество А. А. Блок — матери поэта. Отчим поэта Ф. Ф. Кублиц- 
кий-Пиоттух. Поездка Блока с матерью на курорт Бад-Наугейм, юношеская 
любовь поэта. Первые литературные опыты. Детский журнал «Вестник». 
Дружба с семьей Соловьевых. Знакомство с А. Белым. Семья Менделеевых. 
Любительские спектакли. Свадьба Блока и Л. Д. Менделеевой (1903). Выход 
первого сборника поэта «Стихи о Прекрасной Даме». События 9 января 
1905 г. Пьесы Блока и их сценическая судьба. Блок и Московский Художест
венный театр. Труппа В. Э. Мейерхольда и участие в ней Л. Д. Блок. 
Окружение поэта: Вяч. И. Иванов, Е. П. Иванов, В. А. Пяст, Г. И. Чулков. 
Поездки Блока за границу. Выход сборников поэта в издательстве «Мусагет». 
Певица Л. А. Дельмас и цикл стихов Блока «Кармен». Начало первой миро
вой войны. В тексте — отрывки из писем Блока к матери.

1090. Бекетова М. А. Александр Блок и его мать: Воспоминания и замет
к и .— М.; Л.: Петроград, 1925.— 187 с.: ил.

То же [отрывок]//Александр Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1980. Т. 1. С. 39—61.

Об авторе см. № 1089.
1870-е гг. — 1922. Детские годы поэта. Влияние матери на формирова

ние его литературных вкусов. Семейные рукописные журналы, прозаические 
сочинения и юношеские стихи А. А. Блока. Домашний театр. Поездка с ма
терью в Бад-Наугейм. Его женитьба. Друзья семей Бекетовых и Блоков. 
Летние месяцы в Шахматове. Мать Блока, ее детство, юность, первый брак. 
Отец поэта — А. Л. Блок. Второй брак матери с Ф. Ф. Кублицким-Пиоттух. 
Отношения поэта с отчимом. Литературные занятия А. А. Кублицкой-Пиот- 
тух, ее религиозно-нравственные идеалы, отношение к искусству. Влияние 
событий 1905 г. и первой мировой войны на жизнь семьи Кублицких-Пиот- 
тух. В тексте — детские стихотворения Блока, его шарады, стихотворения
А. А. Кублицкой-Пиоттух.

1091. Бекетова М. А. Веселость и юмор Блока//А. Блок и современность. 
М., 1981. С. 317—324: ил.

То же. — М., 1925. — 19 с.
Об авторе см. № 1089.
1900-е гг. Склонность поэта к розыгрышам. Его шуточные стихи, паро

дии, карикатуры, литературные шаржи.
1092. Бекетова М. А. Из дневника/Предисл. Г. П. Блока; Публ. Г. П. Бло* 

ка и Н. Г. Розенблюма//ЛН. 1982. Т. 92. Кн. 3. С. 598—634.
Об авторе см. № 1089.
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1891, 1896, 1899—1909, 1912. Юношеские годы А. А. Блока, его женить
ба. Повседневная жизнь семей Бекетовых, Кублицких-Пиоттух, А. А. и 
Л. Д. Блок. Окружение: А. Белый, С. М. Городецкий, С, М. Соловьев и др. 
Музыкальные увлечения автора. Первое представление «Балаганчика». Блок 
и Н. Н. Волохова. Л. Д. Блок, смерть ее ребенка. Лето 1912 г. в Шахматове. 
Отношения между женой и матерью Блока.

1093. Бекетова М. А. Шахматово: Семейная хроника/Вступ. ст. и публ. 
С. С. Лесневского и 3. Г. Минц//ЛН. 1982. Т. 92, Кн. 3. С. 635—787: ил.

То же [с сокр.]//ВЛ. 1970. № 11. С. 107—121.
Об авторе см. № 1089.
1870—1916. Предки Бекетовых. А. Н. Бекетов. Сестры Бекетовы. А. А. Бе

кетова и ее муж А. Л. Блок. История покупки имения Шахматово. Соседи: 
Коваленские, Соловьевы, Д. И. Менделеев, его дочь Л. Д. Менделеева. Уклад 
жизни в Шахматове. Окрестные села: Чудино, Тараканово и др. Взаимоотно
шения владельцев имения с крестьянами. Друзья и гости: Л. А. Дельмас, 
Е. П. Иванов, А. Н. Энгельгардт и др. Ремонт и перестройка Шахматова. 
Описание усадьбы и сада. Шахматовские впечатления в поэзии Блока. Его 
приезды в имение в 1914—1916 гг.

1094. Беклемишева В. Е. Встречи/Публ. Р. Б. Заборовой//Книги; Архивы; 
Автографы. М., 1973. С. 44—56. — В ст.: Заборова Р. Б. Новое об Александ
ре Блоке.

Беклемишева (в замужестве Копельман) Вера Евгеньевна (1881—19441), 
писательница.

Ок. 1898—1914. Встреча в поезде с А. А. Блоком-гимназистом. Чтение им 
стихов. Знакомство с Л. Д. Менделеевой на Петербургских Высших женских 
(Бестужевских) курсах (1901). Впечатления от стихов Блока в «Журнале 
для всех» (1905—1906). Встречи с поэтом у С. М. Городецкого, Вяч. И. Ива
нова, Ф. Сологуба, Г. И. Чулкова (1907—1908). Беседы о литературе. Засе
дания Религиозно-философского общества. Доклад Блока «Россия и интелли
генция». Цикл стихов «К Мэри». Взаимоотношения Блока и Л. Н. Андреева. 
Разговор поэта с К. С. Станиславским по поводу постановки пьесы Блока 
«Роза и крест» (1914). В тексте — переписка Блока с мужем Беклемишевой 
С. Ю. Копельманом.

1095. Белецкий А. И. [Встреча с А. А. Блоком]//Искусство слова. М., 1973. 
С. 398—402. — В ст.: Айзеншток И. Я. Из ранних лет научно-литературной 
деятельности А. И. Белецкого.

Белецкий Александр Иванович (1884—1961), историк, литератор, впо
следствии академик.

1907. Поездка после окончания Харьковского университета в Петербург. 
Прогулки по городу с историком литературы Н. В. Недоброво. Визит к Бло
ку. Его отзыв о стихах автора. Внешность поэта.

1096. Белый А. Воспоминания об Александре Александровиче Блоке//
Александр Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 1.
С. 204—322.

Сведения о др. публ.: с. 518—519.
То же [отрывок с изм. загл.] Из воспоминаний Андрея Белого//А. А. Блок 

в воспоминаниях современников и его письмах. М., 1924. С. 12—21; «Сейчас, 
вчера, вечно...»//Огонек. 1980. № 42. С. 18—19: ил.

Об авторе см. № 357а.
1900—1913. Литературные направления начала века. Зарождение сим

волизма. С. М. Соловьев и А. А. Блок, переписка автора с ними на литера
турные .и философские темы. Кружок аргонавтов. Личное знакомство с Бло
ком в 1904 г. в Москве. Духовный облик поэта, его внешность. Л. Д. Блок. 
Чтение Блоком стихов. Оценка им поэзии В. Я. Брюсова и Вяч. И. Иванова. 
Эллис (Л. Л. Кобылинский). Поездка автора в Шахматово с А. С. Петров
ским. Быт семьи Блока. События 9 января 1905 г. Реакция на них в литера
турных кругах. Жизнь автора в доме Мережковских. Отрицательное отноше

1 По другим источникам год смерти— 1941.
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ние Блока к ним и их окружению. В. Ф. Эрн и В. П. Свенцицкий. В. В. Ро
занов. Анализ взаимоотношений автора с Блоком на протяжении ряда лет.

1097. Блок Г. П. Герой «Возмездия»//РСовр. 1924. № 3. С. 172—186.
То же [с сокр.]//Александр Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. 

М., 1980. Т. 1. С. 96—104.
1098. Блок Г. П. Из семейных воспоминаний//Нева. 1980. № И. С. 181— 

184.
То же [с сокр.]//Александр Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. 

М., 1980. Т. 1. С. 105—109.
[К № 1097—1098]. Блок Георгий Петрович (1888—1962), писатель, лите

ратуровед, переводчик, двоюродный брат А. А. Блока.
1850-е гг.— 1921. Частично по рассказам родных. Предки А. А. Блока 

по отцовской линии; дед и бабушка — Л. А. и А. А. Блок. Отец поэта —
А. Л. Блок, его образ в поэме «Возмездие». Встреча автора с Блоком (конец
1890-х гг.). Его увлечение декламацией и театром. Блок на спектаклях с учас
тием Л. Б. Яворской и Э. Дузе. Внешность Блока, одежда, манера поведе
ния. Юмор поэта. В тексте — его письмо автору.

1099. Блок Л. Д. И быль и небылицы о Блоке и о себе//Александр Блок 
в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 134—187.

Сведения о др. публ.: с. 507.
Блок (урожд. Менделеева) Любовь Дмитриевна (1881— 1939), актриса, 

жена А. А. Блока.
1898— 1921. Подмосковное имение Менделеевых Боблово. Приезды

А. А. Блока в гости к Менделеевым. Постановка любительских спектаклей. 
Влюбленность Блока, его «Стихи о Прекрасной Даме». Поездка автора в 
Париж (1900). Поступление на Петербургские Высшие женские (Бестужев
ские) курсы. Занятия на драматических курсах М. М. Читау. Встречи с Бло
ком в Петербурге и в Шахматове (1901). Замужество (1903). Зима 1906— 
1907 гг. Л. Д. Блок и А. Белый. Несостоявшаяся дуэль Белого с Блоком. 
Воспоминания автора об отце — Д. И. Менделееве. Размышления о Блоке 
и  ег о  поэзи и .

1100. Борисов Л. И. О Блоке//Борисов Л. И. За круглым столом прошло
го. М., 1971. С. 3—20.

То же [отрывок]//ЛС. 1939. № 9. С. 159—162; Звезда. 1944. № 7/8.
С. 112—114.

Борисов Леонид Ильич (1897—1972), писатель.
Конец 1900-х гг. — 1919. Встреча с А. А. Блоком в детстве. Знакомство 

с ним и В. А. Пястом в 1913 г.
1101. Бородаевский В. В. Образ поэта/Публ. В. Енишерлова.//День поэ

зии, 1980. М., 1980. С. 23.
Бородаевский Валериан Валерианович (1879—1923), поэт.
1909. Знакомство с А. А. Блоком у Вяч. И. Иванова. Внешность поэта. 

Беседы с ним о М. А. Врубеле и А. Белом. Блок об исследованиях А. Белого 
по стихосложению.

1103. Верховский Ю . Н. В память Александра Блока//А. Блок и совре
менность. М., 1981. С. 347—358.

То же//ДН. 1980. № 11. С. 249—260.
Верховский Юрий Никандрович (1878—1956), поэт, литературный критик.
1905— 1918. Художественная жизнь Петербурга. «Вечера современной 

музыки». Музыкальные вкусы А. А. Блока. Блок и театр. Чтение Н. Н. Воло- 
ховой стихов поэта. Встречи автора с Блоком у Ф. Сологуба, Ан. Н. Чебо- 
таревской. Совместная поездка к С. М. Городецкому. Отношение Блока к 
«новому искусству» в живописи и графике. В тексте — стихотворения автора.

1104. Волохова Н. Н. Земля в снегу/Публ. Д. Е. Максимова и 3. Г. Минц; 
Вступ. ст. Д. Е. Максимова//УЗТУ. 1961. Вып. 104. С. 371—378.

Волохова (псевд., наст, фамилия Анцыферова) Наталья Николаевна 
(1878—1966), актриса.

1906— 1920. Знакомство с А. А. Блоком в Драматическом театре В. Ф. Ко- 
миссаржевской. Встречи поэта с актерами театра, чтение им своих стихов. 
Прогулки с Блоком после спектаклей. Цикл стихотворений «Снежная маска».
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Стихотворение «Снежная дева». Переход на провинциальную сцену (1909). 
Замужество.

1104а. Гзовская О. В. А. А. Блок в Московском Художественном театре// 
Александр Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 2.
С. 115—134.

То же//РЛ. 1961. № 3. С. 197—205.
То же [с сокр.]//Василий Иванович Качалов. М., 1954. С. 393—397.
Гзовская Ольга Владимировна (1883—1962), актриса.
Весна 1916. Выступление Блока в Политехническом музее в Москве. Его 

манера чтения своих стихов. Разговор с Вл. И. Немировичем-Данченко о 
творчестве Блока и его пьесе «Роза и крест». Встреча с Блоком в Москов
ском Художественном театре на чтении им своей пьесы. Разговор с Блоком 
о роли Изоры. Блок на репетициях пьесы. В тексте воспоминаний — письмо 
Блока автору.

1105. Гиппиус В. В. Встречи с Блоком//Александр Блок в воспоминаниях 
современников: В 2 т. М., 1980. Т. 2. С. 76—85.

Сведения о др. публ.: с. 433.
Гиппиус Василий Васильевич (1890—1942), поэт, переводчик, литерату

ровед.
1902—1914. Встречи с А. А. Блоком у А. В. Гиппиуса, в Обществе рев

нителей художественного слова. Вечера у С. М. Городецкого. Блок об И. Се
верянине и В. В. Маяковском. «Цех поэтов». Интерес Блока к переводам
B. В. Гиппиуса немецкой поэзии. В тексте — письма Блока автору.

1106. Городецкий С. М. Воспоминания об Александре Блоке//Александр 
Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 325—342.

То же//Городецкий С. М. Жизнь неукротимая. М., 1984. С. 20—36.
То же [отрывок с изм. загл.] Воспоминания о Блоке//ПиР. 1922. № 1.

C. 75—88; Из воспоминаний С. М. Городецкого//А. А. Блок в воспомина
ниях современников и его письмах. М., 1924. С. 23—30; Воспоминания об 
Александре Блоке//Ленинградский университет в воспоминаниях современни
ков. Л., 1982. Т. 2. С. 66—67: ил.

Городецкий Сергей Митрофанович (1884—1967), поэт.
1901— 1920. Встреча с А. А. Блоком на лекциях в Петербургском универ

ситете. Внешность поэта. Студенческий литературно-художественный кружок. 
Квартира Блока. Его окружение. Блок и события 1905 г. «Среды» Вяч. И. Ива
нова, их посетители. «Балаганчик» в Драматическом театре В. Ф. Комиссар- 
жевской. Блок — публицист, его литературные пристрастия. Поездка поэта 
на похороны отца в Варшаву. Поэма «Возмездие», осуждение ее символи
стами. Отношение Блока к войне.

1107. Грибовская М. А. Воспоминания об Александре Блоке//Александр 
Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 81.

Грибовская Мария Александровна, жена профессора Петербургского 
университета В. М. Грибовского.

1890. Посещение Шахматова. Дружба А. А. Блока с дедом — А. Н. Бе
кетовым. Его занятия латинским языком с В. М. Грибовским. Увлечение Бло
ка эпохой Древнего Рима.

1108. Громов А. А. В студенческие годы//Александр Блок в воспомина
ниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 402—409.

То же//Стожары. Пб., 1923. Кн. 3. С. 50—56.
Громов Александр Александрович (1881 — после 1935), сокурсник Блока 

по Петербургскому университету, впоследствии профессор-филолог.
1905—1921. А. А. Блок — студент. Его дружба с поэтом Л. Д. Семено

вым. Любимые преподаватели Блока — А. И. Соболевский, И. А. Шляпкин. 
Студенческие рефераты поэта. Совместная подготовка автора и Блока к экза
менам. Профессор И. А. Бодуэн де Куртенэ. В тексте — письма и записки 
Блока автору.

1109. Гуревич Л. Я. Из воспоминаний о Блоке/Публ. и вступ. ст. Е. И. По- 
ляковой//ЛН. 1982. Т. 92, кн. 3. С. 839—848.

Об авторе см. № 452.
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1907—1919. Встречи с А. А. Блоком на литературных вечерах, в театрах, 
телефонные разговоры. Личность поэта. Визит к Блоку в связи с его рабо
той над переводом «Действа о Теофиле». Выступления Блока и И. Северя
нина на вечере Петербургских Высших женских (Бестужевских) курсов.

1110. Дельмас Л. А. «Мой голос для тебя...»: Воспоминания/Публ. и под- 
гот. текста И. Фащевской//Аврора. 1971. № 1. С. 66—69: ил.

Дельмас (псевд., наст, фамилия Андреева) Любовь Александровна 
(1879— 1969), певица.

1913—1921. Подготовка партии Кармен в театре Музыкальной драмы 
при консерватории. Посещение спектакля А. А. Блоком, его письма автору. 
Личное знакомство с поэтом. Цикл стихов «Кармен». Приезд Дельмас в Шах- 
матово летом 1915 г.

1111. Дубянская М. М. Воспоминания об А. А. Блоке/Запись В. Сажи- 
на//3везда. 1980. № 10. С. 186—189. — В ст.: Сажин В. Память.

Дубянская Мария Михайловна, писательница.
1914. Участие Блока, совместно с автором, в оказании помощи семьям 

погибших воинов. Обследование семей, сбор пожертвований. В тексте — 
записка Блока деятелям попечительства о бедных.

1112. Дубянская М. М. Закат на Лоцманском острове//Аврора. 1976. 
№ 11. С. 64—67: ил.

Об авторе см. № 1111.
1914. Соседство с А. А. Блоком в Петербурге. Любимые места прогулок 

поэта. Сбор пожертвований и другая помощь семьям погибших воинов. Учас
тие Блока, М. А. Бекетовой и автора в этой благотворительной деятельности. 
Первая встреча с поэтом во время обследования одной из нуждающихся се
мей. Переписка Дубянской и ее брата с Блоком.

1113. Захаржевский А. П. [Из дневников]/Публ. В. А. Захаржевского//Ра- 
дуга. 1967. № 8. С. 142—145.— В ст.: Захаржевский В. А. Встречи с Алек
сандром Блоком.

То же [с изм. загл.] Страницы из несожженного дневника//3ахаржев- 
ский В. А. Страницы из несожженного дневника. Киев, 1968. С. 171—184; 
Киев, 1985. С. 224—233.

Захаржевский Артемий Петрович (ум. в 1942 г.), архитектор и художник.
5 мая 1911, 2 марта 1914. Знакомство с А. А. Блоком в Обществе рев

нителей художественного слова. Беседа с поэтом об его стихотворениях. Блок 
на представлении оперы «Кармен».

1114. Зоргенфрей В. А. Александр Александрович Блок: (По памяти за 
15 лет, 1906—1921)//Александр Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1980. Т. 2. С. 7—39.

То же//ЗапМ. 1922. N° 6. С. 123—154.
То же [с изм. загл.] Из воспоминаний В. А. Зоргенфрея//А. А. Блок в 

воспоминаниях современников и его письмах. М., 1924. С. 32—39.
Зоргенфрей Вильгельм Александрович (1882—1938), поэт, переводчик.
Впечатления от ранних стихов Блока. Знакомство с ним на даче 

С. М. Городецкого. Внешность Блока, его одежда. Чтение им своих стихов. 
Петербургские квартиры Блока. Кабинет поэта. Блок на «средах» Вяч. И. 
Иванова, у В. А. Пяста, А. А. Кондратьева, в литературно-художественном 
кружке при университете. Связи Блока с театральным миром. Его интерес 
к спорту

1115. Иванов Е. П. Воспоминания об Александре Блоке/Публ., подгот. 
текста Э. П. Гомберг и Д. Е. Максимова//Блоковский сборник. Тарту, 1964. 
Вып. 1. С. 362—388.

Иванов Евгений Павлович (1879—1942), писатель, редактор-издатель.
1903—1906. Знакомство с А. А. Блоком в редакции журнала «Новый 

путь». Дальнейшие встречи, беседы на нравственно-религиозные темы. По
ездка в Шахматово. Семья Блока — А. А. и М. А. Бекетовы. Л. Д. Блок. 
Чтение поэтом своих стихов. Личность Блока. Посвящение им «Петербург
ской поэмы» Е. П. Иванову. Поэт Л. Д. Семенов. Выход «Стихов о Пре
красной Даме» (1904). В тексте — письмо Блока автору.
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1116. Иванов Е. П. Записи об Александре Блоке/Публ. Э. П. Гомберг и 
Д. Е. Максимова//Блоковский сборник. Тарту, 1964. Вып. 1. С. 389—416.

Об авторе см. № 1115.
1905 — 3 янв. 1907. Выдержки из дневника. События 1905—1906 гг. в 

Петербурге и Кронштадте. Повседневное общение с семьей Блоков. Окру
жение Блока. Заседание Религиозно-философского общества. М. М. Добро
любов. Л. Д. Блок и А. Белый. Блок о произведениях Е. П. Иванова. Их 
совместные прогулки в окрестностях Петербурга, посещение театров. Поезд
ка автора в Шахматово. Репетиции и первое представление «Балаганчика». 
Увлечение Блока Н. Н. Волоховой.

1117. Иванов-Разумник Р. В. Надписи на книгах: (Из воспоминаний об
A. А. Блоке)//Иванов-Разумник Р. В. Вершины. Пг., 1923. С. 233—246.

Иванов-Разумник (псевд., наст, фамилия Иванов) Разумник Васильевич 
(1878—1946), историк литературы, критик.

1908— 1921. Книги, подаренные автору Блоком. Споры с ним о симво
лизме. Книгоиздательство «Сирин» и его посетители. Выпуск сборников «Си
рин» со стихами и пьесами Блока. История издания трехтомника стихов 
Блока в издательстве «Мусагет». «Песня судьбы» Блока, ее оценка автором.

1118. Ивнев Р. Александр Блок на берегах Невы//Ивнев Р. У подножья 
Мтацминды. М., 1981. С. 26—34.

То же//Ивнев Р. У подножья Мтацминды. М., 1973. С. 28—36; Ивнев Р. 
Часы и голоса. М., 1978. С. 123—133.

Ивнев Рюрик (псевд., наст, имя Ковалев Михаил Александрович, 1891— 
1981), писатель.

1909— 1918. Впечатления от первой прочитанной книги А. А. Блока «Не
чаянная радость». Знакомство с ним в Петербурге. Квартира поэта. Его от
зыв о стихах автора. Блок в салоне Ф. Сологуба и Ан. Н. Чеботаревской 
(1915). Манера чтения Блоком своих стихов. Петербург в его творчестве.

1119. Ильяшенко Л. С. [Воспоминания об А. А. Блоке]/Панкратова; За
пись Л. Бахнова//ЛитО. 1980. № 9. С. 103—106.— В ст.: Бахнов Л. Лечу к 
незнакомке.

Ильяшенко (Панкратова) Лидия Степановна (р. 1894), актриса студии
B. Э. Мейерхольда, впоследствии театральный педагог.

1914—1921. Студия молодых актеров под руководством В. Э. Мейерхоль
да, его актерская и режиссерская деятельность. Постановка «Незнакомки» 
Блока с Ильяшенко в главной роли. Н. Н. Волохова. Блок в домашнем кругу. 
Л. Д. Блок и ее участие в театральной жизни. Чтение Блоком своих стихов. 
Похороны А. Н. Скрябина (1915). Эпизоды из жизни Блока.

1120. Ильяшенко Л. С. [Воспоминания об А. А. Блоке]/Запись Б. Н. Ханд- 
роса//Хандрос Б. Н. Всматриваясь в лица. Киев, 1981. С. 112—166. — В гл.: 
Автограф Блока.

Об авторе см. № 1119.
1910— е гг. Знакомство с Блоком при посредстве А. Белого в Петербурге. 

Исполнение роли Незнакомки в одноименной драме Блока (постановка Мей
ерхольда в начале 1914 г.). Участие Л. Д. Блок в подготовке спектакля и по
сещение в связи с этим актрисой квартиры Блока. Разговор с поэтом об его 
драме «Роза и крест». Блок на спектаклях «Незнакомки» в зале Тенишевско- 
го училища. Книга Блока «Театр» с дарственной надписью автору мемуаров.

1121. Качалова М. Н. Односторонние встречи: (Из воспоминаний о Бло
ке)//День поэзии, 1980. М., 1980. С. 24—26.

Качалова Мария Николаевна, двоюродная сестра А. А. Блока.
1916. Встреча с А. А. Блоком на представлении .оперы «Кармен» с уча

стием Л. А. Дельмас. Внешний облик поэта.
1122. Котюкова Е. Г. Саша Блок//А. Блок и современность. М., 1981.

C. 359—363.
Котюкова Елена, гимназическая подруга двоюродных сестер А. Блока — 

Качаловых.
1898. Литературно-музыкальные вечера в семьях Качаловых, Котюковых, 

Львовых. Чтение в лицах драмы А. С. Пушкина «Борис Годунов» (Годунов — 
А. Блок, Марина Мнишек — Е. Котюкова). Рассказ Блока о поэзии Ш. Бод
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лера. Пение сестер Качаловых. Колядование в рождественские каникулы. 
Черты характера юного Блока, его внешность. А. А. Блок — бабушка поэта.

1123. Крамова И. А. Моя дорогая Н. Н. В./Предисл. А. П. Ефимовой//Но- 
вые материалы по истории русской и советской литературы. М., 1983. С. 236— 
257: ил.

Крамова Ирина Александровна, дочь актрисы Н. Н. Волоховой.
1900-е гг.— 1966. Биография Н. Н. Волоховой, написанная по ее расска

зам дочерью. Взаимоотношения Волоховой и А. А. Блока. Участие Волоховой 
в пьесах Блока, поставленных на сцене Драматического театра В. Ф. Комис- 
саржевской.

1124. Кублицкий-Пиоттух Ф. А. Саша Блок: Из воспоминаний детства и 
юности/Кублицкий Ф. А. //Александр Блок в воспоминаниях современников: 
В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 82—90.

Кублицкий-Пиоттух Феликс Адамович (1884—1970), юрист, родственник
А. А. Блока.

1890-е гг. — 1903. Приезды в Шахматово на летние каникулы. Внешность
А. А. Блока, черты характера. Увлечение театром и декламацией. Любовь к 
природе, животным. Поездка автора с матерью и Блоком на Нижегородскую 
ярмарку. Посещения Шахматова А. Белым и С. М. Соловьевым. В тексте — 
письмо Блока автору.

1125. Кузмин М. А, Из дневников/Предисл. и публ. К. Н. Суворо- 
вой//ЛН. 1981. Т. 92, кн. 2. С. 151— 174.

Кузмин Михаил Алексеевич (1872—1936), писатель, композитор.
Янв. 1906—1921. Встречи с А. А. Блоком на вечерах у Вяч. И. Иванова, 

в Драматическом театре В, Ф. Комиссаржевской, в «Кружке молодых». Чте
ние Блоком пьесы «Король на площади» и стихотворения «Незнакомка». 
Музыка Кузмина к постановке В. Э. Мейерхольдом пьесы Блока «Балаган
чик». Первое представление. Работа К. А. Сомова над портретом Блока. Л и
тературная и художественная жизнь Петербурга (1914—1915).

1126. Кузьмина-Караваева Е. Ю. Встречи с Блоком//Александр Блок в 
воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 2. С. 58—75.

То же//УЗТУ. 1968. Вып. 209. С. 257—279; Отчизна. 1982. J\fe 12. С. 34— 
36: ил.

Кузьмина-Караваева (урожд. Пиленко) Елизавета Юрьевна (1891 — 
1945), поэтесса, впоследствии участница Движения Сопротивления во Фран
ции.

1906—1916. Увлечение поэзией А. А. Блока. Знакомство с поэтом, пере
писка. Литературная среда Петербурга. Вечера у Вяч. И. Иванова. «Цех 
поэтов». Поэзия Н. С. Гумилева и А. А. Ахматовой. Первые литературные 
опыты автора. Возобновление знакомства с Блоком. Встречи с ним и беседы 
о современной литературе, чтение стихов. В тексте — письмо Блока автору.

1127. Лазаревский И. И. Прогулка под парусами//День поэзии, 1968. Л., 
1968. С. 203—205.

То же//Нева. 1980. № И. С. 188—189.
Лазаревский Иван Иванович (1850—1948), журналист, критик, художник.
Конец 1900-х гг. Знакомство с А. А. Блоком в редакции газеты «Слово». 

Прогулка на яхте по Финскому заливу.
1128. Лозинская (Стратонитская) А. Е. В те далекие годы//А. Блок и 

современность. М., 1981. С. 325—326.
Автор (1888—1955), племянница Ф. Ф. Кублицкого-Пиоттуха.
1905. Приезд в гости в Шахматово. Жизнь молодой семьи Блоков в де

ревне. Игры и развлечения молодежи. Посещения усадьбы Менделеевых Боб- 
лово.

1130. Нарбут В. И. О Блоке: Клочки воспоминаний//КИ. 1923. №  1. 
С. 2—3.

Нарбут Владимир Иванович (1888—1944), поэт.
Дек. 1910—1911. Беседы с А. А. Блоком в связи с изданием журнала 

«Gaudeamus». БлСж.о поэтах-символистах, об А. Т. Аверченко.
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1131. Новиков И. А. Образ поэта: (Александр Блок)//Собр. соч.: В 4 т. 
М., 1967. Т. 4. С. 357—364.

То же//Новиков И. А. Писатель и его творчество. М., 1956. С. 516—523; 
Новиков И. А. Повести и рассказы. М., 1958. С. 610—616.

Об авторе см. № 619.
1907—1920. А. А. Блок как поэт и человек. Его внешность и поведение/ 

Встречи с Блоком в Петербурге после премьеры спектакля «Балаганчик» и в 
Киеве на вечере «нового искусства» (1907). Знакомство с Л. Д. Блок. 
Н. Н. Волоховой, Г. И. Чулковым. В тексте — стихотворения автора, посвя
щенные Блоку.

1132. Нолле-Коган Н. А. Воспоминания об Александре Блоке//ЛН. 1981. 
Т. 92, кн. 2. С. 356—365.

1133. Нолле-Коган Н. А. Из воспоминаний//Александр Блок в воспоми
наниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 2. С. 361—378.

То же [отрывок с изм. загл.] Встреча с Александром Блоком//Огонек. 
1955. № 48. С. 26.

[К № 1132—1133]. Нолле-Коган Надежда Александровна (1888—1966). 
переводчица.

1913—1921. Переписка с А. А. Блоком. Знакомство с ним. Внешность по
эта. Его квартира.

1134. Перцов П. П. В синем воротнике//А. Блок и современность. М.„ 
1981. С. 334—336.

То же [с изм. загл.] Блок в синем воротнике//Нева. 1980. № 11. С. 184— 
185.

Перцов Петр Петрович (1868—1947), литературный критик и публицист. 
1898—1903. А. А. Блок в студенческие годы. Внешний облик поэта, его 

манера поведения. Сотрудничество Блока в журнале «Новый путь».
1135. Перцов П. П. Ранний Блок. — М.: Костры, 1922. — 65 с.
То же [отрывок]//Александр Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. 

М., 1980. Т. 1. С. 195—203.
То же [отрывок с изм. загл.] Из воспоминаний П. Перцова//А. А. Блок 

в воспоминаниях современников и его письмах. М., 1924. С. 21—23.
Об авторе см. № 1134.
1902—1906. Создание журнала «Новый путь». Его редакторы. Первые 

публикации стихов А. А. Блока. Сотрудничество в листке «Понедельники 
газеты „Слово"», выходившем под редакцией П. П. Перцова. В тексте-— 
письма Блока автору.

1136. Пржедпелский В. Ф. Блок в Парохонске/В. Лех; Пер. с пол. 
С. П. Теодоровича//Александр Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М , 1980. Т. 2. С. 141—144.

1137. Пржедпелский В. Ф. Блок на фронте/Пржедпелский В. Ф. (Юрий 
Туманов); Публ. и вступ. ст. А. В. Лаврова//РЛ. 1980. № 4. С. 151 —159.

[К № Н36—1137]. Пржедпелский Владимир Францевич (псевд. Юрий 
Туманов, В. Лех, 1892—1952), инженер-путеец, поэт, журналист.

1915—1918. Посещение вечера «Писатели — воинам» с участием А. А. Бло
ка. Совместная служба автора с Блоком в 13-й инженерно-строительной 
дружине Всероссийского союза земств и городов около ст. Лунинец Полес
ской железной дороги. Строительство окопов и блиндажей. Усадьба Паро- 
хонск И. Э. Друцкого-Любецкого, в которой жил Блок. Внешность поэта, его 
характер. Встречи с Блоком в Петербурге, переписка с ним.

1138. Пяст В. А. Воспоминания о Блоке//Пяст В.. А. Воспоминания о Бло
ке; Письма Блока. Пг., 1923. С. 7—78.

То же [с сокр.]//Александр Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1980. Т. 1. С. 364—397.

Сведения о др. публ.: с. 535.
Пяст (псевд., наст, фамилия Пестовский) Владимир Алексеевич (1886— 

1940), поэт и переводчик.
1905—1921. Биографические сведения об А. А. Блоке и его семье. Зна

комство с поэтом у Д. С. Мережковского. Создание «Кружка молодого ис
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кусства» (С. М. Городецкий, Е. П. Иванов, Т. Н. Гиппиус и др.). Чтение 
Блоком «Балаганчика». Отъезд автора за границу, переписка с Блоком. Те
атр в Териоках, где выступала Л. Д. Блок. Прогулки автора с Блоком по 
Петербургу и окрестностям, посещение театров. Отношение Блока к войне. 
Служба поэта в 13-й инженерно-строительной дружине Всероссийского сою
за земств и городов.

1139. Пяст В. А. Два слова о чтении Блоком стихов//Александр Блок в 
воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 397—401.

То же//Об Александре Блоке. Пб., 1921. С. 327—336.
Об авторе см. № 1138.
Нач. 1900-х гг.— 1921. Увлечение А. А. Блока декламацией в юности. 

Манера чтения собственных стихов: ритм, тембр голоса, общий стиль испол
нения.

1140. Ремизов А. М. Из огненной России: (Памяти Блока)//Александр 
Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 2. С. 406—411.

Сведения о др. публ.: с. 471.
Ремизов Алексей Михайлович (1877—1957), писатель.
1905— 1918. Знакомство с А. А. Блоком в 1905 г. в Петербурге в редак

ции журнала «Вопросы жизни» и последующие встречи в Драматическом 
театре В. Ф. Комиссаржевской во время постановки «Балаганчика». Чтение 
Блоком «Незнакомки» на вечере у Вяч. И. Иванова. Встреча в 1913 г. в из
дательстве «Сирин».

1141. Рыбникова М. А. Блок в роли Гамлета и Дон-Жуана//Александр 
Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 128—133.

То же [с доп.1//Рыбникова М. А. А. Блок — Гамлет. М., 1923. С. 9—19.
Об авторе см. № 688.
1898—1900. По рассказам Лидии Д. и Сергея Д. Менделеевых. Постанов

ка любительских спектаклей в имении Менделеевых Боблово. А. А. Блок в 
роли Гамлета, Л. Д. Менделеева — Офелии. Пушкинские спектакли и «Горе 
от ума» А. С. Грибоедова.

1142. Садовской Б. А. Встречи с Блоком/Садовский//Александр Блок в 
воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 2. С. 47—57.

То же [с изм. загл.] Встречи//3везда. 1968. № 3. С. 182— 186.
Садовской Борис Александрович (1881—1952), поэт, критик,
1906— 1916. Встречи с А. А. Блоком у В. Я. Брюсова и в издательстве 

«Мусагет». Внешний облик поэта, чтение им стихов. Сотрудничество Блока в 
журнале «Современник». Совместная с Блоком поездка в Териоки на спек
такль с участием Л. Д. Блок. Гибель художника Н. Н. Сапунова (1912). 
Встречи с Блоком у А. М. Ремизова и Б. М. Кустодиева, работавшего над 
бюстом поэта. Беседы на литературные темы. Последнее свидание с Блоком 
(1916). В тексте — записи высказываний Блока.

1143. Самарина О. К. С атура Блок//А. Блок и современность. М., 1981.
£  327_333

То же//Нева. 1980. № 11. С. 178—181.
Самарина (урожд. Недзвецкая) Ольга Конрадовна (1887—1972), трою

родная сестра А. А. Блока, преподаватель иностранных языков.
Середина 1890-х гг. — 1921. Семья Бекетовых. А. Л. Блок — отец поэта. 

Детские годы А. А. Блока. Увлечение инсценировками и живыми картинами. 
Л. Д. Блок.

1144. Скалдин А. Д. О письмах А. А. Блока ко мне//Письма Александра 
Блока. Л., 1925. С. 175—182.

Скалдин Алексей Дмитриевич (1889—1943), поэт, критик.
1909—1910. Знакомство с Блоком в Религиозно-философском обществе. 

Субботние вечера у Мережковских. Переписка с Блоком по поводу доклада 
автора «Идея нации».

1145. Соловьев С. М. Воспоминания об Александре Блоке//Александр 
Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 110—127.

То же//Письма Александра Блока. Л., 1925. С. 9—45,
Соловьев Сергей Михайлович (1885—1942), поэт, переводчик, критик, 

троюродный брат А. А. Блока.
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1895—1915. Посещение имения Шахматово в детстве. Дружба с гимна
зистом А. А. Блоком и переписка с ним. Свадьба Блока и Л. Д. Менделеевой 
(1903), их приезд к автору в Москву. Взаимоотношения Блока с В. Я. Брю
совым. Встречи в Петербурге и в Шахматове (1911). Итальянские стихи 
Блока. Характеристика его поэзии.

1146. Стражев В. И. Воспоминания о Блоке/Вступ. заметка и коммент. 
3. Г. Минц//Блоковский сборник. Тарту, 1964. Вып. 1. С. 425—436: ил.

То же [с сокр.]//Александр Блок в воспоминаниях современников: В 2 т, 
М., 1980. Т. 2. С. 40—46.

Стражев Виктор Иванович (1879—1950), писатель, журналист, литерату
ровед.

1906—1921. Знакомство с А. А. Блоком у издателей альманаха «Шипов
ник». Чтение Блоком стихотворения «Незнакомка». И. А. Бунин об этом сти
хотворении. Присутствие на вечере «Шиповника» А. И. Куприна. Участие 
Блока в литературном сборнике в пользу писателя Н. Е. Пояркова. Гастроли 
в Москве Драматического театра В. Ф. Комиссаржевской со спектаклем 
«Балаганчик». Публикация стихов Блока в журнале «Северное сияние». 
В тексте — письмо Блока автору.

1147. Сухотин П. С. Памяти Блока//Александр Блок в воспоминаниях 
современников: В 2 т. М., 1980. Т. 2. С. 86—90.

То же//Нива. 1924. № 32. С. 776—777: ил.
Сухотин Павел Сергеевич (1884— 1935), поэт, драматург, беллетрист.
1909—1921. Знакомство с А. А. Блоком в Москве. Отзыв Блока о стихах 

Сухотина. Отношение Блока к войне, его высказывания о будущем России.
1148. Тагер Е. М. Блок в 1915 году//Александр Блок в воспоминаниях 

современников: В 2 т. М., 1980. Т. 2. С. 101—106.
То же//УЗТУ. 1961. Вып. 104. С. 300—303.
Тагер Елена Михайловна (1895—1964), писательница, переводчица.
Выступления А. А. Блока с чтением своих стихов. Л. А. Дельмас. Засе

дание Религиозно-философского общества с участием Блока (весна 1915). 
Обсуждение вопроса об исключении В. В. Розанова из Общества. В тексте — 
письмо Блока автору.

1149. Толстой А. Н. Падший ангел//Дон. 1966. № 3. С. 174— 180.
То же [отрывок с изм. загл.] Из воспоминаний А. Н. Толстого//А. А. Блок 

в воспоминаниях современников и его письмах. М., 1924. С. 39—40.
То же [отрывок]//Александр Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. 

М , 1980. Т. 2. С. 145.
Сведения о др. публ.: с. 445.
Толстой Алексей Николаевич (1882/1883—1945), писатель.
1907, янв. 1917. Блок в Драматическом театре В. Ф. Комиссаржевской. 

Внешность поэта. Встреча с Блоком в 13-й инженерно-строительной дружине 
Земского союза на Западном фронте. Размышления о поэзии Блока.

1150. Тутолмина С. Н. Мои воспоминания об Александре Блоке//Алек
сандр Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 91—95.

То же [с сокр.]//ЛС. 1936. № 9. С. 186—190.
Тутолмина (урожд. Качалова) Софья Николаевна (1880—1967), двою

родная сестра А. А. Блока.
1895—1916. Дружба с А. А. Блоком в детстве. Шуточная переписка в 

юности. Студенческие вечеринки и любительские спектакли с участием Блока. 
Встреча с поэтом на представлении оперы «Кармен» (1916). Приглашение 
Блока свидетелем на свадьбу Тутолминой.

1151. Фидлер Ф. Ф. Из дневника/Предисл. и публ. К. М. Константино- 
ва//ЛН. 1982. Т. 92, кн. 3. С. 831—838.

Фидлер Федор (Фридрих) Федорович (1859—1917), литератор, библи
ограф, коллекционер.

1905—1913. Эпизоды литературной жизни Петербурга. Высказывания пи
сателей об А. А. Блоке. Блок на костюмированном вечере у Ф. Сологуба 
(4 янв. 1909).

1152. Хмара Г. М. А. Блок в Художественном театре/Публ. Вл. Орло- 
ва//Нева. 1980. № Ц. С. 190—191.
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Хмара Григорий Михайлович (1882—1970), актер.
1916. Предполагаемая постановка пьесы «Роза и крест» в Московском 

Художественном театре. Распределение ролей. Беседа А. А. Блока с К. С. Ста
ниславским. Встреча с поэтом у В. И. Качалова. Увлечение Блока цыганскими 
романсами.

1153. Чуковский К. И. Александр Блок//Александр Блок в воспоминаниях 
современников: В 2 т. М., 1980. Т. 2. С. 219—251.

Сведения о др. публ.: с. 454.
То же//Чуковский К. И. Современники. М., 1963. С. 434—487; 4-е изд., 

испр. и доп. М., 1967. С. 253—297; Минск, 1985. С. 248—291.
То же [отрывок с изм. загл.] Из воспоминаний К. И. Чуковского//А. А. 

Блок в воспоминаниях современников и его письмах. М., 1924. С. 40—44.
Чуковский Корней Иванович (наст, имя Корнейчуков Николай Василье

вич, 1882—1969), писатель, критик, литературовед, переводчик.
1906—1921. Петербург в стихах Блока. Чтение «Незнакомки» у Вяч. И. 

Иванова. Квартира Блока. Семья поэта, его окружение. Облик Блока, его 
взаимоотношения с писателями.

1155. Чулков Г. И. Из истории «Балаганчика»: (Воспоминания Г. И. Чул-
кова)//А. А. Блок в воспоминаниях современников и его письмах. М., 1924. 
(2 зо_32.

То же//КТеатра. 1921. М> 7/8. С. 20—22.
Чулков Георгий Иванович (1879—1939), писатель.
1905—1907. История создания А. А. Блоком пьесы «Балаганчик». Первое 

представление пьесы в Драматическом театре В. Ф. Комиссаржевской. В тек= 
сте — письмо Блока автору.

1156. Чулков Г. И. Памяти Александра Блока//Чулков Г. И. Наши спут
ники. М.. 1922. С. 80—89.

Об авторе см. № 1155.
1904—1909. Взаимоотношения автора с А. А. Блоком. В тексте — письмо 

Блока автору.
1157. Чулкова Н. Г. Воспоминания о Блоке//А. Блок и современность. 

М., 1981. С. 337—342.
То же//Нева. 1980. № 11. С. 186—188.
Чулкова Надежда Григорьевна (1874—1961), переводчица, жена писа

теля Г. И. Чулкова.
1904—1920. А. А. Блок — рецензент в журнале «Вопросы жизни». Журфик

сы в редакции. Публичные выступления поэта, его образ жизни, окружение. 
Блок и В. А. Щеголева.

1158. Штейн С. В. Воспоминания об Александре Александровиче Бло- 
ке//Александр Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 1. 
С. 188—194.

Штейн Сергей Владимирович (1882—1955), поэт, переводчик, литерату
ровед.

1902—1909. Встречи с Блоком на вечерах у Б. В. Никольского. Публика
ция первых стихов Блока в студенческом «Литературно-художественном 
сборнике» (1903). Сотрудничество Блока в газете «Слово». Собрания поэтов 
у А. А. Кондратьева. Беседы Блока с И. Ф. Анненским в Царском Селе.

1159. Щеголева В. А. [Из дневников и воспоминаний]/Сообщ. Е. Ю. Лит
вин и С. С. Гречишкина//ЛН. 1982. Т. 92, кн. 3. С. 850—860: ил.

Щеголева (урожд. Богуславская) Валентина Андреевна (1878—1934), 
актриса.

1908—1915. Лодочная прогулка с А. А. Блоком на острова (Петербург). 
Его стихи, посвященные Щеголевой. Блок на костюмированном вечере у 
Ф. Сологуба и Ан. Н. Чеботаревской. Дальнейшие встречи с Блоком. Его 
выступление на вечере петроградских поэтов в пользу раненых.
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Горький Максим
(псевд., наст, имя Пешков Алексей Максимович, 1869—1936)

1160. Горький М. Из прошлого//Собр. соч.: В 30 т. М., 1952. Т. 17. 
С. 97—108.

Сведения о др. публ.: с. 479—480.
То же//Полн. собр. соч.: В 25 т. М., 1973. Т. 18. С. 383—395.
То же [с изм. загл.] На Крутой: (Из воспоминаний). Л., 1928. 16 с.
1889. Служба весовщиком на станции Крутая Грязе-Царицынской желез

ной дороги. Служащие. Начальник станции 3. Е. Басаргин. «Кружок само
образования».

1161. Горький М. О сказках//Собр. соч.: В 30 т. М., 1953. Т. 27. С. 392—
401.

Сведения о др. публ.: с. 570.
То же// Собр. соч.: В 16 т. М., 1979. Т. 16. С. 335—344; Горький М. 

О литературе. 2-е изд. М., 1935. С. 161— 168; 3-е изд. М., 1937. С. 167—175; 
М., 1953. С. 795—802; М., 1961. С. 461—474.

1870-е— 1880-е гг. Воспоминания детства. Сказки деда, бабушки и няни 
Евгении.

1162. Горький М. Алексей Максимович Пешков, псевдоним Максим Горь
кий: [Автобиогр.]//Собр. соч.: В 30 т. М., 1953. Т. 23. С. 269—272.

Сведения о др. публ.: с. 437—438.
То же//Советские писатели: Автобиогр.: В 2 т. М., 1959. Т. 1. С. 332—335.
То же [с изм.]//Писатели: Автобиогр. портр. сов. рус. прозаиков. М„, 

1926. С. 11—16.
То же [с изм. загл.] Автобиография М. Горького//Пламя. 1919. С. 2—3.
1869—1897. Семья. Обучение. Бегство из дома. Работа на волжском па

роходе учеником повара. М. А. Смурый. Чтение книг. Жизнь в Казани. 
Странствия по России. Начало литературной деятельности.

1163. Горький М. [Рассказ о встрече с самарским подрядчиком]/Запись 
Ф. Вентцель//СПечать. 1958. Jsib 3. С. 37—39: ил., фот. — В ст.: Вентцель Ф. 
Ненаписанный фельетон Максима Горького.

1895. Разговор автора в редакции «Самарской газеты» с подрядчиком
В. С. Кузьминым.

1164. М. Горький в воспоминаниях нижегородцев/Сост. и подгот. к пе
чати А. И. Елисеев. — Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 1968. — 312 с. — При- 
меч.: с. 295—310.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 1192—1193, 1202, 1216—1217, 1222, 1227, 1259, 1273, 1275, 1316, 1319, 
1342, 1344, 1349—1350, 1358.

В сборнике помещены также отрывки из воспоминаний, полные тексты 
которых были учтены в предыдущих томах настоящего указателя: Т. 3, ч. 3: 
Соболыциков-Самарин Н. И. (№ 6663); Т. 4, ч. 2: Мицкевич С. И. (№ 2881а); 
Т. 4, ч. 4: Телешов Н. Д. (№ 8374).

1165. М. Горький в воспоминаниях современников/Вступ. ст. Ю. Л. Аки
мова; Подгот. текста и коммент. Р. А. Ковнатор; Ред. А. С. Мясникова,
А. И. Лекторского. — М.: Гослитиздат, 1955. — 743 с .— (Сер. лит. мемуа
ров). — Коммент.: с. 665—723. — Указ, имен: с. 724—739.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № П74, 1186, 1205, 1237—1239, 1254, 1256, 127Ц, 1287, 1305, 1307, 1321, 
1327, 1340, 1355—1356, 1358—1359, 1361, 1373, 1376, 1381, 1393, 1404.

В сборнике помещены также отрывки из воспоминаний, полные тексты 
которых были учтены в предыдущих томах настоящего указателя: Т. 4, ч. 1: 
Тихонов А. Н. (№ 25); Т. 4, ч. 2: Буренин Н. Е. (№ 2348); Мицкевич С. И. 
(№ 2881а); Т. 4, ч. 3: Бродский И. И. (№ 6681); Т. 4, ч. 4: Немирович-Дан- 
ченко Вл. И. (№ 7731); Станиславский К. С. (№ 7736); Телешов Н. Д. 
(№ 8374).

1166. Максим Горький в воспоминаниях современников: В 2 т./Вступ. ст. 
и примеч. И. С. Эвентова и А. А. Крундышева; Сост. и подгот. текста
А. А. Крундышева. — М.: Худож. лит., 1981.— (Сер. лит. мемуаров).
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Т. 1. 444 с.: ил., 9 л. портр.
Т. 2. 445 с.: ил., 9 л. портр.— Алф. указ, имен и назв.: с. 411—443.
Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 

см. № 1174—1175, 1177, 1181—1182, 1184—1186, 1197, 1202, 1204, 1209, 1216, 
1220а, 1227, 1237, 1239, 1240, 1245, 1250, 1254—1255, 1270, 1275, 1287, 1303, 
1305, 1307, 1314, 1318, 1321, 1327, 1329, 1340, 1343, 1355—1356, 1361, 1365, 
1373, 1376, 1383, 1385—1386, 1393.

В сборнике помещены также отрывки воспоминаний, полные тексты ко
торых были учтены в предыдущих томах настоящего указателя: Т. 4, ч. 2: 
Буренин Н. Е. (№ 2348); Мицкевич С. И. (№ 2881а); Т. 4, ч. 3: Брод
ский И .И. (№ 6681); Т. 4, ч. 4: Лужский В. В. (№ 7821); Немирович-Данчен
ко Вл. И. (К® 7731); Рождественский В. А. (Ко 8368); Станиславский К. С. 
(№ 7736); Телешов Н. Д. (К° 8374).

1167. М. Горький на родине: Сб. воспоминаний о жизни М. Горького в 
Нижнем Новгороде/Сост., подгот. к печати и авт. предисл. А. И. Елисеев.— 
Горький: Госиздат, 1937.— 344 с., 1 л. портр. — Примеч.: с. 333—343.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. Ко 1192—1193, 1202—1203, 1216, 1218, 1227, 1232, 1239, 1257, 1261, 1263, 
1275, 1290, 1293, 1301, 1344, 1358.

1168. А. М. Горький нижегородских лет: Воспоминания/Сост. и авт. вступ. 
ст. А. И. Елисеев; Науч. ред. С. С. Зимина; Подгот. текстов и коммент. 
Р. Г. Бейслехем, Н. И. Головицкой, И. В. Дистлер, А. И. Елисеева, В. Н. Чу- 
вакова. — Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 1978. — 335 с .— Примеч.: с. 290— 
331.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 1194, 1201, 1211—1212, 1228—1229, 1242, 1251, 1253, 1255, 1264, 1271, 
1283—1284, 1286, 1294,1296, 1309, 1311—1312, 1328, 1331, 1333—1334, 1338— 
1339, 1379.

В сборнике помещен также отрывок из воспоминаний А. Н. Суслова, 
полный текст которых был учтен в т. 3, ч. 4 настоящего указателя (К° 6843).

1168а. Авилова Л. А. [Знакомство с Горьким)//Авилова Л. А. Рассказы; 
Воспоминания. М., 1984. С. 253—258.

Об авторе см. К? 336а.
1900-е гг. Посещение автором конторы издательства «Знание» в Петер

бурге. Знакомство и беседа с М. Горьким. К. П. Пятницкий.
1169. Александров Г. Горький в гельсингфорсском театре//Рабис. 1932. 

№ 26. С. 6.
Автор — в описываемое время член гельсингфорсской военной организа

ции РСДРП.
Янв. 1906. Приезд М. Горького в Гельсингфорс и присутствие на спек

такле «Мещане» в местном театре. Участие его вместе с М. Ф. Андреевой и
С. Г. Скитальцем в литературно-музыкальном вечере. Чествование Горького 
местной интеллигенцией.

1170. Амнуэль А. Грохало/Н. Н-ев//КП. 1928. № 12. С. 4—5: ил.
1171. Амнуэль А. «Максимыч»/Н. Н-ев//Пламя. 1919. К° 49. С. 6—10.
1172. Амнуэль А. «Максимыч»: К 35-летию лит. деятельности Максима 

Горького/Н. Н-ев//КП. 1927. К> 20. С. 8—9: ил.
[К К? 1170— 1172]. Амнуэль Антон (псевд., наст, имя Николаев Николай 

Сергеевич, р. 1890), драматург.
1890—1900-е гг. Жизнь М. Горького в Нижнем Новгороде. Его внеш

ний облик, черты характера. Горький — рассказчик. Обстановка дома. Повсе
дневный быт. О. Ю. Каменская. Знакомство и дружба писателя с Н. 3. Ва
сильевым и матерью автора. Посетители.

1173. Андреева М. Ф. Арест Горького//Мария Федоровна Андреева. 3-е 
изд., доп. и перераб. М., 1968. С. 88—89.

То же//Мария Федоровна Андреева. 2-е изд., доп. М., 1963. С. 73—74.
То же [с сокр.]//Мария Федоровна Андреева. М., 1961. С. 71—72.
Андреева (псевд., урожд. Юрковская, в замужестве Желябужская) Ма

рия Федоровна (1868—1953), актриса, член РСДРП с 1904 г., жена Горького.
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Янв.—март 1905. Арест М. Горького в Риге и заключение в Петропав
ловскую крепость. Жизнь на Рижском взморье после освобождения. Литера
турная деятельность Горького.

1174. Андреева М. Ф. Встречи с Лениным//Мария Федоровна Андреева. 
3-е изд., доп. и перераб. М., 1968. С  118—124.

То же//Мария Федоровна Андреева. М., 1961. С. 93—99; 2-е изд., доп. 
М., 1963. С. 95-101.

То же [с сокр.]//М. Горький в воспоминаниях современников. М., 1955. 
С. 43—48; Максим Горький в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1981. 
Т. 1. С. 267—271; В. И. Ленин и А. М. Горький. М., 1957. С. 304—309; 2-е 
изд., доп. М., 1961. С. 326—331; 3-е изд., доп. М., 1969. С. 401—407.

Об авторе см. № 1173.
1905, 1907, 1908, 1910. Встречи М. Горького с В. И. Лениным в Петер

бурге в редакции газеты «Новая жизнь» и на квартире К. П. Пятницкого. 
Горький на V съезде РСДРП в Лондоне. Забота В. И. Ленина о здоровье 
писателя. В. И. Ленин в гостях у Горького на Капри.

1175. Андреева М. Ф. А. М. Горький на Капри//Дон. 1960. № 6. С. 171— 
173.

То же [с сокр. и изм. загл.] Отрывок из воспоминаний//Максим Горький 
в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1981. Т. 1. С. 271—273; Мария 
Федоровна Андреева. М., 1961. С. 160—164; 2-е изд., доп. М., 1963. С. 162— 
166; 3-е изд., доп. и перераб. М., 1968. С. 198—202.

Об авторе см. № 1173.
Нач. 1906—1910-е гг. Жизнь М. Горького на Капри. Распорядок дня. 

Обстановка дома. Работа писателя над повестью «Городок Окуров».

1176. Андреева М. Ф. Знакомство с Горьким//Мария Федоровна Андре
ева. 3-е изд., доп. и перераб. М., 1968. С. 42—48.

То же//Мария Федоровна Андреева. М., 1961. С. 43—48; 2-е изд., доп. 
М., 1963. С. 43—49.

То же [с сокр., изм. текста и загл.] Из воспоминаний М. Ф. Андреевой 
«Поездка в Нижний»//Москва. 1957. № 9. С. 144—147.

Об авторе см. № 1173.
Апр. 1900— 18 дек. 1902. Отношение к М. Горькому как к писателю. 

Знакомство с ним в Севастополе во время гастролей Московского Художе
ственного театра. Горький об игре автора. Последующие встречи в Москве. 
Горький на юбилейном спектакле «Дядя Ваня». Репетиции и первое пред
ставление пьесы «На дне».

1177. Андреева М. Ф. Поездка в Крым//Мария Федоровна Андреева. 3-е 
изд., доп. и перераб. М., 1968. С. 39—42.

То же//Мария Федоровна Андреева. М., 1961. С. 43—49; 2-е изд., доп. 
М., 1963. С. 43—49.

То же [с сокр.]//Максим Горький в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1981. Т. 1. С. 162—164.

Об авторе см. № 1173.
Апр. 1900. Спектакли Московского Художественного театра в Севастопо

ле и Ялте. Знакомство с М. Горьким и А П. Чеховым. Отношение Горького 
к творчеству Чехова.

1178. Анненков Ю. П. Максим Горький: Отрывки из воспоминаний/'Публ. 
и подгот. текста Н. Смирнова//Дон. 1969. № 3. С. 181—187.

Анненков Юрий Павлович (1889—1974), художник.
1900—1905, 1917— 1920-е гг. Детские воспоминания о встречах с Горьким 

в Мустамяки Выборгской губернии. Образ жизни писателя. Взаимоотноше
ния с детьми.

1179. Анов Н. И. Встречи с Горьким//Анов Н. И. На литературных пере
крестках. Алма-Ата, 1974. С. 5—17.

То же [с изм. текста и загл.] Встречи//СовКаз. 1956. № 6. С. ПО— 114; 
СибО. 1968. № 3. С. 126—132.

Анов (псевд., наст, фамилия Иванов) Николай Иванович (1891—1980), 
писатель.
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1914—1929. Издание сборника пролетарских писателей по инициативе 
М.Горького. Чествование писателя в Петербурге на концерте (1915). Спек
такль «На дне» в театре Яворской.

1180. Антонов И. Н. Три встречи/Пересказ С. Лубэ//Урал. 1963. № 6. 
С. 140— 141. — В ст.: Лубэ С. Забытое письмо Максима Горького.

Антонов Иван Николаевич (р. 1878), журналист.
1904, 1909, 1916. Встречи с М. Горьким в Москве, на Капри, в Петербур

ге. Писатель о стихах автора. В конце текста — письмо Горького автору.
1181. Арабидзе В. О. Грузинские дружинники и Максим Горький//Мак- 

сим Горький и деятели грузинской культуры. Тбилиси, 1970. С. 42—49.
То же [с сокр.]//Максим Горький в воспоминаниях современников: В 2 т. 

М., 1981. Т. 1. С. 221—225.
То же [с сокр., изм. текста и загл.) Боевая дружина//Л Г. 1968. № 3.

С. 48—50.
Арабидзе Васо Окропирович (1881—1951), участник революционного 

движения, театральный деятель.
1905. Охрана квартиры Горького в Москве Кавказской боевой дружи

ной. Рассказ писателя о происхождении его псевдонима. Убийство Н. Э. Бау
мана. Отношение Горького к событиям 1905 г. Ф. И. Шаляпин.

1182. Арский Р. Горький во время войны 1914 г.//Горький: Сб. ст. и вос
поминаний о М. Горьком. М.; Л., 1928. С. 277—301.

То же [с сокр.]//Максим Горький в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М , 1981. Т. 1. С. 327—334.

Арский Р. (псевд., наст, имя Радзишевский Андрей Теофилович, 1886— 
1934), редактор журнала «Летопись», деятель российского и польского рево
люционного движения.

Лето 1915—1917. История создания журнала «Летопись». Его направле
ние, состав сотрудников. Роль М. Горького в журнале. Интерес писателя к 
отношению различных слоев общества к войне. Празднование годовщины 
журнала.

1183. Ахумян Т. С. Воспоминания о Горьком//УЗЕРПИ. 1956. Т. 7. 
С. 207—214.

То же [с сокр., изм. текста и загл.] Максим Горький//Ахумян Т. С. Лите
ратурные статьи и воспоминания. Ереван, 1966. [Кн. 1]. С. 245—256; Учитель 
и наставник//Горький и Армения. Ереван, 1968. С. 140—149.

Ахумян Тигран Семенович (1894—1973), поэт, переводчик, литературовед.
1916— 1917, 1934. Переписка с М. Горьким по поводу стихов автора. 

Встреча с ним в Москве. В тексте — письма Горького и В. Я. Брюсова 
автору.

1184. Бабель И. Э. Начало//Избранное. М., 1966. С. 315—318.
То же//Избранное. М., 1957. С. 282—285.
То же [с сокр.]//Максим Горький в воспоминаниях современников: В 2 т. 

М., 1981. Т. 1. С. 323—326.
Бабель Исаак Эммануилович (1894— 1941), писатель.
1915. Посещение М. Горького в редакции журнала «Летопись». Его по

мощь в напечатании рассказов автора.
1185. Бабенчнков М. В. Слово должно быть властным//3абытым быть не 

может. М., 1963. С. 97— 103.
То же [с сокр.]//Максим Горький в воспоминаниях современников: В 2 т. 

М., 1981. Т. 1. С. 301—303.
Об авторе см. № 1087.
1913, 1915, 1920, 1921. Встреча с М. Горьким в редакции журнала «Сов

ременник». Внешний облик, манера поведения писателя. Горький на вечере в 
литературно-артистическом кабаре «Бродячая собака». Его отношение к фу
туристам, В. В. Маяковскому.

И 86. Бадаев А. Е. На революционном посту//Максим Горький в воспо
минаниях современников: В 2 т. М., 1981. Т. 1. С. 299—300.

То же//М, Горький в воспоминаниях современников. М., 1955. С. 279—
281.
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Бадаев Алексей Егорович (1883—1951), член РСДРП с 1904 г., депутат 
IV Государственной думы, впоследствии советский государственный и пар
тийный деятель.

Лето 1913, 1917—1920. Поездка к М. Горькому в Выборгскую губернию 
по поручению партии. Беседа с писателем о партийной работе, о настроении 
рабочих.

1187. Баконина А. Революционный воспитатель рабочих//Горький в Сама
ре. М., 1938. С. 251—253.

Автор — жена самарского рабочего В. Д. Баконина.
Весна 1895. Чтение очерка М. Горького «Два босяка» в доме Бакониных 

в Самаре. Участие В. Д. Баконина в подпольном рабочем кружке братьев 
Николаевых. Горький на собраниях кружка.

1188. Басаргина М. 3. Мои воспоминания о Горьком//Алексей Максимо
вич Горький, 1868—1936. Сталинград, 1936. С. 49—52.

Басаргина Мария Захаровна, дочь начальника станции Крутая Грязе-Ца- 
рицынской железной дороги 3. Е. Басаргина.

6 янв.— 14 апр. 1889, 1900, 1919. Служба М. Горького весовщиком на 
станции Крутая. Его внешний облик, черты характера, отношение к окружа
ющим. Беседы писателя с отцом автора, участие в конспиративных собра
ниях. Последующая встреча в Петербурге.

1189. Безобидный. Из биографии М. Горького//ЛВести. 1901. Т. 1, кн. 2. 
С. 238.

Нояб.—дек. 1888. Приезд Горького в г. Борисоглебск Тамбовской губер
нии. Служба сторожем на станции Добринка Грязе-Царицынской железной 
дороги. В тексте — записка Горького автору о его жизни на станции.

1190. Беклемишева В. Е. [Отрывок из воспоминаний «Литературные 
встречи с А. М. Горьким»]//ЛН. 1965. Т. 72. С. 592—593.

Об авторе см. № 1094.
1915. Подготовка и проведение собраний в связи с организацией по ини

циативе М. Горького, Л. Н. Андреева и других общества по борьбе с анти
семитизмом.

1191. Белозеров А. А. Из воспоминаний об А. М. Горьком//Резец. 1937. 
№ 11. С. 6—7.

1192. Белозеров А. А. К М. Горькому за книгами/УБелозеров А. А. Годы 
мятежные. Горький, 1960. С. 224—228.

То же//М. Горький на родине. Горький, 1937. С. 298—300. — В ст.: Бело
зеров А. А. Под литературным руководством М. Горького; М. Горький в 
воспоминаниях нижегородцев. Горький, 1968. С. 282—285.— В ст.: Белозе
ров А. А. Под литературным руководством М. Горького.

1193. Белозеров А. А. Под литературным руководством М. Горького//Бе- 
лозеров А. А. Годы мятежные. Горький, 1960. С. 229—246.

То же [с сокр. и изм. загл.] О поэтическом кружке 900-х годов//М. Горь
кий на родине. Горький, 1937. С. 290—297. — В ст.: Белозеров А. А. Под 
литературным руководством М. Горького; М. Горький в воспоминаниях ни
жегородцев. Горький, 1968. С. 274—282.— В ст.: Белозеров А. А. Под лите
ратурным руководством М. Горького.

[К № 1191—1193]. Белозеров Александр Андреевич (1883—1954), участ
ник революционного движения с 1901 г., писатель.

1900-е гг., 1927. Нижегородский кружок начинающих поэтов. Литератур
ные советы Горького. Его отзывы о стихах автора. Посещение Горького авто
ром вместе с Я. М. Свердловым и Н. И. Гурвичем в связи с приобретением 
книг для агитационной работы в подпольных социал-демократических 
кружках.

1194. Белозеров А. А. Странички воспоминаний//А. М. Горький нижего
родских лет. Горький, 1978. С. 182—184.

Об авторе см. № 1191—1193.
Нач. 1900-х гг. Встречи с М. Горьким в Нижнем Новгороде. Его помощь 

участникам социал-демократических кружков. В тексте — стихотворение ав
тора, посвященное Горькому.
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1195. Белоусов И. А. Максим Горький//Горький: Сб. статей и воспоми
наний о М. Горьком. М.; Л., 1928. С. 117—126.

1196. Белоусов И. А. Максим Горький в литературной среде//Прожектор. 
1928. № 13. С. 24-25 .

1197. Белоусов И. А. Максим Горький среди литераторов//0 Горьком — 
современники. М., 1928. С. 89—114.

То же [с сокр.]//Максим Горький в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1981. Т. 1. С. 157—159.

[К № 1195—1197]. Об авторе см. № 870.
1900-е гг. Горький на литературных «Средах» у Н. Д. Телешова в Мос

кве. Авторское чтение пьесы «На дне». Рекомендация Горьким «Среде» начи
нающих писателей Л. Н. Андреева и С. Г. Скитальца. Отношение Горького 
к К. Д. Бальмонту. В. С. Миролюбов.

1198. Бенуа Н. А. [Воспоминания о М. Горьком]//Горький и художники. 
М., 1964. С. 79—89.

Бенуа Николай Александрович (р. 1901), художник, сын А. Н. Бенуа.
1913—1931. Детские впечатления от посещения Горьким дома А. Н. Бе

нуа в Петербурге.
1199. Биценко А. А. Две встречи с М. Горьким//КиС. 1928. Кн. 41. 

С. 64—65.
Биценко Анастасия Алексеевна (р. 1875), член партии социалистов-рево- 

люционеров, впоследствии член ВКП(б).
Конец1903. Посещения Горького в Москве и Петербурге в связи с его 

денежной помощью боевой организации партии социалистов-революционеров.
1200. Блюменталь-Тамарин В. А. Две встречи//Рабис. 1932. № 26. С. 3.
Блюменталь-Тамарин Всеволод Александрович (1881— не ранее 1941),

актер.
1904. М. Горький на генеральной репетиции пьесы «Дачники» и на спек

такле «Богатый человек» в Драматическом театре В. Ф. Комиссаржевской. 
Отношение артистов театра к писателю.

1201. Богданович А. Е. Алексей Максимович Горький и нижегородский 
кружок любителей физики и астрономии: (Отрывки воспоминаний)//Астро
номический календарь, 1941. Горький, 1940. С. 140—144.

То же//А. М. Горький нижегородских лет. Горький, 1978. С. 177—181.
Богданович Адам Егорович (1862—1940), историк, этнограф, родственник 

и друг М. Горького.
1896—1900-е гг. Интерес Горького к работе кружка и дружба с его 

председателем С. В. Щербаковым
1202. Богданович А. Е. Страницы из жизни Максима Горького//Богдано- 

вич А. Е. Страницы из жизни Максима Горького; Материалы к биографии 
Максима Богдановича; Мои воспоминания. Минск, 1965. С. 17—91: ил.

То же [с изм. текста и загл.] Из жизни Алексея Максимовича Пешкова// 
М. Горький на родине. Горький, 1937. С. 34—130; М. Горький в воспомина
ниях нижегородцев. Горький, 1968. С. 67—161; Воспоминания о Максиме 
Горьком//СовОт. 1959. № 3. С. 106—125; № 4. С. 112—126.

То же [отрывки с изм.]//М. Горький о детской литературе. 2-е изд., доп. 
и испр. М., 1958. С. 283—284; 3-е изд., перераб. М., 1968. С. 273—274.

То же [отрывки с изм. текста и загл.] Проводы Горького в Крым/'/М. 
Горький в Н.-Новгороде. Н. Новгород, 1928. С. 67—75; Из жизни Алексея 
Максимовича Пешкова//Максим Горький в воспоминаниях современников: 
В 2 т. М., 1981. Т. 1. С. 94—105.

Об авторе см. № 1201.
1896—1904, 1928, 1932. Переезд автора в Нижний Новгород, знаком

ство с Горьким и Е. П. Пешковой. Круг друзей писателя. Его поездка в Крым 
для лечения. Арест (1898). Литературная деятельность Горького. Интерес 
к писателю либеральной общественности Нижнего Новгорода. Чествование 
на банкете перед отъездом в Крым (1901). Знакомство Горького с С. Г. Ски
тальцем, Л. Н. Андреевым. Посещение Л. Н. Толстого. Жизнь в Арзамасе 
(лето 1902). Работа над пьесами «Мещане», «На дне». Поездки в Петербург 
и Москву. Общественная деятельность Горького в Нижнем Новгороде.
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1203. Богодуров А. А. Из воспоминании о Максиме Горьком//М. Горький 
на родине. Горький, 1937. С. 322—327.

Богодуров Александр Аллавердович, поэт, в описываемое время сотруд
ник газеты «Нижегородский листок».

1893—1902. Встречи с Горьким в Нижнем Новгороде у А. И. и Н. А. Л а
ниных. Его сотрудничество в «Нижегородском листке». Высылка писателя в 
Крым, проводы на вокзале. Горький в Арзамасе (май—авг. 1902).

1204. Бонч-Бруевич В. Д. О Горьком, 1905—1916: (Из воспоминаний)// 
Бонч-Бруевич В. Д. Воспоминания. М., 1968. С. 98—144.

То же [отрывки с изм. загл.] Из «Воспоминаний»//Максим Горький в вос
поминаниях современников: В 2 т. М., 1981. Т. 1. С. 198—203.

То же [отрывки с доп. и изм. загл.] Мои встречи с Горьким//НМ. 1928. 
№ 5. С. 187—194; Октябрь. 1929. N° 8. С. 96—103.

Об авторе см. N° 373.
Знакомство автора с творчеством М. Горького. Поездка в Крым к писа

телю в связи с проектом издания его произведений за границей. Личность 
Горького. Встречи и беседы с ним в Петербурге. К. П. Пятницкий. История 
сборника «Избранные произведения русской поэзии». Организация автором 
издательства «Жизнь и знание» и переговоры с М. Ф. Андреевой о печата
нии произведений Горького. Преследование цензурой повести «Жизнь не
нужного человека». Присутствие Горького на вечерах издательства. Редакти
рование книг писателей-самоучек.

1205. Борисов Г. Наш организаторам. Горький в воспоминаниях совре
менников. М., 1955. С. 112—114.

То же//Горький в Самаре. М., 1938. С. 246—248.
Автор — рабочий-печатник.
1895, 1919. Помощь М. Горького в организации Общества взаимопомо

щи книгопечатников в‘Самаре.
1206. Буланина Е. Мои встречи с М. Горьким: Из воспоминаний//ЛМорд. 

1940. N° 1. С. 92—100.
То же [с сокр. и без загл.]//Максим Горький и Самара. Куйбышев, 1968. 

С. 81—87.
Буланина (урожд. Протопопова) Елена Алексеевна (1876—1944), участ

ница революционного движения, поэтесса.
Начало 1890-х гг. — 1895. Приезд в Самару Горького. Знакомство и 

дружба с автором. Рассказ Горького о своем детстве. Организация писате
лем собраний сотрудников «Самарской газеты», посещения им рабочих, уст
ройство елки для детей типографских рабочих.

1207. Бунин И. А. Горький: Отрывок из воспоминаний//Дон. 1968. №  3. 
С. 168—170.

Об авторе см. № 385—386.
Весна 1899—1917. Знакомство с М. Горьким в Ялте у А. П. Чехова. Его 

внешний облик, манера поведения. Рост популярности писателя. Последую
щие встречи. Горький в издательстве «Знание».

1208. Бурлюк Д. Д. [Воспоминания об М. Горьком]//Горький и художни
ки. М., 1964. С. 47—54.

То же [с сокр., изм. текста и загл.] «Мое знакомство с Алексеем Макси
мовичем Горьким (1915—1917 гг.)»// Книги; Архивы; Автографы. М., 1973. 
С. 23—28.— В ст.: Голубева О. Д. Новые материалы о А. М. Горьком.

Бурлюк Давид Давидович (1882—1967), поэт, художник.
Февр. 1915 — апр. 1917. Встречи с Горьким в Мустамяки Выборгской гу

бернии, Петрограде, Москве. Внешний облик писателя. Его коллекции. Инте
рес к творчеству автора. Горький о футуризме. Его отношение к В. В. Мая
ковскому.

1209. Вартаньянц С. А. М. Горький в Тифлисе//Горький и Армения. Ере
ван, 1968. С. 93—98.

То же [с сокр.]//Максим Горький в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1981. Т. 1. С. 42—45; МБ. 1903. N° 3. С. 18—20 (паг. 2-я).

Вартаньянц Сергей (Саркис) Аркадьевич (1870—1942), педагог.
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1891—1892. Знакомство с Горьким. Внешний облик писателя, манера 
поведения, взаимоотношения с окружающими, интересы. Увлечение поэзией 
Д. Г. Байрона.

1210. Вартанян В. А. Встреча с М. Горьким//Горький и Армения. Ереван, 
1968. С. 110—112.

Вартанян Василий Аркелович, участник революционного движения, лите
ратурный критик.

1902. Знакомство с Горьким в Ялте.
1211. Васильева 3. В. Воспоминания//А. М. Горький нижегородских лет. 

Горький, 1978. С. 86—109.
Васильева Зинаида Владимировна (1874—1970), педагог, общественная 

деятельница.
1890—1900-е гг. Дружба М. Горького с мужем автора Н. 3. Васильевым. 

Приезд автора в Нижний Новгород (1892). Образ жизни Горького. Его 
служба у А. И. Ланина. Взаимоотношения с О. Ю. Каменской. Жизнь семьи 
Пешковых в 1899—1900-х гг. Круг знакомых. Н. И. Долгополов. В. Н. Золот
ницкий. Е. К. Малиновская. Приезды из Петербурга Л. Н. Андреева, И. П. Ла- 
дыжникова, К. П. Пятницкого, Ф. И. Шаляпина.

1212. Васильева 3. В. О жизни в Мануйловке с семьей Пешковых в 
1900 году//А. М . Горький нижегородских лет. Горький, 1978. С. 110—119.

Об авторе см. № 1211.
1899— 1901. Жизнь семьи автора в посаде Крюково под Кременчугом. 

Приезд на лето в село Мануйловка Кобелякского уезда Полтавской губер
нии. Семья Пешковых в Мануйловке. Распорядок дня М. Горького. Черты 
его характера.

1213. Вересаев В. В. [Из воспоминаний о М. Горьком]//Собр. соч.: В 4 т. 
М., 1985. Т. 3. С. 424—432.

То же//Вересаев В. В. Невыдуманные рассказы. М., 1968. С. 429—436; 
Вересаев В. В. Воспоминания. М., 1982. С. 472—481; Вересаев В. В. Невыду
манные рассказы о прошлом. М., 1984. С. 467—475.

Об авторе см. № 396.
1900— 1907. Первая встреча с Горьким в Петербурге. Его отношение к 

литературной деятельности автора. Передача Горьким через автора денег 
для Петербургского комитета РСДРП. Последующие встречи в Ялте и Мос
кве. М. Ф. Андреева. Поездка автора на Капри.

1214. Викторова Е. В. Горький на К апри//0  Горьком — современники. М., 
1928. С. 165—181.

Викторова Елена Викторовна, писательница.
1910-е гг. Дом М. Горького на Капри. Посетители-литераторы. Горький 

и И. А. Бунин.
1215. Вишневский А. Л. М. Горький в Художественном театре: Из воспо- 

минаний//КНива. 1928. № 43. С. 18: ил.
Об авторе см. № 886.
1900-е гг. Поездка в составе труппы Московского Художественного те

атра в Ялту. Встреча и знакомство с Горьким. Приезд писателя в Москву, 
чтение им в театре пьесы «На дне». Постановка пьесы и ее успех.

1216. Войткевич А. Ф. Из встреч с М. Горьким//М. Горький на родине. 
Горький, 1937. С. 205—217.

То же [с сокр.]//М. Горький в воспоминаниях нижегородцев. Горький, 
1968. С. 194—207; Максим Горький в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1981. Т. 1. С. 134—140.

Войткевич Антон Феликсович (1876—1951), участник революционного 
движения, член РСДРП с 1900 г., впоследствии ученый-химик. .

1896—1905. Чтение рассказа Горького в «Нижегородском листке». Зна
комство с писателем (1899). Его содействие революционному движению в 
Нижнем Новгороде (1901). Горький в нижегородской тюрьме. Встречи с ним 
в Петербурге и Москве. Горький во время декабрьского вооруженного вос
стания. С. Т. Морозов. Н. П. Шмит. 9 января 1905 г. в Петербурге.
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1217. Волжанин О. Новое о М. Горьком//М. Горький в воспоминаниях 
нижегородцев. Горький, 1968. С. 18—24.

То же//ВестнЛ. 1920. № 8. С. 4—6.
Об авторе см. № 407.
Авг.—сент. 1889. Встречи с Горьким в Нижнем Новгороде. Его внешний 

облик, манера поведения, взаимоотношения с окружающими. С. Сомов.
А. В. Чекин. Служба Горького письмоводителем у А. И. Ланина. Начало ли
тературной деятельности. Участие в газете «Нижегородский листок».

1218. Вялова Л. Н. Страничка воспоминаний//М. Горький на родине. 
Горький, 1937. С. 331—332.

Автор — в описываемое время учительница начальной школы в Костроме.
1890-е гг. Встреча с М. Горьким в Нижнем Новгороде у С. В. Щерба

кова.
1219. Вяткин Г. А. Встречи и беседы//Горький и Сибирь. Новосибирск,

1961. С. 400—407.
То же [с сокр.]//СибО. 1936. № 4. С. 113—116.
1220. Вяткин Г. А. Горький и писатели-сибиряки: (Из лич. встреч и пи

сем) //СибО. 1928. № 2. С. 126—129.
ЦК № 1219—1220]. Вяткин Георгий Андреевич (1885—1941), писатель, 

сотрудник газеты «Сибирская жизнь».
1912, 1914, 1916, 1925. Письмо М. Горького автору. Первая встреча с пи

сателем в Петербурге по поручению группы сибирских писателей в связи с 
изданием литературного сборника. Характеристика Горьким присланных ру
кописей. Редактирование рассказа автора. Горький о В. В. Маяковском. По
следующая встреча в деревне Нейвола Выборгской губернии (1916).

1220а.. Гардин В. Р. [Воспоминания о М. Горьком]//Гардин В. Р. Воспо
минания: [В 2 т.]. М., 1952. Т. 2. С. 181—186.

То же [с сокр. и изм. загл.] Из «Воспоминаний»//Максим Горький в вос
поминаниях современников: В 2 т. М., 1981. Т. 1. С. 182— 186.

Гардин Владимир Ростиславович (1877—1965), актер и режиссер театра 
и кино, в 1904—1906 гг. актер Драматического театра В. Ф. Комиссаржев- 
ской.

Авг. 1904—1916. Чтение М. Горьким пьесы «Дачники» в театре В. Ф. Ко- 
миссаржевской. Его внешний облик, манера чтения. Горький на репетициях. 
Премьера спектакля и реакция зрителей. Последующая сценическая судьба 
пьес Горького «Дети солнца» и «Враги». Встреча с Горьким в Петрограде 
(1916).

1221. Герасимов С. Г. Воспоминания железнодорожника/Записал Е. Тер- 
скш/1 Алексей Максимович Горький, 1868—1936. Сталинград, 1936. С. 53—54.

Герасимов Сергей Герасимович.
1889. Служба М. Горького весовщиком на станции Крутая Грязе-Цари- 

цынской железной дороги. Его внешность, взаимоотношения с железнодорож
ными рабочими. Участие в кружке самообразования.

1222. Гиляровский В. А. Встречи с Горьким//Соч.: В 4 т. М., 1967. Т. 3. 
С. 361—366.

То же//Избранное: В 3 т. М., 1960. Т. 3. С. 500—504; В 2 т. Куйбышев, 
1965. Т. 2. С. 451—455; Гиляровский В. А. Москва и москвичи. М., 1955.
С. 437—442; М., 1956. С. 366—370; Ростов н/Д, 1958. С. 387—391; М., 1959. 
С. 342—346; М., 1968. С. 458—462; М.: Правда, 1979. С. 390—394; М.: Моек, 
рабочий, 1979. С. 402—406; Минск, 1980. С. 304—307; М., 1981. С. 334—337; 
М., 1983. С. 402—406.

То же [с изм. загл.] У Горького в Нижнем//0 Горьком — современники. 
М., 1928. С. 115—125.

То же [с сокр.]//М. Горький в воспоминаниях нижегородцев. Горький, 
1968. С. 172— 176.

То же [с сокр. и изм. загл.] У Горького в Нижнем//Огонек. 1928. № 13. 
С  [9].

Об авторе см. № 425.
1899, 1902. Пребывание в Нижнем Новгороде. Семья Пешковых. Беседы 

с М. Горьким. Поездка с ним по Волге. Посылка автором своих произведе
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ний Горькому. Последующие встречи в Москве во время постановки пьесы 
«На дне» в Московском Художественном театре.

1223. Гинцбург И. Я. [М. Горький]//Горький и художники. М., 1964.
С. 23—26.

То же [с сокр.]//Гинцбург И. Я. Скульптор Илья Гинцбург. Л., 1964.
С. 107—109.

То же [с доп., сокр., изм. текста и загл.] Встречи с Горьким//Звезда. 1938. 
N2 3. С. 172—174.

Об авторе см. № 426.
1903—1910-е гг. Знакомство с Горьким, работа над скульптурным изоб

ражением писателя. Присутствие автора на премьере пьесы «На дне» в Ми
хайловском театре в Петербурге. Встречи с Горьким на Капри. Отношение 
писателя к В. В. Стасову.

1224. Горячкин И. И. [Воспоминания о М. Горьком]//Максим Горький и 
Самара. Куйбышев, 1968. С. 77—78.

1225. Горячкин И. И. Любимый друг//Горький в Самаре. М., 1938.
С. 243—246.

[К No 1224—1225]. Автор — метранпаж типографии Жданова в Самаре.
1895. Работа Горького фельетонистом в «Самарской газете». Обществен

ная деятельность писателя, помощь в организации Общества взаимопомощи 
книгопечатников.

1226. Грацианова М. П. Из воспоминаний о Горьком//М. Горький в 
Н.-Новгороде. Н.-Новгород, 1928. С. 94—98: ил.

Грацианова (урожд. Подсосова) Мелания Павловна (ум. 1937), педагог, 
общественная деятельница.

1900—1902. Совместная работа автора с Е. П. Пешковой в нижегород
ском Обществе охранения народного здравия. Помощь М. Горького Общест
ву. Организация им елок для бедных детей. Жизнь Горького и его семьи в 
Арзамасе в доме сестер автора. Приезд друзей и знакомых.

1227. Гриневицкая А. Д. Горький в Нижнем Новгороде//М. Горький на 
родине. М., 1937. С. 235—270.

То же [с сокр.]//М. Горький в воспоминаниях нижегородцев. Горький, 
1968. С. 35—55; Максим Горький в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1981. Т. 1. С. 69—80.

Гриневицкая Александра Дмитриевна (1877— 1949), сотрудник газеты 
«Нижегородский листок», жена редактора газеты С. И. Гриневицкого.

1896—1904. М. Горький на Всероссийской торговой и художественной 
выставке. Его деятельность в «Нижегородском листке». Начало литератур
ной известности. Пьесы «Мещане», «На дне». Участие Горького в обществен
ной жизни Нижнего Новгорода (организация катка, елок для детей), сбор 
средств для постройки Народного дома. Арест и высылка писателя из Ниж
него Новгорода (1901). В тексте — отрывки из статей и заметок Горького.

1228. Гриневицкая А. Д. Горький и студенчество//А. М. Горький ниже
городских лет. Горький, 1978. С. 164—167.

Об авторе см. № 1227.
Апр. 1901. Организация М. Горьким и В. А. Десницким собрания выс

ланных в Нижний Новгород студентов и их родителей. Составление петиции 
об улучшении положения студентов. Участие Горького в печатании нелегаль
ной литературы. Арест писателя.

1229. Гриневицкая А. Д. Горький и Шаляпин//А. М. Горький нижегород
ских лет. Горький, 1978. С. 168—176.

Об авторе см. № 1227.
Авг.—сент. 1901, сент. 1903. Гастроли Ф. И. Шаляпина в Нижнем Нов

городе. Организация М. Горьким концерта Шаляпина в пользу фонда по
стройки Народного дома. Отношение писателя к Шаляпину.

1230. Гурешидзе М. 3. [Воспоминания о М. Горьком]//Имедадзе В. И. 
Горький в Грузии. М., 1958. С. 93—95. — Частично в пересказе.

1231. Гурешидзе М. 3. Из моих воспоминаний/Запись А. К. Николадзе// 
Максим Горький и деятели грузинской культуры. Тбилиси, 1970. С. 33—35.
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То же//Николадзе А. К. Русско-грузинские литературные связи. Тбилиси, 
1958. С. 207—209; [2-е изд.]. Тбилиси, 1965. С. 205—207; Сквозь столетия. 
Тбилиси, 1983. С. 501—504.

[К № 1230—1231]. Гурешидзе Михаил Зосимович (р. 1880), участник ре
волюционного движения, общественный деятель.

Нач. 1900-х гг.— лето 1903. Знакомство с социал-демократом В. К. Род- 
зевичем и участие в нелегальном социал-демократическом кружке. Приезд в 
Кутаис Горького, его беседа с автором. Интерес писателя к историческому 
прошлому Кутаиса, грузинским народным песням. Отъезд автора за границу 
с помощью Горького.

1232. Гусев А. А. Встречи с А. М. Горьким//М. Горький на родине. Горь
кий, 1937. С. 271—284.

Гусев Александр Александрович (1871—1939), земский служащий, заве
дующий магазином «Книжный музей» в Нижнем Новгороде.

1900—1902. Знакомство с М. Горьким в связи с организацией в Нижнем 
Новгороде праздника для бедных детей. Квартира Пешковых. Беседы с писа
телем. Арест Горького (1901). Помощь Л. Н. Толстого в освобождении его 
из тюрьмы. Банкет в честь писателя (6 ноября 1901 г.). Жизнь семьи Пеш
ковых в Крыму и Арзамасе. Ф. И. Шаляпин. Работа писателя над пьесой 
«На дне». Помощь в открытии магазина «Книжный музей». В тексте — пись
мо Горького Л. Н. Толстому и записки автору.

1233. Дандуров С. А. Псевдоним — «Максим Горький»//Горький и Арме
ния. Ереван, 1968. С. 98—99.

Дандуров (Дандурян) Степан Алексеевич (р. 1865), в описываемое вре
мя служащий Закавказской железной дороги.

1891—1892.. Горький в Тифлисе. Его увлечение учительницей (вероятно, 
О. Ю. Каменской).

1234. Данько Е. Я . О душевной щедрости//ЛС. 1938. № 6. С. 194—198.
Данько Елена Яковлевна (1898—1942), писательница и художница, дочь

Я. А. Данько.
1892, 1919—1936. Рассказы няни автора М. Г. Немтиновой о жизни семьи 

политического ссыльного Данько в Тифлисе с М. Горьким в качестве квар
тиранта. Его занятия, черты характера.

1235. Данько О. И. На горе Вэре//Груздев И. А. Горький и его время. 
3-е изд., доп. М., 1962. С. 665—672.

То же//Груздев И. А. Горький и его время. Л., 1938. Т. 1. С. 478—484; 
2-е изд. М., 1948. Т. 1. С. 556—563; ЛитК. 1938. № 6. С. 665—672. — В ст.: 
Груздев И. А. М. Горький.

Данько Ольга Иосифовна, жена Я. А. Данько.
1891—1892. Жизнь М. Горького в Тифлисе в квартире семьи Данько. 

Внешний облик, черты характера. Его участие в литературных собраниях 
ссыльных.

1235а. Де-ла-Барт Ф. Г. [Воспоминания о М. Горьком]//Заря. 1914. № 5. 
С. 7—8.

Де-ла-Барт Фердинанд Георгиевич (1870—1915), историк литературы.
1901. Первая встреча с Горьким в Нижнем Новгороде. Вечера на квар

тире писателя. Ф. И. Шаляпин. Арест Горького, Скитальца.
1236. Демидов А. А. Мои встречи с А. М. Горьким//Горький: Сб. ст. и 

воспоминаний о М. Горьком. М.; Л., 1928. С. 253—275.
То же [с сокр.]//КлС. 1932. № Ю. С. 14—21.
То же [с сокр. и изм. загл.] Из встреч с Максимом Горьким//КНовь. 1928. 

№ 3. С. 235—240.
Демидов Алексей Алексеевич (1883— 1934), писатель.
Март 1916 — март 1918. Беседа с М. Горьким в редакции журнала «Ле

топись» о произведениях автора. Работа автора над повестью «Жизнь Ива
на» и критические замечания писателя.

1237. Деренков А. С. Из воспоминаний о великом писателе//М. Горький 
в воспоминаниях современников. М., 1955. С. 79—86.

То же [с сокр.]//Максим Горький в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1981. Т. 1. С. 36—41.
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Деренков Андрей Степанович (1855—1953), владелец булочной в Каза
ни, участник революционного движения.

1880-е гг. — 1929. Собирание автором библиотеки. Знакомство с М. Горь
ким, совместная работа в пекарне. Конспиративные собрания. Попытка само
убийства Горького.

1238. Десницкий В. А. М. Горький на Капри//Десницкий В. А. Статьи и 
исследования. Л., 1979. С. 438—467.

То же//Десницкий В. А. М. Горький. [2-е изд.]. Л., 1940. С. 61—91; Дес
ницкий В. А. А. М. Горький. М., 1959. С. 152—182; Год двадцать первый. 
1938. [Кн. 13]. С. 58—76.

То же [с сокр. и изм. загл.] Лз моих воспоминаний об А. М. Горьком// 
М. Горький в воспоминаниях современников. М., 1955. С. 253—266.

Десницкий Василий Алексеевич (1878— 1958), участник революционного 
движения, член РСДРП в 1903—1909 гг., литературовед.

1907—1909. Пребывание автора у Горького на Капри. Образ жизни пи
сателя, распорядок дня. Занятия. Рыбная ловля. Посетители. Л. Н. Андреев. 
Ф. И. Шаляпин. Отношение к писателю местного населения. Интерес Горько
го к искусству Италии, народной музыке, танцам.

1239. Десницкий В. А. М. Горький нижегородских лет//Десницкий В. А. 
Статьи и исследования. Л., 1979. С. 327—381.

То же//Десницкий В. А. М. Горький. [2-е изд.]. Л., 1940. С. 4—60; Дес
ницкий В. А. А. М. Горький. М., 1959. С. 5—60; Горький: Сб. ст. и воспоми
наний о М. Горьком. М.; Л., 1928. С. 7—83.

То же [с сокр.]//Десницкий В. А. М. Горький. Л., 1935. С. 5—49; М. Горь
кий на родине. Горький, 1937. С. 155—204.

То же [отрывки]//М. Горький в воспоминаниях современников. М., 1955. 
С. 117— 134; Максим Горький в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 
1981. Т. 1. С. 106—127. — В ст.: Десницкий В. А. Из книги «А. М. Горький».

Об авторе см. № 1238.
1899—1900-е гг. Организация автором студенческого вечера в Нижнем 

Новгороде и участие в нем Горького. Последующие встречи с ним. Отноше
ние к писателю нижегородцев. Образ жизни, посетители. Собирательские 
увлечения. Горький и писатели Л. Н. Андреев, Е. Н. Чириков. Устройство 
елки для бедных детей. Организация публичного политического митинга во 
Всесословном клубе. Горький и нижегородская социал-демократическая орга
низация.

1240. Десницкий В. А. В. И. Ленин и М. Горький: Из воспоминаний// 
Десницкий В. А. Статьи и исследования. Л., 1979. С. 468—502.

То же//Десницкий В. А. М. Горький. Л., 1935. С. 50—82; [2-е изд.]. Л., 
1940. С. 92—127; Десницкий В. А. А. М. Горький. М., 1959. С. 183—217; 
Звезда. 1934. № 1. С. 115—134.

То же [с сокр. и изм. загл.]//Живой Ленин. М., 1965. С. 30—47.
То же [отрывок]//Максим Горький в воспоминаниях современников: В 2 т. 

М., 1981. Т. 1. С. 127—132. — В ст.: Десницкий В. А. Из книги «А. М. Горь
кий».

Об авторе см. № 1238.
1905—1917. Первая встреча Горького с В. И. Лениным в Петербурге. 

Заседание ЦК РСДРП на квартире писателя. Приглашение Горького на 
V съезд РСДРП. Интерес его к делегатам съезда, отношение к выступле
ниям Ленина.

1241. Джавахишвили М. С. Четыре встречи//Собр. соч.: В 5 т. Тбилиси, 
1975. Т. 5. С. 224—226.

То же//Деятели грузинской культуры о России. Тбилиси, 1958. С. 194— 
196; Максим Горький и деятели грузинской культуры. Тбилиси, 1970. С. 19— 
22; Л Г. 1968. № 3. С. 26—27.

Джавахишвили (псевд., наст, фамилия Адамашвили) Михаил Саввич 
(1880— 1937), писатель.

1901, 1903, 1928, 1934. Встречи с Горьким в Ялте и Горн. Отношение 
автора к его творчеству. Горький о труде писателя.
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1242. Добротина А. А. Незабываемые встречи//А. М. Горький нижегород
ских лет. Горький, 1978. С. 210—221.

Добротина (урожд. Протасова) Анна Александровна (1881—1975), жена 
нижегородского врача С. Н. Добротина.

1894—1896, 1902. Детские впечатления от встреч с М. Горьким в Нижнем 
Новгороде и на даче под Самарой. Внешний облик, манера поведения писа
теля. Его дружба с семьей автора. Работа в «Самарской газете». Н. П. Аше- 
шов. Е. Н. Чириков. Публикация рассказа «Челкаш». Встреча с писателем в 
Арзамасе. Обстановка его квартиры.

1243. Долидзе Ф. И. Вспоминая былое...//Максим Горький и деятели гру
зинской культуры. Тбилиси, 1970. С. 58—61.

Долидзе Федор Иесеевич (Ясеевич, р. 1883), театральный деятель.
1912, 1914—1915, 1962. Знакомство с М. Горьким на квартире Ф. И. Ш а

ляпина в Петербурге. Участие писателя в литературном вечере молодых поэ
тов. Отношение Горького к В. В. Маяковскому.

1244. Дондаров П. М. М. Горький в Кутаиси в 1903 г.//Горький и Арме
ния. Ереван, 1968. С. 112—115.

Дондаров Петр Михайлович (ум. до 1930), врач, член РСДРП, общест
венный деятель.

Июль 1903. Организация в Кутаисе банкета в честь Горького при учас
тии членов РСДРП. Интерес писателя к крестьянскому движению в Западной 
Грузии.

1245. Драбкина Ф. И. В дни декабрьского восстания//М. Горький в эпо
ху революции 1905—1907 годов. М., 1957. С. 92—96.

То же [с сокр.]//Макснм Горький в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1981. Т. 1. С. 216—220.

1246. Драбкина Ф. И. «Феномен»//Мария Федоровна Андреева. 3-е изд., 
доп. и перераб. М., 1968. С. 113—117.

То же//Мария Федоровна Андреева. М., 1961. С. 359—365; 2-е изд., доп. 
М., 1963. С. 373—380.

1К № 1245—1246]. Драбкина Феодосия Ильинична (1883—1957), изда
тельский работник, член РСДРП с 1902 г., в описываемое время член боевой 
технической группы при Петербургском комитете РСДРП.

Дек. 1905. Приезды из Петербурга в Москву по поручению РСДРП, по
сещения квартиры М. Горького. Обстановка в доме писателя. Личность Горь
кого. Его отношение к революции. М. Ф. Андреева.

1247. Евреинов Н. Н. Из воспоминаний о М. Горьком//ЖдВ. 1929. № 1. 
Стб. 121—126.

Евреинов Николай Николаевич (1879—1953), драматург, режиссер, исто
рик театра, в описываемое время гимназист, затем студент Казанского уни
верситета.

1884—1894. Знакомство с Горьким в Нижнем Новгороде. Его приезд в 
Казань (1886), участие в студенческом кружке самообразования, работа в 
булочных. Последующие встречи автора с Горьким.

1248. Егоров И. А. М. Горький в Гельсингфорсе в январе 1906 года//Ре- 
зец. 1936. № 15. С. 15—16: ил.

Автор — в описываемое время гимназист.
Выступления М. Горького вместе с М. Ф. Андреевой и С. Г. Скитальцем 

на литературно-музыкальном вечере в театре и доме Пожарного общества. 
Отношение к писателю финских рабочих.

1249. Ермилов В. Е. Праздник Сурикова и М. Горький: (Из моих воспо
минаний и впечатлений)//ДрН. 1915. № 8/1Q. С. 15—16.

Об авторе см. № 913.
1903. Приглашение автором в журнал «Народное благо» писателей-само- 

учек из народа и отношение к этому Горького.
1250. Желябужский К). А. Памятные встречи: Отрывок из воспоминаний//

Максим Горький в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1981 Т 1.
С. 191—197.

230



Желябужский Юрий Андреевич (1888—1955), сын М. Ф. Андреевой, ки
норежиссер.

Янв.—март 1905. Участие М. Горького в событиях 9 января в Петербур
ге. Отъезд в Ригу в связи с болезнью М. Ф. Андреевой. Арест писателя и 
последующее освобождение. Совместное пребывание под Ригой. Интерес 
Горького к латышским рыбакам.

1251. Жуков С. И. Первые выступления М. Горького как беллетриста// 
А. М. Горький нижегородских лет. Горький, 1978. С. 120—122.

Жуков Сергей Иванович (1860 — после 1928), редактор-издатель газеты 
«Волгарь».

1893. Встреча с Горьким в Нижнем Новгороде у А. И. Ланина. Отзыв 
Ланина о Горьком. Публикации рассказов писателя в газете «Волгарь».

1251а. Зайцев Б. К. [Воспоминания о М. Горьком]//Заря. 1914. № 5. С. 5.
Зайцев Борис Константинович (1881—1972), писатель.
Осень 1905. Встречи с Горьким. Внешний облик, черты характера пи

сателя.
1252. Закомолдин А. П. [Воспоминания о М. Горьком]/Запись А. К. Нико- 

ладзе//Николадзе А. К. Русско-грузинские литературные связи. [2-е изд.]. Тби
лиси, 1965. С. 207—208.

То же//Николадзе А. К. Русско-грузинские литературные связи. Тбилиси, 
1958. С. 209—210.

Закомолдин Алексей Петрович (р. 1881), рабочий, революционер.
1900- е гг. Чтение книг в «Дешевой библиотеке» О. В. Кайдановон в Тиф

лисе. Знакомство с Горьким в Кутаисе и беседа с ним (1903).
1253. Заломов П. А. Мои встречи с А. М. Горьким//А. М. Горький ниже

городских лет. Горький, 1978 С. 193—196.
1254. Заломов П. А. Мои встречи с Максимом Горьким/Семья Заломо

вых. Л., 1948. С. 157—160.
То же [отрывки с изм. загл.] Встреча в Куоккала//Семья Заломовых. Л.; 

М., 1956. С. 157—159; В А. 1956 Кн. 10. С. 205—209; Буревестник революции// 
М. Горький в воспоминаниях современников. М., 1955. С. 168—171; Максим 
Горький в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1981. Т. 1. С. 209—210.

[К № 1253—1254]. Заломов Петр Андреевич (1877—1955), рабочий, уча
стник революционного движения, член РСДРП с 1925 г.

19&2, 1905, 1934. Помощь Горького арестованным участникам первомай
ской демонстрации в Сормове. Личная встреча с писателем в Куоккале Вы
боргской губернии. Запись Горьким рассказов автора о своей жизни.

1255. Заломова Ж. Э. Встречи с А. М. Горьким//М. Горький в эпоху ре
волюции 1905—1907 годов. М., 1957. С. 72—75.

То же//А. М. Горький нижегородских лет. Горький, 1978. С. 197—199.
То же [с сокр.]//Максим Горький в воспоминаниях современников: В 2 т. 

М., 1981. Т. 1. С. 160—161.
Заломова (урожд. Гашер) Жозефина Эдуардовна (1878— 1963), учитель

ница, участница революционного движения, жена П. А. Заломова.
1901— 1905. Участие автора в проводах М. Горького в связи с его вы

сылкой из Нижнего Новгорода. Поездка в Арзамас к писателю по поруче
нию социал-демократической организации (1902). Беседа с ним после суда 
над участниками первомайской демонстрации в Сормове. Встречи с Горьким 
в Москве.

1256. Замысловская Е. К. Из воспоминаний//Звезда. 1941. № 6. С. 155—
162.

То же [с сокр.]//Горький и Сибирь. Иркутск, 1949. С. 133—146; М. Горь
кий в воспоминаниях современников. М., 1955. С. 113—155; Горький и Си
бирь. Новосибирск, 1961. С. 281—297.

Замысловская Екатерина Константиновна, участница революционного 
движения.

1898—1913. Возвращение автора из ссылки в Петербург. Знакомство с 
М. Горьким. Помощь писателя в устройстве подпольных библиотек. Горький 
на Дворцовой площади 9 января 1905 г. Последующие встречи и беседы 
(1913). Горький о работе над романом «Мать».
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1257. Зеленое И. К. Несколько слов о Горьком//М. Горький на родине. 
Горький, 1937. С. 328—330.

Автор (р. ок. 1878), в описываемое время служащий Сарапульского зем
ства.

1898, 1903. М. Горький на литературном вечере в Нижнем Новгороде. 
Его внешность. Беседа с писателем о народном образовании (1903).

1258. Злинченко К. П. Из воспоминаний о Максиме Горьком (1906— 
1911 гг.)//КНовь. 1928. № 6. С. 165—175.

То же [с сокр. и изм. загл.] Комитет помощи безработным//ЛН. 1965. 
Т. 72. С. 586—591.

Злинченко Кирилл Павлович (1870—1947), участник революционного дви
жения, член РСДРП, один из организаторов Международного комитета по
мощи безработным рабочим России.

Приезд автора в Швейцарию и встреча с Горьким и Л. Н. Андреевым 
по поводу организации комитета. Составление писателем воззвания к рабо
чим Европы. В конце текста — письмо Горького автору.

1259. Золотницкий В. Н. Из воспоминаний о Горьком: Первые лит. шаги 
М. Горького в Нижнем Новгороде//М. Горький в Н.-Новгороде. Н. Новгород, 
1928. С. 53—66.

То же [с сокр.]//М. Горький в воспоминаниях нижегородцев. Горький, 
1968. С. 29—34.

1260. Золотницкий В. Н. Короленко и Горький: (Из воспоминаний)//Ни
жегородский сборник памяти Вл. Гал. Короленко. Н. Новгород, 1923. С. 157— 
163.

[К АГо 1259—1260]. Золотницкий Владимир Николаевич (1853—1930),
врач, общественный деятель.

1892—1898. Первые публикации рассказов М. Горького в нижегородской 
печати. Литературные советы В. Г. Короленко. Обострение болезни Горького 
в 1896 г. Поездка в Крым и на Украину для лечения.

1261. Иванов Е. П. Об А. М. Пешкове и его городе//0 Горьком — совре
менники. М., 1928. С. 143—163.

То же [с сокр.]//М. Горький на родине. Горький, 1937. С. 26—33.
Иванов Евгений Платонович (1884—1967), этнограф, журналист.
1890-е, 1920-е гг. М. Горький — письмоводитель юриста А. И. Ланина. 

Отношение к писателю нижегородского общества. Рассказы о Горьком сту- 
дента-репетитора. Помощь писателя революционному движению. 3. М. Сверд
лов (Пешков).

1262. Иванова Е. С. Молодой Горький//Горький в Самаре. М., 1938.
С. 219—236.

То же [с сокр., без загл.]//Максйм Горький и Самара. Куйбышев, 1968. 
С. 68—76.

Иванова Евгения Семеновна (1868 — после 1957), в описываемое время 
заведующая конторой редакции «Самарской газеты».

1894—1901. Начало работы М. Горького в «Самарской газете». Фельето
ны писателя и отношение к ним читателей. Взаимоотношения Горького с сот
рудниками.

1263. Иванович Н. И. Знакомство с Горьким (1900—1903 гг.)/Иванович- 
Новиков Н. И.//М. Горький в Н.-Новгороде. Н. Новгород, 1928. С. 39—52: ил.

То же [с сокр.1//М. Горький на родине. Горький, 1937. С. 285—289.
Об авторе см. № 508.
1899—нояб. 1901. Разговор с сотрудником «Нижегородского листка» 

Н. А. Скворцовым о М. Горьком. Знакомство с писателем, беседа о литера
туре и стихах автора. Последующие встречи.-

1264. Ивина-Лошакова О. Ф. Мои воспоминания об Алексее Максимови- 
че//А. М. Горький нижегородских лет. Горький, 1978. С. 51—85.

Ивина-Лошакова (псевд. Ивина, урожд. Каменская, в замужестве  ̂Ло
шакова) Ольга Фоминична (1883— 1979), актриса, дочь О. Ю. Каменской.

1890-е гг.—1905. Детские воспоминания о жизни в Нижнем Новгороде 
вместе с М. Горьким. Его внешний облик, черты характера. Обстановка дома.
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Развлечения. Любовь Горького к цирку. Знакомые и друзья. Разрыв писате
ля с О. Ю. Каменской. Последующие встречи автора с Горьким (1903). 
М. Ф. Андреева. В тексте — письмо Горького автору, мемуарные очерки авто
ра «Прогулка» и «Ледоход».

1265. Ивнев Р. Две встречи с Горьким//Ивнев Р. У подножия Мтацмин- 
ды. М , 1981. С. 23—26.

То же//Ивнев Р. У подножия Мтацминды. М., 1973. С. 24—27.
Об авторе см. № 1118.
1915/1916, апр. 1917. Знакомство с М. Горьким в Петрограде на вечере 

в честь В. В. Маяковского. Отношение писателя к книге автора «Самосож
жение».

1266. Из воспоминаний о Максиме Горьком/Веди-Аз//Груздев И. А. Горь
кий и его время. 3-е изд., доп. М., 1962. С. 627—630.

То же//Груздев И. А. Горький и его время. Л., 1938. Т. 1. С. 446—450; 
2-е изд. М., 1948. Т. 1. С. 510—513.

То же [отрывок с доп.]//Потапов В. С. А. М. Горький в Борисоглебске. 
Балашов, 1962. С. 10—11; КнВ. 1903. № 42. Стб. 1348—1350. — Обе публ. 
без подписи.

1888. Приезд Горького в г. Борисоглебск Тамбовской губернии. Назна
чение его сторожем на станцию Добринка Грязе-Царицынской железной до
роги. В тексте — рассказ Горького о плавании по Волге от Казани до Цари
цына и его письмо о своей службе на станции.

1267. Кайданова О. В. Из воспоминаний о Горьком//КБиб. 1928. № 7. 
С. 38—39.

Кайданова Ольга Владимировна (р. 1867), учительница, организатор 
«Дешевой библиотеки» для рабочих и служащих.

1888—1892. Организация в Тифлисе Общедоступной библиотеки. Встреча 
сотрудницы библиотеки М. А. Шульц с М. Горьким. Его участие в работе 
библиотеки и в кружке учителей.

1268. Калюжный А. М. [Воспоминания о М. Горьком: Отрывок]//Нико- 
ладзе А. К. Русско-грузинские литературные связи. [2-е изд.]. Тбилиси, 1965. 
С. 186—187, 198—200.

То же//Николадзе А. К. Русско-грузинские литературные связи. Тбилиси, 
1958. С. 188, 199—201.

1269. Калюжный А. М. Годы и встречи/Запись и вступ. заметка Г. Бебу- 
това//ЛГ. 1968. № 3. С. 16—24.

to же [с изм. загл.]//Человечески сердечный человек//Огонек. 1958. № 13. 
С. 22.

1270. Калюжный А. М . Старый друг: (Из воспоминаний о Горьком)// 
М. Горький в воспоминаниях современников. М., 1955. С. 87—90.

То же [с сокр.]//Макеим Горький в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1981. Т. 1. С. 46—48.

[К № 1268—1270]. Калюжный Александр Мефодиевич (1853—1939), уча
стник народнического движения, железнодорожный служащий,

1853—1928. Обучение в Харьковском университете. Участие в революци
онном движении. Аресты. Карийская каторга. Жизнь в Сибири. Служба в 
Тифлисе в Управлении Кавказской железной дороги (с 1890 г.). Дружба с 
Горьким. Начало творческой деятельности писателя («Макар Чудра»). Чте
ние им книг в Общедоступной библиотеке. О. Ю. Каменская. Последующие 
встречи с Горьким (1901, 1903).

1271. Каменская О. Ю. Воспоминания о А. М. Горьком//А. М. Горький 
нижегородских лет. Горький, 1978. С. 26—50.

Каменская (урожд. Гюнтер) Ольга Юльевна (1859—1939), художница, 
статистик.

1870-е гг.—1895, 1929. Детство и юность автора в Белостоке. Обучение 
на акушерских курсах в Москве. Замужество. Жизнь на Северном Кавказе 
и в Тифлисе. Б. П. Корсак. Арест и высылка автора в Нижний Новгород
(1888) . Работа в земском статистическом бюро. Знакомство с М. Горьким
(1889) . Его первые поэтические произведения. Жизнь автора за границей,
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Встреча с Горьким в Тифлисе (1892). Переезд в Нижний Новгород и сов
местная жизнь. Черты характера писателя, отношение к дочери автора. Отъ
езд Горького в Самару (1895). В тексте — отрывки из его писем к автору.

1272. Каменский Ф. М. [Отрывки из дневников]//Записки краеведов. Горь
кий, 1981. Вып. 5. С. 115—120. — В ст.: Гудиленкова Э. М. Новые сведения 
об А. М. Горьком и его окружении.

Каменский Федор Михайлович, житель Нижнего Новгорода.
23 сент. 1901. М. Горький и Ф. И. Шаляпин в гостях у Каменских. По

сещение автором семьи Пешковых. Внешний облик Горького. Н. И. Долгопо
лов. В. Н. Кольберг. А. И. и Н. А. Ланины.

1273. Капралов Н. М. М. Горький и «Нижегородский сборник»//М. Горь
кий в воспоминаниях нижегородцев. Горький, 1968. С. 233—236.

То же//М. Горький в Н.-Новгороде. Н. Новгород, 1928. С. 114—119.
Капралов Николай Михайлович (1877—1938), преподаватель городского 

училища в Нижнем Новгороде.
1902—1905. Подготовка и издание «Нижегородского сборника» при уча

стии Горького. В конце текста — письмо Горького Н. Н. Иорданскому.
1274. Кара-Мурза Н. М. Кавказские воспоминания о М. Горьком//Горь

кий и Армения. Ереван, 1968. С. 99—102.
То же [отрывок без загл.]//Груздев И. А. Горький и его время. Л., 1938. 

Т. 1. С. 484—486; 2-е изд. М., 1948. Т. 1. С. 564—565; 3-е изд., доп. М., 1962. 
С. 673—674.

Кара-Мурза Никита Макарович (1858— 193?), журналист, переводчик, 
общественный деятель.

Дек. 1891—янв. 1892, июнь 1903. Совместные дежурства с Горьким в 
Тифлисе у постели больного Г. Читадзе, деятеля революционного движения. 
Последующая (июнь 1903) встреча. Интерес писателя к армянской лите
ратуре.

1275. Картиковский И. А. Нижний и Казань//Горький в Татарстане. Ка
зань, 1932. С. 58—65.

То же [отрывки с сокр. и изм. загл.] Юношеские встречи//М. Горький на 
родине. Горький, 1937. С. 21—24; М. Горький в воспоминаниях нижегородцев. 
Горький, 1968. С. 13—16; Максим Горький в воспоминаниях современников: 
В 2 т. М., 1981. Т. 1. С. 31—35.

Картиковский Иван Андреевич (1869—1931), друг М. Горького.
1882—1884, 1890, 1928. Дружба автора с М. Горьким в Нижнем Новго

роде. Взаимоотношения его с детьми. Любовь к пению. Сочинение стихов. 
Чтение книг.

1276. Кауфман А. Как живет и работает М. Горький//Пробуждение. 1912. 
№ 11. С. 363—364.

1906—1913. Со слов М. Ф. Андреевой и А. К. Пятницкого. Образ жизни 
Горького на Капри.

1277. Каховская И. К. Горький 9 января 1905 года/Предисл. Е. П. Пеш- 
КОБОЙ//НМ. 1959. № 3. С. 218—221.

Каховская Ирина Константиновна (1899—1960), участница революцион
ного движения.

Выступления М. Горького на митингах в Петербурге в Публичной библи
отеке и Вольном экономическом обществе.

1278. Качалин В. Стипендиаты Горького//РиТ. 1936. № 13. С. 15.
Автор — в описываемое время актер.
1910-е гг. Горький на спектакле в Введенском народном доме в Москве 

Его денежная помощь автору.
1279. Кекишева А. М. Из воспоминаний о великом писателе-революцио- 

нере//М. Горький в эпоху революции 1905—1907 годов. М., 1957. С. 76—78.
Кекишева Александра Мартиниановна (1875—1958), участница револю

ционного движения.
1902—1905. Участие автора по инициативе М. Горького в деятельности 

Сормовской и Нижегородской организаций РСДРП. Встречи с писателем в

234



Нижнем Новгороде и Москве. Чтение писателем пьесы «На дне» у А. М. Ке- 
кишевой.

1280. Кишкина Е. В. [Воспоминания об М. Горьком]//Максим Горький 
и Самара. Куйбышев, 1968. С. 80.

Автор — жена самарского адвоката Д. С. Кишкина.
Май—дек. 1895. Жизнь М. Горького в семье автора. Взаимоотношения 

писателя с окружающими.
1281. Клоков П. С. Мои встречи с Горьким//М. Горький в Н.-Новгороде. 

Н. Новгород, 1928. С. 36—38.
Клоков Петр Семенович (1879—1947), писатель-самоучка, участник ре

волюционного движения.
Начало 1900-х гг. Беседы с М. Горьким и его литературные созеты. Пуб

ликация очерков автора о рабочих в «Нижегородском листке».
1282. Книппер-Чехова О. Л. Мои встречи с А. М. Горьким//Ольга Лео

нардовна Книппер-Чехова. М., 1972. Ч. I. С. 114—122.
То же [с изм. текста и загл.] Мои встречи с Максимом Горьким//КП. 

1928. № 12. С. 9—11; Человек с воли//НовЗр. 1928. № 14. С. 4—5.
Об авторе см. № 931.
1900— 1905, 1923, 1935. Первая встреча с М. Горьким в Ялте во время 

гастролей Московского Художественного театра. Посещение его вместе с 
А. П. Чеховым в Нижнем Новгороде (1901). Постановка пьесы Горького 
«Мещане». Чтение писателем пьесы «На дне» в театре, его участие в работе 
над спектаклем.

1283. Козин Г. Я. Я тогда работал на заводе Курбатова...//А. М. Горький 
нижегородских лет. Горький, 1978. С. 191— 192.

Козин Григорий Яковлевич (1877—1969), рабочий, участник революцион
ного движения.

1901— 1903. Участие автора в марксистском кружке в Нижнем Новгоро
де. Увольнение с завода и помощь М. Горького в устройстве на работу. По
ездка автора в Арзамас с поручением Нижегородского комитета РСДРП. 
Организация при содействии Горького книжной торговли на волжских паро
ходах.

1284. Кольберг В. Н. Из дальних лет//М. Горький в эпоху революции
1905—1907 годов. М., 1957. С. 79—82.

То же//А. М. Горький нижегородских лет. Горький, 1978. С. 200—203.
Кольберг Вера Николаевна (1872—1954), учительница, участница рево

люционного движения.
1902—  1905. Создание по инициативе Горького театральной труппы при 

Нижегородском народном доме. Выполнение автором поручений писателя 
для РСДРП.

1285. Коркиа Р. К. Рассказ моего дяди/Р. Коркия//Максим Горький и 
деятели грузинской культуры. Тбилиси, 1970. С. 16—17.

Коркиа Родион Каллиникович (р. 1894), грузинский писатель, общест
венный деятель.

Осень 1892. Запись рассказа дяди автора о работе М. Горького на его 
лесопильном заводе.

1286. Корнилов К. М. В арзамасской ссылке//А. М. Горький нижегород
ских лет. Горький, 1978. С. 203—209.

Корнилов Константин Михайлович, учитель.
Лето 1902, июнь 1903. Приезд на каникулы в Арзамас, знакомство с 

М. Горьким, беседы с ним. Горький о Л. Н. Толстом. Л. Н. Андреев в гостях 
у Горького. Отношение местных жителей к писателю.

1287. Крупская Н. К. Ленин и Горький//Максим Горький в воспоминаниях 
современников: В 2 т. М., 1981. Т. 2. С. 7—9 !.

1 Публиковалось также в ряде сборников работ Н. К. Крупской (см.: 
Надежда Константиновна Крупская: Библиогр. тр. и лит. о жизни и деятель
ности. М., 1969. С. 174 (№ 1493); То же. М., 1973. С. 19 (№ 165)).
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То же//Крупская Н. К. О Ленине. 4-е изд., доп. М., 1979. С. 89—91; 
М. Горький в воспоминаниях современников. М., 1955. С. 37—40.

То же [с сокр.]//В. И. Ленин и А. М. Горький. М., 1958. С. 299—301; 2-е 
доп. изд. М., 1961. С. 321—323; 3-е доп. изд. М., 1969. С. 395—397.

То же [с сокр. и изм. загл.] Из статьи «Ленин и Горький»//В. И. Ленин 
о литературе и искусстве. 5-е изд. М., 1976. С. 628—630; 6-е изд. М., 1979. 
С. 628—630.

Крупская Надежда Константиновна (1869—1939), участница революци
онного движения, член РСДРП с 1898 г., жена В. И. Ленина; впоследствии 
советский государственный и партийный деятель.

1907—1924. Отношение В. И. Ленина к М. Горькому. Их встречи и пе
реписка в эмиграции. Интерес Ленина к творчеству писателя.

1288. Кудрявцев П. Ф. [Воспоминания о М. Горьком]//М. Горький в 
Н.-Новгороде. Н. Новгород, 1928. С. 126—132. — В ст.: Золотницкий В. Н. 
Из жизни М. Горького в Казани.

Кудрявцев Петр Филиппович (1863—1935), в описываемое время сту
дент, участник революционного движения, впоследствии врач, общественный 
деятель.

1885—1888. Пребывание Горького в Казани, работа в булочной А. С. Де- 
ренкова, участие в студенческом революционном кружке. Программы кружка.

1289. Кудрявцев П. Ф. Краткое воспоминание об Алексее Максимовиче 
Пешкове (Максиме Горьком)/Публ. и вступ. ст. Б. Коптелова и Л. Пустиль* 
ник//ЛитО. 1984. № 8. С. 98—100.

Сведения о др. публ.: с. 98.
Об авторе см. № 1288.
1885—1887, 1890-е гг., 1905. Горький — участник революционных круж

ков в Казани. Его работа в булочной А. С. Деренкова. Последующие встре
чи с автором.

1290. Кунин Л. М. Воспоминания//М. Горький на родине. Горький, 1937. 
С. 219—234.

То же [с сокр., изм. текста и загл.] Горький в Нижнем//КНовь. 1936. 
№ 9. С. 216—221; Молодой Горький//КлС. 1932. № 10. С. 13.

Автор — в описываемое время студент.
1900—1903. Встречи и беседы с Горьким в Нижнем Новгороде. Его уча

стие в хлопотах по изданию сборника произведений еврейских писателей. 
Помощь книгами студентам, сосланным в Сибирь (1902). Организация елки 
для бедных детей. Рост популярности писателя. В тексте — письма Горького 
автору.

1291. Куприн А. И. Отрывки воспоминаний//Собр. соч.: В 9 т. М., 1973. 
Т. 9. С. 65—66.

То же//Собр. соч.: В 9 т. М., 1964. Т. 9. С. 453—454.
Об авторе см. № 536а.
1900-е гг., 1918. Встречи с М. Горьким в Ялте у А. П. Чехова. Отноше

ние автора к творчеству писателя. Горький и издательство «Знание». Чтение 
автором своей повести «Поединок» Горькому.

1292. Ламетко П. Л, [Воспоминания о М. Горьком]//ЛУч. 1938. № 6. 
С. 75—76. — В ст.: Памяти А. М. Горького.

Ламетко Пелагея Лаврентьевна.
1888. Работа Горького весовщиком на станции Волжская Грязе-Царицын- 

ской железной дороги. Отношение к нему рабочих и служащих станции.
1293. Лапин И. А. М. Горький и дети//М. Горький на родине. Горький, 

1937. С. 319—327.
Автор (р. ок. 1891), житель Нижнего Новгорода.
1903. Детские впечатления от встреч с Горьким в Нижнем Новгороде. 

Участие писателя в играх детей. Квартира Пешковых. Е. П. Пешкова.
1294. Лебедева О. М. Страничка моего детства//А. М. Горький нижего

родских лет. Горький, 1978. С. 153—159.
Лебедева Ольга Михайловна (р. 1899), юрист, дочь М. И. и О. 3. Л е

бедевых.
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Осень 1903. Дружба семей Васильевых и Лебедевых с М. Горьким в 
Н. Новгороде. Детские впечатления автора от посещений семьи Пешковых. 
Обстановка квартиры. Е. П. Пешкова и дети — Максим и Катя Пешковы. 
Распорядок дня. Друзья и знакомые. Отношение Горького к детям.

1295. Левошин Н. Он — наш//Горький наш. Смоленск, 1932. С. 7—10.
1903. Воспоминания печатников г. Смоленска Н. А. Гуревича, С. А. Дро-

нова, П. Е. Матвеева, В. Н. Морского, Н. В. Соболева, А. Н. Яколя. Вы
ступление М. Горького в Смоленске с чтением своих произведений. Встреча 
писателя с делегацией печатников, его интерес к их положению, вступление в 
общество смоленских печатников.

1296. Ликин В. А. Случай на выставке//А. М. Горький нижегородских 
лет. Горький, 1978. С. 188.

Ликин Василий Андреевич (1861—1935), художник, организатор ниже
городского Общества любителей художеств.

Март 1902. Попытка организации демонстрации перед бюстом Горького 
на художественной выставке в Нижнем Новгороде.

1297. Линде Б. Встречи с русскими писателями: 1. Максим Горький/Пер. 
с эст. и примеч. С. Г. Исакова//УЗТУ. 1968. Вып. 217. С. 20—23.— Пер. по 
изд.: Linde В. Kohtamisi: Vene kirjanikeja//Looming. 1940. № 8. С. 866—877.

Линде Бернхард (1886—1954), эстонский литератор.
1916. Замысел издания сборника произведений эстонских писателей по 

инициативе Горького и участие автора в составлении сборника. Посещение 
Писателя и беседа с ним об эстонской литературе и культуре. Впечатления 
автора от личности Горького.

1298. Лукашвили Д . П. Встреча с М. Горьким/Пер. с груз. Б. Гасса// 
Максим Горький и деятели грузинской культуры. Тбилиси, 1970. С. 65—70.

Лукашвили Давид Петрович (1883—1956), писатель, педагог, деятель 
кооперативного движения в Грузии.

1916. Участие Горького в литературно-музыкальном вечере в Петрограде. 
Беседа с писателем о деятельности грузинской кооперации и литературных 
занятиях автора.

1299. Луначарский А. В. Горький на Капри: Несколько воспоминаний к 
35-летнему юбилею лит. работы М. Горького//Собр. соч.: В 8 т. М., 1964. 
Т. 2. С. 36—40.

То же//Луначарский А. В. Статьи о Горьком. М., 1938. С. 45—51; Луна
чарский А. В. Воспоминания и впечатления. М., 1968. С. 262—268; Литера
турный Огонек. М., 1973. С. 74—80; Огонек. 1927. № 44. С. [4—6].

Луначарский Анатолий Васильевич (1875—1933), участник революцион
ного движения, член РСДРП с 1895 г., впоследствии советский государст
венный деятель, писатель, критик, искусствовед.

1908. Приезд автора на Капри в связи с организацией Каприйской шко
лы. Отношение М. Горького к своему пребыванию на Капри, к местному на
селению, народным танцам. Горький как рассказчик.

1300. Майков В. И. [Воспоминания о М. Горьком: Отрывок]/Запись
А. К. Николадзе//Николадзе А. К. Русско-грузинские литературные связи. 
12-е изд.]. Тбилиси, 1965. С. 191—192, 197.

То же//Николадзе А. К. Русско-грузинские литературные связи. Тбилиси, 
1958. С. 192—193, 198; Сквозь столетия. Тбилиси, 1983. С. 489—490.

Майков Василий Иванович (1860—1940), участник народнического дви
жения, служащий тифлисского городского самоуправления.

1878—1901. Краткие биографические сведения. Жизнь в Тифлисе. Зна
комство с Горьким у А. М. Калюжного. Литературные вечера в «Красногор
ской коммуне». Тифлисские друзья Горького.

1301. Малиновский П. П. Горький и нижегородская молодежь//М. Горь
кий на родине. Горький, 1937. С. 313—318.

Автор — брат нижегородского- архитектора Пав. П. Малиновского, в 
описываемое время гимназист.

Нач. 1900-х гг. Встречи и беседы с М. Горьким в семье Пав. П. Мали
новского. Горький как собеседник. Его помощь гимназистам в создании неле
гальной библиотеки.
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1302. Мамулашвили А. Г. Рассказ моего отца//Максим Горький и деяте
ли грузинской культуры. Тбилиси, 1970. С. 17—19.

Мамулашвили Алексей Георгиевич, кинорежиссер.
1890-е гг. Запись рассказа отца автора — рабочего Главных железнодо

рожных мастерских Тифлиса. Помощь М. Горького рабочим и приезжим 
крестьянам в написании жалоб на владельцев заводов и помещиков.

1303. Манучарьянц Ш. М. Знакомство с Горьким/Запись Л. Пинчук//Горь- 
кий и Армения. Ереван, 1968. С. 115—122.

То же//Дон. 1958. № б. С. 166—169.
То же [с сокр.]//Максим Горький в воспоминаниях современников: В 2 т. 

М., 1981. Т. 1. С. 276—280.
Манучарьянц Шушаник Мкртычевна (1889—1969), участница революци

онного движения, в 1920—1924 гг. библиотекарь личной библиотеки
B. И. Ленина.

1908—1921. Отношение революционной молодежи Петербурга к творче
ству Горького. Поездка автора на Капри и знакомство с писателем (1912). 
Внешний облик, образ жизни, занятия Горького. Русские писатели на Капри. 
И. А. Бунин, Ф. И. Шаляпин.

1304. Маршак С. Я. Издали и вблизи//Собр. соч.: В 8 т. М., 1971. Т. 6.
C. 189—194.

То же//Горький: Сб. ст. и воспоминаний о М. Горьком. М.; Л., 1928. 
С. 177—186.

1305. Маршак С. Я. Три встречи//М. Горький в воспоминаниях современ
ников. М., 1955. С. 410—423.

То же [отрывок]//Максим Горький в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1981. Т. 1. С. 204—208.

То же [отрывок с изм. загл.] Две встречи в Крыму//Собр. соч.: В 8 т. М., 
1971. Т. 7. С. 241—249; Маршак С. Я. Воспитание словом. М., 1961. С. 258— 
267; [2-е изд.]. М., 1964. С. 282—290.

[К № 1304—1305]. Маршак Самуил Яковлевич (1887—1964), писатель.
1904—1906, 1936. Первая встреча с М. Горьким на даче В. В. Стасова в 

Парголове Петербургского уезда и губернии. Помощь писателя в переезде 
автора в Ялту. Жизнь в семье Пешковых. Приезд Горького в Ялту. Отно
шение писателя к революции 1905 г. Л. Н. Андреев, А. И. Куприн. Отъезд 
автора из Ялты.

1306. Марьянова М. М. На Капри: (Из воспоминаний об А. М. Горь
ком) //ЛитКаз. 1937. № 6. С. 35—40.

Марьянова Мальвина Мироновна (р. 1896), поэтесса.
Июнь 1913. Поездка на Капри и беседа с М. Горьким. Его интерес к 

итальянскому искусству. Е. П. Пешкова.
1307. Матюшина О. К. Впечатления и встречи//3везда. 1941. № 6.

С. 163—171.
То же [с сокр.]//М. Горький в воспоминаниях современников. М., 1955. 

С. 287—306; Максим Горький в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 
1981. Т. 1. С. 304—315.

1308. Матюшина О. К. Сокол революции//Окрыленные люди. Л., 1967.
Q 82_91.

[К № 1307— 1308]. Матюшина Ольга Константиновна (1885—1975), уча
стница социал-демократического движения, сотрудник издательств «Вперед», 
«Жизнь и знание», впоследствии писательница.

1890-е гг.— 1936. Юность в Вятке. Приезд в Петербург, работа в книж
ном магазине. Споры покупателей о М. Горьком. Встречи с ним в издатель
стве «Жизнь и знание» (1914—1915).

1309. Медведева-Орехова М. И. Хороший был человек/Запись Н. И. При- 
валовой//А. М. Горький нижегородских лет. Горький, 1978. С. 226—230.

То же//ГО. 1941. № 3. С. 35—37. — В ст.: Привалова Н. И. Воспомина
ния о А. М. Горьком.

Медведева-Орехова (урожд. Махалина) Мария Ивановна (р. 1881), гор
ничная Пешковых.
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1900—1902, 1933, 1938. Жизнь автора в семье Пешковых в Нижнем Нов
городе, Крыму и Арзамасе. Характер М. Горького. Его друзья и знакомые. 
Арест писателя (1901). Посещение Горького Л. Н. Толстым в Крыму.

1310. Мерзлов А. А. У М. Горького на Капри/Запись В. Н. Блохиной// 
УзГПИ. 1963. Вып. 42. С. 96—98.

Автор — житель Нижнего Новгорода, участник революционного движе
ния.

1900-е—1910-е гг. Окончание Нижегородского реального училища, заня
тие революционной пропагандой. Эмиграция в Италию (1905). Организация 
русской библиотеки для эмигрантов в Неаполе и поездка к Горькому на 
Капри. Помощь писателя в получении книг библиотекой. Последующие встре
чи с  Горьким. В конце текста — письма автора отцу.

1311. Метлин И. И. Встречи с Алексеем Максимовичем//А. М. Горький 
нижегородских лет. Горький, 1978. С. 19—20.

Метлин Иван Иванович (1867—1945), юрист, участник революционного 
движения.

Конец 1880-х гг.—1891. Знакомство с М. Горьким в Нижнем Новгороде. 
Его жизнь в семье автора. Чтение революционной литературы. Встреча с пи
сателем под Харьковом.

1312. Метлина А. И. В семье Метлиных//А. М. Горький нижегородских 
лет. Горький, 1978. С. 21—25.

Метлина Александра Ивановна (1864—1942), учительница, затем фельд
шерица, участница революционного движения, сестра И. И. Метлина.

Конец 1880-х гг.—1891. Жизнь М. Горького в семье автора. Внешний 
облик писателя в молодости. Переезд семьи Метлиных в Харьков. Встреча 
с Горьким, его рассказы о скитаниях по России.

1313. Метревели Л. Ф. Горький на Капри/Пер. с груз. Б. Гасса//Максим 
Горький и деятели грузинской культуры. Тбилиси, 1970. С. 61—65.

Сведения о др. публ.: с. 232.
Метревели Леван Федорович (1885—1941), писатель, журналист.
1913. Поездка в Италию. Беседа с М. Горьким. Отношение местного на

селения к писателю.
1314. Микаэлян К. С. Великий друг народов/Публ. А. Макинцяна//ЛАрм. 

1967. № 2. С. 93—96.
То же//Горький и Армения. Ереван, 1968. С. 135—140.
То же [с сокр.]//Максим Горький в воспоминаниях современников: В 2 т. 

М., 1981. Т. 1. С. 282—285.
Микаэлян Карен (Герасим) Сергеевич (1883— 1941), армянский писатель, 

переводчик.
1915—1916. Поездка автора вместе с группой армянских литераторов к 

М. Горькому в Мустамяки Выборгской губернии в связи с готовящимся из
данием сборника произведений армянской поэзии. Беседа с писателем и его 
литературные советы.

1315. Минченков Я. Д. [Встречи с М. Горьким]//Горький и художники. 
М., 1964. С. 20—23.

Сведения о др. публ.: с. 23.
Мииченков Яков Данилович (1871—1938), художник, в описываемое вре

мя учащийся Московского училища живописи, ваяния и зодчества.
1890-е гг. Встречи с Горьким у Н. А. Касаткина в Москве и у И. Е. Ре

пина в Куоккале Выборгской губернии. Внешний облик писателя. Репин о 
Горьком.

1316. Морковин В. В. «Горьковская» демонстрация в 1901 году//М. Горь
кий в воспоминаниях нижегородцев. Горький, 1968. С. 229—232.

То же//М. Горький в Н.-Новгороде. Н. Новгород, 1928. С. 76—80.
Морковин Владимир Владимирович (1878—1922), студент Московского 

университета, участник нижегородского студенческого революционного 
кружка.

7 нояб. 1901. Проводы М. Горького в связи с его высылкой из Нижнего 
Новгорода. Демонстрация молодежи на площади города и в театре.
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1317. Назаров В. Встречи в книжном магазине//СовК. 1936. № 12. 
С. 14—15.

Автор — продавец книжного магазина.
1692, 1900-е гг., 1928, 1931. Знакомство с М. Горьким. Последующие 

встречи с ним. Беседы писателя с посетителями магазина.
1318. Накорякев Н. Н. На Пятом партийном съезде//М . Горький в эпо

ху революции 1905—1907 годов. М., 1957. С, 115—124.
То же [с C0Kp.J//B. И. Ленин и А. М. Горький. М., 1958. С. 310—316; 2-е 

доп. изд. М., 1961. С. 332—338; 3-е доп. изд. М., 1969. С. 408—416; Максим 
Горький в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1981. Т. 1. С. 247—253.

Накоряков Николай Никандрович (1881—1970), участник революцион
ного движения, член РСДРП с 1901 г., впоследствии деятель советской пе
чати.

Апр.—май 1907. М. Горький на Лондонском съезде РСДРП. Его беседы 
с членами делегаций, отношение к борьбе большевиков с меньшевиками. По
мощь писателя в получении займа для возвращения делегатов в Россию.

1320. Неманов Л. М. Беседа на пароходе с М. Горьким//Алексей Макси
мович Горький. Саратов, 1937. С. 37—40.

Неманов Лев Моисеевич (р. 1873), юрист, публицист, в описываемое вре
мя корреспондент газеты «Саратовский листок».

11 июня 1903. Путешествие Горького по Волге и пребывание проездом 
в Саратове. Внешность писателя. Высказывания Горького о пьесе «На дне», 
о значении образа Луки.

1321. Нестеров М. В. А. М. Горький//Нестеров М. В. Давние дни. М., 
1959. С. 287—292.

То же//Нестеров М. В. Давние дни. М., 1941. С. 119— 123; М. Горький 
в, воспоминаниях современников. М., 1955. С. 218—222.

То же [с изм. загл.] Памяти А. М. Горького//Огонек. 1938. № 14. С. 7.
То же [без загл.]//Горький и художники. М., 1964. С. 16—20.
То же [отрывок с изм. загл.] Из давних дней//Максим Горький в воспо

минаниях современников: В 2 т. М., 1981. Т. 1. С. 187—190.
‘ Нестеров Михаил Васильевич (1862—1942), художник.
Конец 1890-х гг.—1903. Чтение автором рассказов М. Горького и беседы 

о них с Н. А. Ярошенко. Личное знакомство с Горьким в Ялте (1900). Рабо
та над портретом Горького в Нижнем Новгороде. Рассказы писателя о своем 
творчестве. Приезд Горького к автору в Аббас-Туман во время путешествия 
по Кавказу.

1322. Николайшвили Я. И. Воспоминание/Пересказ В. К. Имедадзе/УМак- 
сим Горький и деятели грузинской культуры. Тбилиси, 1970. С. 35—36.

То же//Имедадзе В. К. Горький в Грузии. Тбилиси, 1958. С. 90—92.
Николайшвили Ясон Иванович, педагог и литератор.
1903. Банкет в честь М. Горького на квартире автора в Кутаисе с учас

тием представителей грузинской интеллигенции.
1323. Олистратова А. С. [Воспоминания о М. Горьком]/Запись Н. И. При

вал о во й //^ . 1941. № 3. С. 37. — В ст.: Привалова Н. И. Воспоминания о
А. М. Горьком.

Олистратова Анастасия Семеновна (р. 1871), няня детей М. Горького.
1901—1904 (?). Жизнь автора в доме Пешковых в Нижнем Новгороде 

и в Крыму. Максим и Катя Пешковы. Рассказы писателя о своей жизни. 
Друзья и знакомые. Болезнь автора и уход от Пешковых.

1324. Пасынков Л. П. Из встреч с Горьким//Знамя. 1955. № 3. С. 146—
157.

1325. Пасынков Л. П. О Горьком//Москва. 1957. № 6. С. 135—169.
[К № 1324—1325]. Пасынков Лев Павлович (1886—1956), писатель.
1910-е гг.,. 1931. М. Горький в журнале «Летопись». Его отношение к

современным писателям. В. В. Маяковский. Замысел будущего романа «Дело 
Артамоновых».

1326/ Пешкова Е. П. Алексей Максимович и Максим Алексеевич/Предисл.
Б. Бялика//Юность. 1963. № 3. С. 66—70: ил.
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Об авторе см. № 985.
1907, 1911—1913. Поездка автора вместе с М. А. Пешковым на Капри 

к М. Горькому. Встреча с Горьким в Шатильоне (Франция). Свидание Горь
кого с В. И. Лениным. Последующие встречи с Горьким в Аляссио (Ита
лия) и жизнь на Капри. В тексте — письма Горького сыну.

1327. Пешкова Е. П. В украинском селе Мануйловка//М. Горький в вос
поминаниях современников. М., 1955. С. 115—117.

То же [с сокр.]//Максим Горький в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1981. Т. 1. С. 81—82.

Об авторе см. № 985.
1896, 1900. Приезды М. Горького на лечение в село Мануйловка Кобеляк- 

ского уезда Полтавской губернии. Организация им концертов и спектаклей 
с участием местных крестьян.

1328. Пешкова Е. П. [Воспоминания о М. Горьком и Л. Андрееве]//ЛН. 
1965. Т. 72. С. 565—572: ил.

То же [с изм. загл.] М. Горький и Леонид Андреев//А. М. Горький ниже
городских лет. Горький, 1978. С. 144—152.

Об авторе см. № 985.
1898—1907. Отношение Горького к литературной деятельности Л. Н. Анд

реева. Личное знакомство. Посещения Андреевым семьи Пешковых в Крыму, 
Арзамасе, Нижнем Новгороде. Ссора писателей (1903). Последующие взаимо
отношения.

1329. Пешкова Е. П. Горький в Самаре//Максим Горький в воспомина
ниях современников: В 2 т. М., 1981. Т. 1. С. 52—57.

То же [без загл.]//Максим Горький и Самара. Куйбышев, 1968. С. 64—67.
Об авторе см. № 985.
1895—  1896. Работа автора корректором в «Самарской газете». Сотрудни

ки. Деятельность М. Горького в газете. Взаимоотношения с автором. Отъезд 
писателя на Нижегородскую выставку.

1330. Пешкова Е. П. Граждане своей страны//Якутские друзья 
А. М. Горького. Якутск, 1970. С. 173—175.

Об авторе см. № 985.
1912—1930-е гг. Приезд М. Горького к автору в Париж. Встречи с А. А. 

и Н. П. Семеновыми.
1331. Пешкова Е. П. Дом Подсосовых в Арзамасе//А. М. Горький ниже

городских лет. Горький, 1978. С. 139—143.
Об авторе см. Nb 985.
Май—авг. 1902. Обстановка дома Пешковых. Друзья и знакомые. Работа 

С. А. Сорина над портретом Горького.
1332. Пешкова Е. П. Из воспоминаний Екатерины Пешковой/Запись и 

предисл. Б. А. Пирадова//ЛГ. 1963. № 4. С. 81—85: ил.
Об авторе см. № 985.
1898, 1903. Обыск в квартире Пешковых в Нижнем Новгороде и арест 

М. Горького. Отъезд автора вместе с сыном в Самару. Возвращение Горь
кого. Его болезнь. Путешествие семьи Пешковых на Кавказ. Встречи с 
А. М. Калюжным в Тифлисе, М. В. Нестеровым в Аббас-Тумане, с Я- И. Ни- 
колайшвили и А. Р. Церетели в Кутаисе.

1333. Пешкова Е. П. Нижегородские квартиры М. Горького//А. М. Горь
кий нижегородских лет. Горький, 1978. С. 132—138.

Об авторе см. № 9 8 5 .
1896— 1900-е гг. Квартиры семьи Пешковых в Нижнем Новгороде и свя

занные с ними воспоминания. Гости и друзья: Я. О. Берсон, О. Л. Книппер- 
Чехова, А. П. Чехов, Ф. И. Шаляпин.

1334. Пешкова Е. П. Отрывки из воспоминаний о Горьком//А. М. Горь
кий нижегородских лет. Горький, 1978. С. 123—131.

То же//УзГПИ. 1963. Вып. 42. С. 81—85.
Об авторе см. № 985.
1895—1898. Работа автора в «Самарской газете» и знакомство с М. Горь

ким. Его рассказы о своем детстве и юности. Женитьба и переезд в Нижний
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Новгород, Болезнь Горького, отъезд в Крым. А. Н. Алексин. Пребывание 
семьи Пешковых в селе Мануйловка Кобелякского уезда Полтавской губер
нии. Рождение сына Максима (1897). Возвращение в Нижний Новгород. 
Арест Горького и отправка в Тифлис (1898). Освобождение писателя. Нача
ло его работы над повестью «Фома Гордеев». В тексте — отрывки из писем 
Горького автору.

1335. Плеханова Р. М. [Воспоминания о М. Горьком]//Книги; Архивы; 
Автографы. М., 1973. С. 18—22.— В ст.: Голубева О. Д. Новые материалы 
об А. М. Горьком.

Плеханова Розалия Марковна (1858—1949), врач, жена Г. В. Плеханова.
Июнь 1913. Посещение Плехановыми Горького на Капри и беседы с ним. 

Взаимоотношения Плеханова и Горького. Е. П. Пешкова. В тексте — вы
держки из писем Г. В. Плеханова автору, его рассказ о посещении вместе 
с Горьким в Лондоне английского художника Ф. Мошелеса.

1336. Полумордвинови И. Т. Моя встреча с Горьким/Пер. с груз. Б. Гас- 
са//Максим Горький и деятели грузинской культуры. Тбилиси, 1970. С. 31—32.

То же [отрывок с изм.]//Николадзе А. К. Русско-грузинские литератур
ные связи. Тбилиси, 1958. С. 196; [2-е изд.]. Тбилиси, 1965. С. 195.

Полумордвинови Иван Тимофеевич (1875— 1952), грузинский литератор, 
переводчик.

1902, июнь 1903. Перевод автором рассказов М. Горького на грузинский 
язык. Приезд Горького в Тифлис, беседа с автором.

1337. Поморский А. Н. У Максима Горького/Юктябрь. 1962. № 5. С. 4—5.
Поморский (псевд., наст, фамилия Линовский) Александр Николаевич

(1891—1977), поэт.
1910-е гг. Работа автора в редакции газеты «Правда». Встреча с Горьким 

на квартире М. Ф. Андреевой в связи с изданием сборника произведений 
пролетарских писателей.

1338. Попова Н. В. Воспоминания о М. Горьком//А. М. Горький нижего
родских лет. Горький, 1978. С. 189—190.

Попова (урожд. Неклепаева) Наталья Владимировна, дочь В. И. Некле- 
паева, служащего Нижегородской казенной палаты.

1900—1903. Детские воспоминания о жизни семьи автора в Нижнем Нов
городе. Горький в гостях у В. И. Неклепаева. Организация им елок для 
бедных детей.

1339. Поссе В. А. На несколько жизней: Из воспоминаний старого лите- 
ратора//Неман. 1968. № 3. С. 123—129.

То же [с сокр. и изм. загл.] У Горького в Нижнем//А. М. Горький ниже
городских лет. Горький, 1978. С. 160—163.

Об авторе см. № 9876.
1896—1900, 1917. Переписка с М. Горьким и последующее знакомство в 

Нижнем Новгороде. Внешний облик писателя. Обстановка дома. Е. П. Пеш
кова. Посетители. Отношение Горького к изданию журнала «Жизнь». Горь
кий о И. С. Тургеневе и А. П. Чехове. Поездка с ним по Волге (1899). Сов
местное посещение А. П. Чехова в Ялте.

1340. Пришвин М. М. Любимая земля: (Из встреч и переписки с
А. М. Горьким)//М. Горький в воспоминаниях современников. М., 1955.
q 354_357

То же//Огонек. 1945. № 44. С. 6—7.
То же [отрывок]//Максим Горький в воспоминаниях современников: В 2 т. 

М., 1981. Т. 1. С. 281.
Пришвин Михаил Михайлович (1873—1954), писатель.
Сент. 1916, 1920-е гг. Посещение автором М. Горького и прогулки с ним 

на даче в Мустамяки Выборгской губернии. Горький о творчестве автора.
1341. Пришвин М. М. Мятежный наказ//Горький: Сб. ст. и воспоминаний 

о М. Горьком. М.; Л., 1928. С. 187— 199: портр.
Об авторе см. № 1340.
Дек. 1916. Отношение М. Горького к первым литературным опытам авто

ра. Встречи с ним в Петербурге. Горький как писатель.
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1342. Протопопов С. Д. Заметки о М. Горьком//Горький: Сб. ст. и воспо
минаний о М. Горьком. М.; Л., 1928. С. 103—117.

То же [с сокр.]//М. Горький в воспоминаниях нижегородцев. Горький, 
1968. С. 56—62.

Протопопов Сергей Дмитриевич (1861—1933), земский деятель, журна
лист, член редакции газеты «Нижегородский листок».

1890-е гг. Знакомство с Горьким у А. И. Ланина. Нижегородская интел
лигенция. Горький в редакции газеты «Нижегородский листок». Отношение 
к нему В. Г. Короленко. Семейный быт Пешковых.

1343. Прохоров С. М. [У Горького на Капри]/Пер. с укр, С. Я. Бродской//
Горький и художники. М., 1964. С. 34—39. — Пер. по изд.: Малярство у
скульптора. 1938. № 5. С. 11—14.

То же [с сокр.]//Максим Горький в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1981. Т. 1. С. 262—266.

Прохоров Семен Маркович (1873—1948), художник.
1910. Встреча с М. Горьким на пароходе. Личность писателя. Работа над 

портретом Горького на Капри. Отношение к нему местного населения.
1344. Пятницкий К. П. Освобождение Горького из Нижегородской тюрь

мы в 1901 году/УМ. Горький на родине. Горький, 1937. С. 301—312.
То же [с сокр.]//М. Горький в воспоминаниях нижегородцев. Горький, 

1968. С. 208—219.
Пятницкий Константин Петрович (1864—1938), литературный деятель, 

основатель издательства «Знание».
Апр.—июнь 1901. Письма Е. П. Пешковой автору об аресте М. Горького. 

Приезд автора в Нижний Новгород и свидание с писателем в нижегородской 
тюрьме. Ходатайство Л. Н. Толстого об освобождении Горького. Прием авто
ра министром внутренних дел П. Д. Святополк-Мирским. Освобождение пи
сателя из тюрьмы. В тексте — письма Горького автору.

1345. Рерих Н. К. Горький//Рерих Н. К. Зажигайте сердца! 2-е изд. М., 
1978. С. 106—108.

То же//Рерих Н. К. Зажигайте сердца! М., 1975. С. 106—108.
Об авторе см. № 678.
1900-е, 1920-е гг. Встречи с М. Горьким. Черты его характера.
1346. Робакидзе С. Р. Максим Горький в Тбилиси: Из лич. воспомина- 

ний/Пер. с груз. Н. К. Аккермана//Максим Горький и деятели грузинской 
культуры. Тбилиси, 1970. С. 7—15.

То же [с изм. текста и загл.] Из воспоминаний//ЛГ. 1968. № 3. С. 51—55.
То же [отрывки]//Николадзе А. К. Русско-грузинские литературные свя

зи. Тбилиси, 1958. С. 197—198, 204—205; [2-е изд.]. Тбилиси, 1965. С. 196— 
197, 202—203; Сквозь столетия. Тбилиси, 1983. С. 493—494.

Робакидзе Серго Романович, педагог.
1890- е гг. Горький и тифлисский кружок революционной молодежи. 

Внешность писателя. Его интерес к драматическому искусству. Э. Ниношвили.
1348. Рохлин В. Я. [Воспоминания о М. Горьком]/Запись А. К. Никола- 

дзе//Николадзе А. К- Русско-грузинские литературные связи. [2-е изд.]. Тби
лиси, 1965. С. 188—190, 197, 201—202.

То же//Николадзе А. К. Русско-грузинские литературные связи. Тбилиси, 
1958. С. 189—191, 196—197, 203; Сквозь столетия. Тбилиси, 1983. С. 488—489.

Рохлин Владимир Яковлевич (1867—1947), служащий тифлисского город
ского самоуправления.

1891— 1892, 1928. Знакомство с Горьким, дежурство у больного Г. Чи- 
тадзе. Совместная жизнь в «Красногорской коммуне». Литературные вечера. 
Начало творческой деятельности Горького. А. М. Калюжный. Библиотека 
О. В. Кайдановой.

1349. Рукавишников И. С. Мои встречи с Максимом Горьким//0 Горь
ком — современники. М., 1928. С. 29—45.

То же [отрывок]//М. Горький в воспоминаниях нижегородцев. Горький, 
1968. С. 270—273.

Рукавишников Иван Сергеевич (1877— 1929), поэт.
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1896, 1905, 1907, 1921. Публикация первых стихотворений автора в газе
те «Нижегородский листок». Посещение Горького и беседа с ним. Приезды 
к писателю в Куоккалу Выборгской губернии и участие в литературных вече
рах. Редактирование Горьким книги стихотворений автора. Его отношение к 
роману автора «Проклятый род».

1350. Садовской Б. А. Горький в Нижнем//М. Горький в воспоминаниях 
нижегородцев. Горький, 1968. С. 262—269.

То же//3везда. 1941. № 6. С. 172—173.
Об авторе см. № 1142.
1895—1901. Юношеские впечатления от рассказа М. Горького «Челкаш». 

Выступления писателя на вечерах в Нижнем Новгороде в пользу бедных 
студентов с чтением «Песни о Соколе», «Песни о Буревестнике». Беседы авто
ра с Горьким о литературе. Его отзыв о стихах автора.

1351. Свирский А. И. Встречи//КНовь. 1928. № 3. С. 250—258.
Свирский Алексей Иванович (1865—1942), писатель.
1890-е гг., 1901, 1913, 1920. Начало литературной деятельности автора в 

журнале «Жизнь». Встреча с М. Горьким в Петербурге (1901). Его внешний 
облик. Отношение писателя к творчеству автора. Чтение Горьким в редакции 
журнала «Жизнь» «Песни о Буревестнике». Поездка к нему в Мустамяки 
Выборгской губернии (1913).

1352. Семашко Н. А. Мои встречи с Горьким//Избр. произведения. 2-е, 
испр. и доп. изд. М., 1967. С. 307—310.

1353. Семашко Н. А. Революционер-культурник//Горький: Сб. ст. и вос
поминаний о М. Горьком. М.; Л., 1928. С. 85—91.

[К № 1352—1353]. Семашко Николай Александрович (1874— 1949), уча
стник революционного движения, член РСДРП с 1893 г., впоследствии со
ветский государственный и партийный деятель.

1909—1910, 1920-е гг. Встречи с М. Горьким в Париже в связи с учением 
М. А. Пешкова в Новой русской школе И. И. Фидлера. Беседа по вопросам 
тактики РСДРП, о литературе.

1354. Семенов А. А. На Капри у М. Горького//НМ. 1960. № 11. С. 63—65.
То же//Горький и Сибирь. Новосибирск, 1961. С. 298—301; Горький и

Якутия. Якутск, 1968. С. 133—136; Якутские друзья А. М. Горького. Якутск, 
1970. С. 83—86.

Семенов Алексей Алексеевич (1882—1938), якутский общественный дея
тель, публицист.

Март 1912. Дом Горького на Капри. Отношение к нему местных жите
лей. М. Ф. Андреева. Интерес писателя к рассказам автора о Сибири.

1355. Семеновский Д. Н. А. М. Горький: Письма и встречи. — 2-е изд. — 
Иваново: Иван. кн. изд-во, 1961. — 146 с.

То же. — Иваново, 1938. — 63 с.; М., 1938. — 109 с.; 2-е изд. — М., 
1940. — 143 с.

То же//Семеновский Д. Н. Избранное. Иваново, 1955. С. 125—217.
То же [с сокр.]//М. Горький в воспоминаниях современников. М., 1955. 

С. 372—409.
То же [отрывок]//Максим Горький в воспоминаниях современников: В 2 т. 

М., 1981. Т. 1. С. 286—298.
Семеновский Дмитрий Николаевич (1894—1960), поэт.
1912—1936. Переписка с М. Горьким по поводу стихов автора. Переезд 

из Владимира в Москву и поступление в Университет им. А. Л. Шанявского. 
Денежная помощь Горького автору. Посещение дома Е. П. Пешковой. 
М. А. Пешков. Поэты-самоучки. Литературные вечера. Поездка к Горькому 
в Мустамяки Выборгской губернии. Образ жизни писателя. И. П. Ладыжни- 
ков, М. М. Пришвин, А. Н. Тихонов в гостях у Горького. Беседы о литера
туре, событиях первой мировой войны. Горький о Л. Н. Толстом и А. П. Че
хове.

1356. Серафимович А. С. Воспоминания о Горьком//Собр. соч.: [В 10 т.]. 
М., 1948. Т. 10. С. 421—428.
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То же [с сокр.]//Собр. соч.: В 4 т. М., 1980. Т. 4. С. 440—446; М. Горький 
В воспоминаниях современников. М , 1955. С. 63—68; Максим Горький в вос
поминаниях современников: В 2 т. М., 1981. Т. 1. С. 154—156.

1357. Серафимович А. С. [Воспоминания о М. Горьком]/Пересказ П. Аки- 
мова//Простор. 1963. № 6. С. 92—94. — В ст.: Акимов П. Горький и Сера
фимович.

[К № 1356—1357]. Серафимович (псевд., наст, фамилия Попов) Алек
сандр Серафимович (1863—1949), писатель.

1900-е гг. Встреча с Горьким у Л. Н. Андреева (1902). Его внешний об
лик. Издание сборников «Знание» и участие в них автора. Горький о расска
зах автора.

1358. Скиталец С. Г. Максим Горький//Скиталец С. Г. Повести и расска
зы; Воспоминания. М., 1960. С. 285—352.

То же//Скиталец С. Г. Повести; Рассказы. Новосибирск, 1985. С. 318—
365.

То же [с сокр.]//Избр. произведения. М., 1955. С. 563—609; М. Горький 
на родине. Горький, 1937. С. 131—154; М. Горький в воспоминаниях совре
менников. М., 1955. С. 156—167; Октябрь. 1937. Кн. 2. С. 145—171.

То же [с сокр., изм. текста и загл.] Великий художник пролетариата// 
М. Горький в Самаре. М., 1938. С. 236—243; Встречи//М. Горький в воспоми
наниях нижегородцев. Горький, 1968. С. 237—261; Воспоминания о М. Горь- 
ком//КНовь. 1928. № 5. С. 164—171.

То же [отрывок с сокр. и изм. загл.] Воспоминания//Октябрь. 1937. N° 6. 
С. 9Ь—108.

То же [отрывок без загл.]//Максим Горький и Самара. Куйбышев, 1968. 
С. 89—92.

Об авторе см. № 710.
1897—1906, 1914. Приезд автора в Самару и работа в «Самарской газе

те». Знакомство с Горьким (1899). Его внешность. Горький как собеседник. 
Поездка автора к писателю в Васильсурск Нижегородского уезда и губернии. 
Е. П. Пешкова. Совместная жизнь в селе Мануйловка Кобелякского уезда 
Полтавской губернии (1900). Рассказы Горького о своих путешествиях. Горь
кий в Нижнем Новгороде. Работа над пьесой «Мещане». Устройство елок 
для бедных детей города. Совместная поездка в Петербург (1901). К. П. Пят
ницкий. Исполнение пьесы «Мещане» Московским Художественным театром 
на гастролях в Петербурге. Студенческая демонстрация у Казанского собора. 
Арест Горького и автора в Нижнем Новгороде. Жизнь в Крыму в 1902 г. 
Чтение Горьким пьесы «На дне». Участие вместе с ним в литературно-музы
кальном вечере в Гельсингфорсе (янв. 1906). Встреча с писателем на бене
фисе М. Ф. Андреевой в Киеве (1914).

1359. Скоробогатов К. В. О Горьком//Звезда. 1938. № 3. С. 175—178.
То же//М. Горький в воспоминаниях современников. М., 1955. С. 653—658.
Скоробогатов Константин Васильевич (1887—1969), актер.
190,0-е гг. Встречи с М. Горьким в связи с организацией лекций для вос

кресных рабочих школ в Петербурге. Постановка пьесы «На дне» в театре 
Варгунина и исполнение автором роли Клеща (1906—1907).

1360. Славянский А. И. [Воспоминания о М. Горьком]//Николадзе А. К. 
Русско-грузинские литературные связи. [2-е изд.]. Тбилиси, 1965. С. 204—205.

То же//Николадзе А. К. Русско-грузинские литературные связи. Тбилиси, 
1958. С. 206—207.

Славинский Александр Иванович (1852—1945), преподаватель Тифлис
ской второй мужской гимназии.

1891 или 1892. Знакомство с Горьким в Тифлисе. Посещение автором 
«Красногорской коммуны». Забота Горького об образовании рабочих.

1361. Смирнов А. А. Максим Горький в Самаре/А. Треплев//Максим Горь
кий и Самара. Куйбышев, 1968. С. 25—63.

То же [с сокр.]//Максим Горький в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1981. Т. 1. С. 58—68.
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То же [с изм. текста и загл.] М. Горький в Самаре//М. Горький в воспо
минаниях современников. М., 1955. С. 95— 107; Штурм. М.; Самара, 1932. 
№ 1. С. 79—83; № 2. С. 63—69; № 3.

1362. Смирнов А. А. Максим Горький на Волге/А. Треплев//0 Горьком — 
современники. М., 1928. С. 47—78.

То же//Путь. 1913. № 9/10. С. 28—44.
[К № 1361— 1362]. Смирнов (псевд. Треплев) Александр Александрович 

(1864— 1943), писатель, журналист, адвокат.
1895—1896. Отношение к Горькому жителей Самары. Знакомство с ним 

у Н. П. Ашешова. Внешний облик, манера поведения, образ жизни Горького. 
Взаимоотношения с сотрудниками редакции «Самарской газеты». В. И. Аннен
ков, Н. Ю. и В. К. Босяцкие. Н. Г. Гарин-Михайловский. К. К. Позерн. 
Я. Л. Тейтель. Любовь Горького к книге.

1363. Смирнов Ф. В. [Воспоминания о М. Горьком]//Стрелка. 1961. № 4. 
С. 55—56: портр.

Смирнов Федор Васильевич, адвокат, журналист.
1892. Приезд автора в Нижний Новгород и знакомство с Горьким. Его 

внешний облик, манера поведения. Рассказы о своей жизни в Казани. Лите
ратурная деятельность писателя. В. Г. Короленко о Горьком.

1364. Сорок лет назад: Воспоминания о приезде М. Горького в Смоленск// 
Горький в Смоленске. Смоленск, 1941. С. 30—33.

4 дек. 1899. Воспоминания жителей Смоленска Е. П. Севериковой, 
И. Е. Падалицына, А. И. Руковской о выступлении Горького на литературно
музыкальном вечере в пользу Общества взаимного вспомоществования уча
щим и учившим Смоленской губернии. Встреча с писателем на квартире Се- 
вериковых.

1365. Спендиаров А. А. М. Горький в Крыму/Пересказ Н. Г. Ш ебуева// 
Горький и Аомения. Ереван, 1968. С. 107—НО.

То же//МиР. 1928. № 4. С. 7—9. — В ст.: Шебуев Н. Г. Музыканты о 
Горьком.

То же [с сокр.1//Максим Горький в воспоминаинях современников: В 2 т. 
М , 1981. Т. 1. С. 165—167.

1366. Спендиаров А. А. [М. Горький в Ялте]//Горький и Армения. Ере
ван, 1968. С. 231—232.

[К № 1365—1366]. Спендиаров (Спендиарян) Александр Афанасьевич 
(1871—1928), армянский композитор.

1902. Образ жизни Горького в Олеизе Ялтинского уезда Таврической гу
бернии. Отношение его к Л. Н. Толстому, А. П. Чехову. Любовь к искусству, 
Посетители. Ф. И. Шаляпин.

1367. Сруога Б. Встречи с Горьким//ЛЛ. 1978. № 1. С. 157—166.
Сруога Балис (1896—1947), литовский поэт и драматург.
1915—1917. Посещение М. Горького в Петрограде и обсуждение издания 

сборника произведений литовской литературы. Внешний облик писателя. По
следующие встречи автора с Горьким в связи с подготовкой сборника.

1368. Стасова Е. Д. О Горьком//М. Горький в эпоху революции 1905— 
1907 годов. М., 1957. С. 69—71.

Стасова Елена Дмитриевна (1873— 1966), участница революционного 
движения, член РСДРП с 1898 г., впоследствии советский партийный и обще
ственный деятель.

1903—1905. Материальная помощь М. Горького РСДРП. Чтение им поэ
мы «Человек» на литературном вечере в Петербурге. Организация издатель
ства русских авторов за границей по инициативе и при материальной под
держке писателя.

1369. Страничка из воспоминаний//Заря. 1914. № 5. С. 7—8: ил.
Автор — московский студент, высланный в Нижний Новгород.
1901. Встречи с М. Горьким в Нижнем Новгороде. Чтение им рассказа 

Л. Н. Андреева «Жили-были». Приезд Ф. И. Шаляпина. Арест Горького.
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1370. Страничка из прошлой жизни Максима Горького и злоупотребле
ние популярным именем этого писателя в настоящем//Образование. 1902. 
№  3. С. 143—146.

1888. Служба Горького ночным сторожем на станции Добринка Грязе- 
Дарицынской железной дороги. Его взаимоотношения с окружающими.

1371. Сурожский П.Н. Первый наш писатель//0 Горьком — современни
ки. М., 1928. С. 127—142.

Сурожский Павел Николаевич (псевд., наст, фамилия Шатилов, р. 1872), 
писатель.

1913—1921. Публикация рассказов автора в журнале «Летопись». Встре
ча с М. Горьким. Сотрудники журнала. Чтение Горьким на вечере редакции 
««Итальянских сказок»..

1372. Тейтель Я. Л. [Воспоминания о М. Горьком]//Максим Горький и Са
мара. Куйбышев, 1968. С. 88.

Об авторе см. № 1019.
1895— 1896. Характер Горького. Работа писателя в «Самарской газете». 

Женитьба Горького на Е. П. Волжиной.
1373. Тренев К. А. Мои встречи с Горьким//Максим Горький в воспоми

наниях современников: В 2 т. М., 1981. Т. 2. С. 332—336.
То же//М. Горький в воспоминаниях современников. М., 1955. С. 366—371.
Тренев Константин Андреевич (1877-—1945), писатель.
1911, 1916, 1917, 1936. Начало литературной деятельности автора и пе

реписка с М. Горьким. Посещение писателя на даче в Мустамяки Выборгской 
губернии. Встреча с ним в Симферополе. Рассказы Горького о своих стран
ствиях по Крыму.

1374. Туйков Н. С. А. М. Горький в Форосе//Горьковские чтения, 1961—
1963. М., 1964. С. 251—253.

Туйков Николай Семенович, инженер-лесоустроитель.
Июнь 1916. Работа автора в имении Г. К. Ушкова Форос Таврической 

губернии. Приезд в имение Ф. И. и М. В. Шаляпиных и М. Горького. Сов
местные прогулки. Беседа автора с писателем о планировке Фороса.

1375. Туманов Г. М. Максим Горький в Тифлисе//Горький и Армения. 
Ереван, 1968. С. 102—107.

То же//Тумансв Г. М. Характеристики и воспоминания. Тифлис, 1905. 
Кн. 2. С. 42—54; Сквозь столетия. Тбилиси, 1983. С. 498—499.

То же [с сокр.]//Максим Горький и деятели грузинской культуры. Тбили
си, 1970. С. 23—26.

Туманов (Туманишвили) Георгий Михайлович (1854—1920), журналист 
и театральный деятель.

1898—1899, 1900, 1903. Высылка Горького из Нижнего Новгорода в Тиф
лис. Пребывание автора в Петербурге и хлопоты совместно с друзьями Горь
кого об освобождении писателя. Личное знакомство с Горьким в редакции 
журнала «Жизнь». Писатель о причине своих публикаций в газете «Кавказ». 
Рассказ Горького о случае с ним в Самаре.

1376. Ульянова М. И. Ленин и Горький: (Из воспоминаний)//М. Горький 
в воспоминаниях современников. М., 1955. С. 41—42.

То же//В. И. Ленин и А. М. Горький. М., 1958. С. 302—303; 2-е доп. изд. 
М., 1961. С. 324—325; 3-е доп. изд. М., 1969. С. 389—400.

То же [с сокр.]//Максим Горький в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1981. Т. 2 С. 10—11.

Ульянова Мария Ильинична (1878—: 937), участница революционного 
движения, член РСДРП с 1898 г., сестра В. И. Ленина, впоследствии совет
ский партийный деятель.

1890-е гг.—1934. Встречи с М. Горьким в Нижнем Новгороде и Петро
граде. Взаимоотношения В. И. Ленина с писателем.

1377. Устинов Г. Ф. Светло-серый конверт//0 Горьком — современники. 
М., 1928. С. 183—193.

Устинов Георгий Феофанович (1888—1932), писатель, журналист, в опи
сываемое время матрос.
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1910-е гг. Публикация рассказов автора в нижегородской газете «Судо
ходец». Литературные советы М. Горького. Его письма автору во время пре
бывания автора в тюрьме в г. Рыбинске.

1378. Фидлер Ф. Ф. [Отрывки из дневника]/Публ., пер. с нем. К. М. Аза- 
довского//ЛитО. 1984. № 8. С. 100— 107. — В ст.: Азадовский К. Ф. Фидлер. 
Встречи с Горьким.

Об авторе см. № 1151.
5, 7 окт. 1899, 28 мая, 13 июня, 3 июля 1905, 24 июня 1908, 11 апр. 1914. 

Знакомство с М. Горьким в Петербурге в редакции журнала «Жизнь». Горь
кий в гостях у автора. Его рассказы о своей жизни. Посещения писателя в 
Куоккале Выборгской губернии. Посетители. Горький о своем пребывании в 
Петропавловской крепости. Встреча с ним на Капри. Внешний облик, манера 
поведения писателя. Его отзывы о С. И. Гусеве-Оренбургском, Д. Н. Мамине- 
Сибиряке, Г. И. Успенском. М. Ф. Андреева. Горький на спектакле Москов
ского Художественного театра «Мысль» в Петербурге. В тексте — письмо 
Горького автору.

1379. Фролова-Весовщикова Е. В. Родной и близкий/Запись А. Колчин- 
ского//А. М. Горький нижегородских лет. Горький, 1978. С. 222—225.

Фролова-Весовщикова Евгения Владимировна (р. 1881), двоюродная 
племянница М. Горького.

1890-е—1900-е гг. Помощь М. Горького семье матери автора Е. М. Ве- 
совщиковой. Горький на свадьбе автора.

1380. Хитровский Ф. П. М. Горький в Нижнем Новгороде: Из воспомина- 
ний//КНива. 1928. № 13. С. 6—8: ил.

1381. Хитровский Ф. П. Горький в редакции «Нижегородского листка»: 
(Из воспоминаний)//М. Горький в воспоминаниях современников. М., 1955. 
С. 108—111.

[К № 1380—1381]. Хитровский Федор Павлович, журналист, сотрудник 
газеты «Нижегородский листок».

1890-е—1900-е гг. Квартира Горького в Нижнем Новгороде. Распорядок 
дня писателя. Издатели и сотрудники газеты «Нижегородский листок» и 
взаимоотношения с ними Горького. Фотограф М. П. Дмитриев.

1382. Ходасевич В. М. [Воспоминания о М. Горьком]//Горький и худож
ники. М., 1964. С. 61—79.

1383. Ходасевич В. М. Таким я знала Горького//НМ. 1968. № 3. С. 11—66.
То же [с сокр.]//Максим Горький в воспоминаниях современников: В 2 т.

М., 1981. Т. 2. С. 95—115.
[К № 1382—1383]. Ходасевич Валентина Михайловна (1894—1970), ху

дожница.
1916—1936. Интерес Горького к работам автора. Его приглашение иллю

стрировать детский сборник в издательстве «Парус». Последующие встречи.
1384. Цуцунава А. Р . Два отрывка из воспоминаний//Максим Горький и 

деятели грузинской культуры. Тбилиси, 1970. С. 49—52.
То же [отрывок]//Сквозь столетия. Тбилиси, 1983. С. 505.
Цуцунава Александр Ражденович (1881—1955), в описываемое время 

член грузинского отряда Кавказской боевой дружины, впоследствии кино
режиссер.

1902—1905. Работа в театре Батума. Участие в революционных выступле
ниях грузинских крестьян. Приезд в Москву. Охрана квартиры М. Горького во 
время событий 1905 г. Беседы с писателем.

1385. Цыцарин В. С. В Куоккале//М. Горький в эпоху революции 1905— 
1907 годов. М„ 1957. С. 83—91.

То же [с сокр.]//Максим Горький в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1981. Т. 1. С. 211—215.

Цыцарин Ваа^лий Сергеевич (1880—1964), рабочий, участник революци
онного движения, член РСДРП.

1905. Пребывание автора на даче М. Горького в Выборгской губернии. 
Посетители. Л. Н. Андреев. В. Г. Богораз (Тан). Горький о современном по
ложении в России. Его рассказы о своей жизни.
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1386. Чапыгин А. П. Беседы с М. Горьким//0 Горьком — современники. 
М., 1928. С. 21—27.

То же [с сокр.]//Максим Горький в воспоминаниях современников: В 2 т. 
М., 1981. Т. 1. С. 316—319.

1387. Чапыгин А . П . Памяти великого учителя//ЛС. 1936. № 8. С. 7—9.
[К № 1386—1387]. Чапыгин Алексей Павлович (1870—1937), писатель.
1902—1927. Знакомство с творчеством Горького. Встречи с ним в редак

циях журналов «Современный мир» и «Летопись». Отзыв Горького о расска
зах и повести автора «Белый скит»,

1388. Чекин А. В. Запись воспоминаний Чекина с правкой Горького/Под- 
гот. текст В. Н. Чуваков//Переписка А. М. Горького с И. А. Груздевым. М., 
1966. С. 71—73. (Архив А. М. Горького; Т. 11).

Чекин Аким (Иоаким) Васильевич (1859—1935), организатор и участник 
народнических кружков в Казани.

1880-е— 1890-е гг. Знакомство автора с М. Горьким в Казани в булочной
В. С. Семенова. Участие Горького в кружке самообразования и выступление 
с докладом. Работа в булочной А. С. Деренкова. Переезд автора и Горького 
в Нижний Новгород. Женитьба Горького.

1389. Чичерин А. В. Вечер у Горького//Москва. 1961. № 6. С. 182.
Чичерин Алексей Владимирович (р. 1899 *), литературовед, в описывае

мое время гимназист.
Дек. 1916. Встреча гимназистов, товарищей М. А. Пешкова, с Горьким в 

Москве. Внешность писателя. Горький о политическом положении в России, о 
философии, о В. В. Маяковском.

1390. Чуковский К. И. Собиратель детской литературы: [Запись]//ЛС. 
1936. Ко 8. С. 6—7.

Об авторе см. № 1153.
1916. Поездка с М. Горьким к И. Е. Репину в Куоккалу Выборгской 

губернии. Замысел издания литературного сборника для детей.
1391. Шаляпин Ф. И. Об А. М. Горьком/Подгот. текста и примеч.

B. В. Григоренко//Горьковские чтения, 1949—1952. М., 1954. С. 65—70.
То же//Федор Иванович Шаляпин: В 2 т. М., 1957. Т. 1. С. 361—364;

В 3 т. М., 1976. Т. 1. С. 317—320; Сквозь столетия. Тбилиси, 1983. С. 492—493.
Шаляпин Федор Иванович (1873—1938), певец.
1901—1922, 1928. Первая встреча автора с М. Горьким в Нижнем Нов

городе. Его рассказы о своей жизни.
1392. Шаркова С. С. Новый человек//М. Горький в Самаре. М., 1938.

C. 248—251.
Шаркова Степанида Спиридоновна, учительница.
1895—1898. Встречи с М. Горьким в Самаре. Чтение писателем повести 

«Старуха Изергиль» в редакции «Самарской газеты». Горький в Нижнем 
Новгороде (1898).

1393. Шишков В. Я, Встречи//Горький: Сб. ст. и воспоминаний о М. Горь
ком. М.; Л., 1928. С. 225—252.

То же [с сокр.]//Горький и Сибирь. Иркутск, 1949. С. 147—159; Горький 
и Сибирь. Новосибирск, 1961. С. 302—317.

То же [с сокр., изм. текста и загл.] Мои встречи с М. Горьким//М. Горь
кий в воспоминаниях современников. М., 1955. С. 347—353; Максим Горький 
в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1981. Т. 1. С. 320—322; ВАН. 
1942. Ко 7/8. С. 45—49.

Шишков Вячеслав Яковлевич (1873—1945), писатель.
1914—1925. Начало литературной деятельности автора. Приезд в Петер

бург и посещение Горького. Переезд в Петербург (1915). Встречи и беседы 
с писателем. Его рассказы о различных эпизодах своей жизни.

1394. Шлеин Н. П. У Горького на Капри: Воспоминания художника 
Н. П. Шлеина//Пламя. 1937. № 6. С. 23: ил.

1 По новому стилю— 1900.
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То же [с изм.]//УСл. 1965. № 4. С  12—13: ил. — В ст.: Уроженко А. Фо
тографии художника.

Шлеин Николай Павлович (1873—1952), художник.
1910. Встреча автора в Неаполе с группой русских художников и совме

стная поездка с ними на Капри. Работа над портретом М. Горького. Прогул
ки и беседы с ним.

1395. Щеглов М. М. У Горького на Капри//Щеглов М. М. Наброски по 
памяти. Симферополь, 1957. С. 91—95: ил.

То же//Крым. 1955. N° 13. С. 254—257.
То же [без загл.]//Горький и художники. М., 1964. С. 39—42.
Щеглов Михаил Михайлович (1885—1955), художник.
1910-е гг. Беседа с М. Горьким о Сибири. Внешний облик писателя.

Маяковский Владимир Владимирович (1893—1930)

1396. Маяковский В. В. Я сам//Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. 1.
С. 7—29. — Варианты и разночтения: с. 373—375.

Обзор прижизненных публ.: с. 421. Впоследствии публиковалось во всех 
собраниях сочинений Маяковского, а также в качестве предисловия к сбор
никам его стихов.

1893—1928. Детство в селе Багдад (Багдады) Кутаисской губернии. 
Семья. Революция 1905 г. в Грузии. Переезд в Москву, участие в революци
онном движении. Арест. Знакомство с Д. Д. Бурлюком. Группа московских 
футуристов. Отношение автора к первой мировой войне.

1397. Маяковский в воспоминаниях родных и друзей/Под ред. Л. В. Мая
ковской, А. И. Колоскова. — М.: Моек, рабочий, 1968. — 430 с., 8 л. ил.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. N° 1422, 1433, 1436, 1440, 1444, 1449, 1469—1471, 1475, 1478.

1398. В. Маяковский в воспоминаниях современников/Вступ. ст. 3. С. Па-
пепного; Сост., подгот. текстов и примеч. Н. В. Реформатской. — М.: ГИХЛ, 
1963. — 731 с., 12 л. ил.— (Сер. лит. мемуаров). — Указ, имен и назв.:
с. 686—728.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. N° 1404—1406, 1412, 1415, 1419, 1427, 1429, 1437, 1439, 1449, 1456, 1458, 
1472, 1479.

В сборнике помещены также отрывки из воспоминаний, полные тексты 
которых были учтены в предыдущем томе настоящего указателя: Т. 4, ч. 3: 
Лившиц Б. К. (№ 4704); Т. 4, ч. 4: Мгебров А. А. (№ 7729).

1399. Маяковский в Грузии: Сб. материалов/Сост. Г. В. Бебутов и 
Б. И. Корнеев; Ред. А. С. Татаришвили. — Тбилиси: Заря Востока, 1936.— 
199 с.: ил.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. N° 1433, 1434, 1451, 1460.

В сборнике помещен также отрывок из воспоминаний С. Д. Спасского, 
полный текст которых был учтен в т. 4, ч. 4 настоящего указателя (№ 8372).

1400. Маяковскому: Сб. воспоминаний и ст./Сост. В. Б. Азаров и 
С. Д. Спасский. — Л.: Худож. лит., 1940. — 348 с.: ил., 5 л. ил.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. N° 1422, 1428, 1447, 1464, 1480.

1401. О Маяковском: Дни и встречи/Сост. Г. В. Бебутов. — Тбилиси: Лит. 
и искусство, 1963.— 240 с.: ил., 4 л. ил. — На обл. загл.: Дни и встречи.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. N° 1418, 1433—1435, 1454, 1457, 1460, 1471, 1477, 1478, 1480.

В сборнике помещен также отрывок из воспоминаний С. Д. Спасского, 
полный текст которых был учтен в т. 4, ч. 4 настоящего указателя (№ 8372).

1402. Перед вами, багдадские небеса: Воспоминания. Посвящения/Сост. 
Г. В. Бебутов. — Тбилиси: Мерани, 1973. — 317 с.: ил.
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Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 1414, 1418, 1421, 1432, 1434, 1435, 1449, 1453, 1457, 1460, 1469, 1471, 
1477, 1478.

В сборнике помещены также отрывки из воспоминаний, полные тексты 
которых были учтены с предыдущем томе настоящего указателя: Т. 4, ч. 4: 
Киачели Л. (№ 8774); Спасский С. Д. (№ 8372).

1403. Александров Г. И. Полтора года в царской армии с Маяковским/ 
Вступ. заметка Е. Наумова//Звезда. 1977. № 1. С. 176—179.

Автор (р. 1893), рабочий, в описываемое время вольноопределяющийся, 
ратник Военно-автомобильной школы (Петроград).

Авг. 1915 — март 1917. Взаимоотношения В. В. Маяковского с товарища
ми по службе и с военным начальством. Чтение им поэмы «Облако в штанах» 
в офицерском собрании Школы.

1404. Андреева М. Ф. Из воспоминаний//Мария Федоровна Андреева. 
3-е изд., доп. и перераб. М., 1968. С. 302—306.

То же//Маоия Федоровна Андреева. М., 1961. С. 253—256; 2-е изд., доп. 
М., 1963. С. 258—259; В. Маяковский в воспоминаниях современников. М., 
1963. С. 114—118; М. Горький в воспоминаниях современников. М., 1955. 
С. 282—286.

Об авторе см. Я? 1173.
1915 (?) — 1917. В. В. Маяковский в гостях у М. Горького на даче в Му- 

стамяки Выборгской губернии и в Петрограде.
1405. Антокольский П. Г. Две встречи//В. Маяковский в воспоминаниях 

современников. М., 1963. С. 145—150.
То же [с изм. загл.] Две встречи с Маяковским//Собр. соч.: В 4 т. М.,

1973. Т. 4. С. 33—38.
Об авторе см. № 1083.
1913, 1918. В. В. Маяковский на чествовании К. Д  Бальмонта в Москве.

B. Я. Брюсов.
1406. Асеев Н. Н. Воспоминания о Маяковском [1913—1930]//Собр. соч.: 

В 5 т. М., 1964. Т. 5. С. 643—699.
То же [с сокр.]//Асеев Н. Н. Зачем и кому нужна поэзия. М., 1961.

C. 267—311; В. Маяковский в воспоминаниях современников. М., 1963. 
С. 392—432.

1407. Асеев Н. Н. Что меня сблизило с Маяковским [1913—1917]//Огонек. 
1963. № 9. С. 20—21.

[К № 1406—1407]. Асеев (псевд., наст, фамилия Штальбаум) Николай 
Николаевич (1889—1963), поэт.

Московские футуристы. Знакомство с В. В. Маяковским. Черты его ха
рактера. Маяковский в семье. Язык Маяковского. Рассказы поэта о своей 
юности. Д. Д. Бурлюк, О. М. Брик, Л. Ю. Брик.

1408. Асеев Н. Н. Володя маленький и Володя большой: (Материалы для 
биогр а фа) //КНовь. 1930. № 6. С. 176—184.

Об авторе см. № 1406—1407.
1890-е—1910-е гг. По рассказам В. В. Маяковского, его родных, жены 

автора — К. М. Асеевой, поэта А. Е. Крученых и личным воспоминаниям. 
Эпизоды детства и юности Маяковского. Первые стихотворения. Маяковский 
и Крученых на диспуте объединения художников «Бубновый валет» в Москве.

1409. Белоусова Е. И. [Воспоминания о В. В. Маяковском: Пересказ]// 
Огонек. 1983. № 29. С. 24. — В ст.: Сердитова А., Погорельская Е. От челове
ка с большой памятью.

Белоусова Елена Ивановна, в описываемое время медицинская сестра. 
1914 (?). Встреча с Маяковским в саратовском поезде.
1410. Брик Л. Ю. Из воспоминаний//Альманах с Маяковским. М., 1934. 

С. 59—79: ил.
Брик Лиля Юрьевна (1891—1978), близкий друг Маяковского.
1913—1917. В. В. Маяковский на чествовании К. Д. Бальмонта в Москве 

(май 1913). Знакомство автора с Маяковским в Малаховке под Москвой, 
встречи в Петрограде. Личность и творчество поэта. Поэты и филологи —
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посетители квартиры Бриков в Петрограде. В. В. Хлебников. Издание при 
участии О. М. Брика поэмы Маяковского «Облако в штанах», альманаха 
«Взял», первого «Сборника по теории поэтического языка». Сестра автора — 
Э. Триоле. Эпизоды из светской жизни Петрограда в годы мировой войны. 
Встреча с Г. Е. Распутиным.

1411. Брик Л. Ю. Маяковский и чужие стихи: (Из воспоминаний)//Зна
мя. 1940. № 3. С. 161-—182.

1412. Брик Л. Ю. Чужие стихи: Глава из «Воспоминаний»//В. Маяковский 
в воспоминаниях современников. М., 1963. С. 328—354.

[К № 1411—1412]. Об авторе см. № 1410.
1915—1930. Интерес В. В. Маяковского к поэзии А. А. Блока, Д. Д. Бур- 

люка, Б. Л. Пастернака, И. Северянина, Саши Черного. В тексте — стихотвор
ные экспромты Маяковского.

1413. Бураковский А. Несколько встреч с В. Маяковским//СовКаз. 1957. 
№ 2. С. 119—120.

1910-е гг. В. В. Маяковский в Москве. Диспуты футуристов. Маяковский 
и художник С. Ю. Судейкин.

1414. Васильев В. А. О Кутаисской гимназии и учившемся в ней
В. В. Маяковском (1903—1905 гг.)//Перед вами, багдадские небеса. Тбилиси, 
1973. С. 57—65.

То же [с изм. загл.] Кутаисская гимназия времени пребывания в ней
B. В. Маяковского//СНТППИ. 1948. Вып. 2. С. 138—148.

Васильев Всеволод Александрович (1881—1964), филолог, педагог.
Служба учителем русского языка и истории в Кутаисской мужской гим

назии. Состав преподавателей и учащихся. Маяковский-гимиазист. Его отно
шение к событиям 1905 г. в Кутаисе.

1415. Вегер В. И. Из стенограммы воспоминания о В. В. Маяковском/Бесе- 
ду вели В. О. Перцов и А. С. Езерская//В. Маяковский в воспоминаниях со
временников. М., 1963. С. 583—591.

Вегер Владимир Ильич (1888—1945), юрист, в 1908 г. член Московского 
комитета РСДРП.

1908—1917. Политические взгляды Маяковского. Его участие в деятель
ности московской организации РСДРП. Работа над портретом В. И. Вегера в 
Бутырской тюрьме (1909). Маяковский о К. Д. Бальмонте. Вечер футуристов 
в Казани с участием Маяковского (февр. 1914).

1416. Венгров Н. Из воспоминаний о Маяковском//НМ. 1943. № 7/8.
C. 143—147.

Венгров Натан (псевд., наст, имя Вейнгров Моисей Павлович, 1894— 
1962), поэт, литературовед.

1915—1928. Встреча В. В. Маяковского с М. Горьким в Петрограде у ху
дожницы Н. И. Любавиной. Рецензия автора на поэму Маяковского «Обла
ко в штанах» в журнале «Летопись». Маяковский в редакции журнала.

1417. [Воспоминания о В. К. Маяковском]/Гугуцидзе М., Гвалия В., Са- 
ханберидзе М. и др.; В записи А. Нуцубидзе//ЛГ. 1983. № 7. С. 205—211.— 
В ст.: Нуцубидзе А. Багдадский лесничий: Со слов старых колхозников.

1889— 1906. В. К. Маяковский — лесничий в Багдадах. Его взаимоотноше
ния с крестьянами. Воспитание детей в семье Маяковских.

1418. Гачечиладзе Г. 3. Хорошие друзья//Перед вами, багдадские небеса. 
Тбилиси, 1973. С. 76—79.

То ж е//0  Маяковском. Тбилиси, 1963. С. 28—33.
Гачечиладзе Георгий Зараспович (р. 1892), соученик В. В. Маяковского 

по Кутаисской гимназии.
1902—1906, 1927. Кутаисская гимназия и ее преподаватели: В. А. Балан- 

чивадзе, В. А. Васильев, Н. Н. Джомарджидзе. Маяковский-гимназист. 
1905 г. в Кутаисе.

1419. Гзовская О. В. Мои встречи с поэтом//В. Маяковский в воспоми
наниях современников. М., 1963. С. 154—160.

Об авторе см. № 1104а.
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Вторая половина 1900-х гг., 1918— 1919. В. В. Маяковский-гимназист 
(Москва). Его отзывы о выступлениях Гзовской на литературных вечерах с 
чтением стихов.

1420. Горгидзе М. Ф. Из дневниковых записей//ЛГ. 1973. № 7. С. 17—21.
То же [отрывки с изм.]//Горгидзе М. Ф. Грузины в Петербурге. Тбилиси,

1976. С. 267—270, 305—308.
Горгидзе Михаил Филиппович, историк литературы.
1913—1916. Встречи В. В. Маяковского в Петербурге с кутаисскими 

друзьями — студентами Петербургского политехнического института. Его вы
ступления на вечере в институте. История создания стихотворения «Кофта 
фата».

1421. Демьянович В. Н. Заметки с прошлом//Перед вами, багдадские не
беса. Тбилиси, 1973. С. 83—85.

Демьянович Виктор Николаевич (р. 1893), одноклассник В. В. Маяков
ского по Кутаисской гимназии.

1902—1911. Гимназические товарищи. Круг чтения В. В. Маяковского и 
других гимназистов.

1422. Десницкий В. А. Из воспоминаний о В. В. Маяковском//УЗЛПИГ, 
1947. Т. 43. С. 210—>221.

То же [с сокр. и изм. загл.] Памяти поэта//Маяковскому. Л., 1940. С. 36— 
45; Маяковский в воспоминаниях родных и друзей. М., 1968. С. 138—147.

Об авторе см. Ns 1238.
1910- е— 1920-е гг. Культурная жизнь Юрьева. Знакомство автора с поэ

зией футуристов. Поездка в Петроград (декабрь 1916). Чтение Маяковским 
М. Горькому своей поэмы «Война и мир». В тексте — очерк Горького из се
рии «В большом городе», стихотворение Маяковского «Хорошее отношение к 
лошадям».

1423. Джапаридзе В. М. «...Я вспоминаю их, как счастье»: Строки из вос- 
поминаний//ЛГ. 1983. Ns 7. С. 200—204.

Джапаридзе Владимир Малакиевич, в описываемое время ученик реаль
ного училища в Кутаисе.

1900-е г. — 1929. Семья Маяковских. В. В. Маяковский-гимназист.
1424. Добычина Н. Е. [Воспоминания о В. В. Маяковском]//Поэзия: Аль

манах. М., 1983. [№] 36. С. 103—109. — В ст.: Соловьева М. «Помню только 
бурный твой рассвет...».

Добычина Надежда Евсеевна (1884—1950), организатор выставок моло
дых художников.

1911— 1914. Жизнь Маяковского на квартире автора в Петербурге. Его 
личность. Поэтические вечера. Отношения Маяковского с М. Горьким, 
Д. Д. Бурлюком, Н. Н. Евреиновым. Маяковский о Л. Н. Толстом.

1425. Долидзе Ф. И. Я знал Маяковского/Долидзе Ф. Я-//ЛГ. 1973. Ns 7.
С. 21—23.

Об авторе см. Ns 1243.
1913— 1920-е гг. Выступления В. В. Маяковского в Москве и Тбилиси. 

Совместное посещение с автором выставки молодых художников в Москве.
1426. Дымшиц-Толстая С. И. [Воспоминания о В. В. Маяковском]//День 

поэзии, 1983. Л., 1983. С. 358—361. — В ст.: Дмитриев М. Бессмертие.
Дымшиц-Толстая Софья Исааковна (1889—1963), художница.
1914—  1924. Встречи с Маяковским в Литературном обществе (Москва), 

художественных выставках, кабаре «Бродячая собака» (Петроград).
1427. Евреинова Л. А. В мастерской художника П. И. Келина//В. Мая

ковский в воспоминаниях современников. М., 1963. С. 92—98.
Евреинова (урожд. Иконникова) Лидия Александровна (р. 1894), пе

дагог.
1910— 1911. Подготовка вместе с В. В. Маяковским к поступлению в 

Училище живописи, ваяния и зодчества в мастерской Келина. Рисование с 
натуры.

1428. Жевержеев Л. И. Воспоминания//Маяковскому. Л., 1940. С. 132— 
145.

253



То же [отрывок с изм. загл.] Из воспоминаний//Резец. 1936. № 7. С. 21.
Жевержеев Левкий Иванович (1881— 1942), художник, искусствовед.
1910— 1930. Общество художников «Союз молодежи» (Петербург). По

становка трагедии «Владимир Маяковский» (декабрь 1913), ее художествен
ное оформление.

1429. Жегин Л. Ф. Воспоминания о Маяковском//В. Маяковский в вос
поминаниях современников. М., 1963. С. 99—102.

Жегин (псевд., наст, фамилия Шехтель) Лев Федорович (1892—1969), 
художник.

1911— 1913. В. В. Маяковский в Училище живописи, ваяния и зодчества. 
Его дружба с В. Н. Чекрыгиным. Совместная с ним работа над оформлением 
первого сборника стихов Маяковского «Я!». Внешний облик поэта.

1430. Зозуля Е. Д. Маяковский в «Новом сатириконе»: Послесл. ред.// 
Памир. 1973. № 7. С. 80—82.

Зозуля Ефим Давидович (1891—1941), писатель, в 1915—1917 гг. секре
тарь редакции журнала «Новый сатирикон».

1915—1917. Взаимоотношения поэта с сотрудниками журнала — 
А. Т. Аверченко, А. И. Аппенхотом, В. И. Горянским.

1431. Ивнев Р. Воспоминания о Маяковском//Ивнев Р. У подножия 
Мтацминды. М., 1981. С. 34—40.

То же//Ивнев Р. У подножия Мтацминды. М., 1973. С. 36—43; Ивнев Р. 
Часы и голоса. М., 1978. С. 134—143.

То же [с изм. загл.] Встречи, которых не забыть//Огонек. 1968. № 29. 
С. 22—23.

То же [с изм. текста и загл.] Три встречи с Маяковским//Поэзия. М., 1971. 
Вып. 4. С. 77—82.

Об авторе см. Кя 1118.
1913—1920. В. В. Маяковский на чествовании К. Д. Бальмонта в москов

ском Обществе свободной эстетики. Знакомство с Маяковским в Петрограде 
в артистическом кабаре «Бродячая собака». Маяковский и М. Горький на 
вечере в студии Н. И. Любавиной.

1432. Каменский В. В. Жизнь с Маяковским. — М.: Худож. лит., 1940.— 
212 с., 4 л. ил.

То же [отрывок с изм. загл.] С Маяковским в Тифлисе//Перед вами, баг
дадские небеса. Тбилиси, 1973. С. 142—146.

1433. Каменский В. В. Юность Маяковского. — Тифлис: Заккнига, 1931.— 
84 с., I л. ил.

То же [отрывки с изм. загл.] С Маяковским в Тифлисе//Маяковский в 
Грузии. Тбилиси, 1936. С. 141—157; В 1913 году//Маяковский В. В. Избр. 
произведения. М., 1963. С. 508—512; М., 1967. С. 516—520; Отрывки из вос- 
ломинаний//Маяковский в воспоминаниях родных и друзей. М., 1968. С. 111 — 
1.23; Маяковский в Тифлисе//ЛГ. 1968. № 7. С. 4—6.

То же [отрывок с изм. текста и загл.] С Маяковским в Кутаиси//0 Мая
ковском. Тбилиси, 1963. С. 72—73.

[К № 1432—1433]. Каменский Василий Васильевич (1884—1961), поэт.
1909—1917. Группа московских футуристов. Д. Д. Бурлюк, В. В. Маяков

ский. Выступления группы в Москве. Постановка в Петербурге трагедии Мая
ковского «Владимир Маяковский» и пьесы-оперы А. Е. Крученых и М. В. Ма
тюшина «Победа над солнцем» (декабрь 1913). Поездки футуристов по Рос
сии (Харьков, Полтава, Одесса, Кишинев, Киев, Самара, Саратов, Тифлис). 
Выступления и реплики Маяковского на диспутах. Полемика русских футури
стов с Ф. Маринетти. Отношение к футуристам М. Горького и И. Е. Репина. 
Работа Репина над портретом Маяковского. Маяковский в петербургском 
артистическом кабаре «Бродячая собака». Сотрудничество поэта в «Новом 
сатириконе». Семья Брик. В тексте — выдержки из газетных рецензий.

1434. Канделаки В. В. «Студенты жили бедные»//Перед вами, багдадские 
небеса. Тбилиси, 1973. С. 139—141.

То ж е //0  Маяковском. Тбилиси, 1963. С. 58—61.
То же [с изм. загл.] Встречи с Маяковским//Маяковский в Грузии. Тби

лиси, 1926. С. 137—140.
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Канделаки Василий Васильевич (1883—1938), член РСДРП, впоследствии 
советский партийный деятель.

1900- е гг., 1922—1924. Жизнь семьи Маяковских в Багдадах и в Москве.
B. В. Маяковский-подросток. Его участие в революционном движении.

1435. Капанадзе В. Я. Когда мы были школьниками//Перед вами, багдад
ские небеса. Тбилиси, 1973. С. 80—82.

То ж е//0  Маяковском. Тбилиси, 1963. С. 34—37.
Капанадзе Всеволод (Николай) Ясонович, соученик В. В. Маяковского 

по Кутаисской гимназии.
1901— 1906. Учение в гимназии. Учителя: Н. Н. Джомарджидзе, В. А. Ва

сильев, В. В. Маяковский-гимназист.
1436. Карахан И. Б. Из воспоминаний о Маяковском//Маяковский в вос

поминаниях родных и друзей. М., 1968. С. 106—110.
1437. Карахан И. Б. Стенограмма воспоминаний о Маяковском//В. Мая

ковский в воспоминаниях современников. М., 1963. С. 577—582.
[К № 1436—1437]. Карахан (Караханов) Иван Богданович (1883—1956) г 

юрист, член РСДРП.
1906—1911, 1928. В. В. Маяковский-гимназист. Беседы с ним о марксиз

ме. Пропагандистская работа Маяковского по поручению Московского коми
тета РСДРП. В. М. Загорский.

1438. Кацман Е. А. Вспоминая юность//Огонек. 1968. № 29. С. 24.
Кацман Евгений Александрович (1890—1976), художник.
1911— 1930. В. В. Маяковский в Училище живописи, ваяния и зодчества.
1439. Келин П. И. Маяковский в моей студии//В. Маяковский в воспоми

наниях современников. М., 1963. С. 86—91.
То же//Искусство. 1940. № 3. С. 28—30.
Келин Петр Иванович (1877—1946), художник.
1910—1927. Подготовка В. В. Маяковского к поступлению в Училище 

живописи, ваяния и зодчества в студии Келина. Позднейшие встречи с поэ
том.

1440. Киселев М. Т. Далекое и близкое//Маяковский в воспоминаниях 
родных и друзей. М., 1968. С. 66—72.

Киселев Михаил Тихонович (1884— 1975), двоюродный брат В. В. Маяков
ского.

1890-е гг.— 1914, 1920-е гг. Автор на летних каникулах в Багдадах. Отец 
поэта — В. К. Маяковский. В. В. Маяковский-подросток. Круг его чтения. 
Исключение автора из Кутаисской гимназии (1904). Встреча с Маяковским 
в Одессе (январь 1914).

1441. Крученых А. Е. Из воспоминаний/Вступ. заметка и примеч. Р. Ду- 
гаиова//День поэзии, 1983. М., 1983. С. 157—162: ил.

Крученых Алексей Елисеевич (1886—1968), поэт.
1912— 1914. Знакомство с В. В. Маяковским в Москве. Совместные вы

ступления на диспутах «Бубнового валета» и диспутах о современной живо
писи и литературе в Петербурге. Д. Д. Бурлюк, К. С. Малевич, В. В. Хлебни
ков. Издание книги и одноименной листовки «Пощечина общественному 
вкусу». Постановка трагедии «Владимир Маяковский». Издание автором ис
следования о стихах Маяковского.

1442. Лентулов А. В. Лентулов о Маяковском: Из воспоминаний худож-
ника/Подгот. к печати и предисл. А. Корзухина//Искусство. 1982. № 3.
C. 41—45.

1443. Лентулов А. В. О В. В. Маяковском и других//Искусство. 1940. № 3. 
С. 35, 38.

[К № 1442—1443]. Лентулов Аристарх Васильевич (1882—1943), худож
ник.

1910—1914. Знакомство с Маяковским. Его общественные взгляды, вы
сказывания об искусстве. Маяковский и И. Северянин. Братья Д. Д. и
В. Д. Бурлюки, их место в движении русских футуристов.

1444. Лидов П. П. Маяковский под судом//Маяковский в воспоминаниях 
родных и друзей. М., 1968. С. 81—83.
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Лидов Петр Петрович, присяжный поверенный, защитник В. В. Маяков
ского в суде.

1908—1909. Дело об участии В. В. Маяковского в работе подпольной 
типографии Московского комитета РСДРП. Следствие и суд.

1445. Лихачев К. В Школе живописи, ваяния и зодчества//Искусство. 
1940. Кя 3. С. 31—32.

1911—1914. Знакомство с В. В. Маяковским в Училище. Его окружение: 
Д. Д. Бурлюк, В. Н. Чекрыгин, Л. Ф. Шехтель. Увлечение молодых худож
ников футуризмом.

1446. Матюшина О. К. Встречи с Маяковским//Звезда, 1940. № 5/6.
С. 203—208.

1447. Матюшина О. К. О Владимире Маяковском//Маяковскому. Л., 1940. 
С. 22—35: ил.

1448. Матюшина О. К. Таким я знала Маяковского//Матюшина О. К. 
Окрыленные люди. Л., 1967. С. 92—107.

[К № 1446—1448]. Об авторе см. Кя 1308.
1913—1915, 1930. Приезд в Петербург, служба в книжном магазине. Зна

комство у художника М. В. Матюшина с Ел. Г. Гуро и В. В. Маяковским. 
Маяковский на диспуте футуристов в Троицком театре, на вечере в Женском 
медицинском институте. Исполнение О. К. Матюшиной роли «Женщины со 
слезой» в трагедии «Владимир Маяковский» (декабрь 1913). М. Горький о 
Маяковском.

1449. Маяковская А. А. Детство и юность Владимира Маяковского: Из 
воспоминаний матери/Послесл. Л. В. Маяковской//Маяковский в воспомина
ниях родных и друзей. М., 1968. С. 7—50.

То же. — М.; Л., 1953. — 80 с.; М., 1955. — 40 с.; М., 1963. — 94 с.; М.,
1970. — 93 с.

То же [с сокр.]//В. Маяковский в воспоминаниях современников. М., 1963, 
С. 33—67.

То же [отрывки с изм. загл.] Из воспоминаний о сыне//Маяковский В. В. 
Избр. произведения. М., 1963. С. 505—508; М., 1967. С. 513—515; Из воспо
минаний матери//Перед вами, багдадские небеса. Тбилиси, 1973. С. 31—32. 

Маяковская Александра Алексеевна (1867—1954).
1889—1930. Жизнь семьи Маяковских в Багдадах. Детские игры

B. В. Маяковского, его интерес к поэзии. Учение Маяковского в Кутаисской 
гимназии, участие в революционном движении после переезда семьи в Моск
ву (1906). Начало литературной деятельности. В тексте — письма поэта к 
родным.

1450. Маяковская Л. В. Воспоминания о моем брате Владимире Маяков- 
ском//ЛАз. 1938. Кя 4. С. 77—78.

Маяковская Людмила Владимировна (1884—1972), художник-приклад
ник.

1906—1911. Переезд семьи Маяковских в Москву. Участие В. В. Маяков
ского в революционном движении.

1451. Маяковская Л. В. Детство Владимира Маяковского (1893—1906)// 
Маяковский в Грузии. Тбилиси, 1936. С. 59—94.

То же//ТДн. 1931. Кя 4. С. 6—22.
1452. Маяковская Л. В. Детство и юность Владимира Маяковского 

[1893—1912]//МГ. 1936. Кя 9. С. 124—145; 1937. Кя 2. С. 82—105.
1453. Маяковская Л. В. О Владимире Маяковском: Из воспоминаний 

сестры [Конец 1880-х гг.— 1930]. — М.: Дет. лит., 1968. — 263 с.: ил.
То ж е .— М., 1965. — 287 с.
То же [отрывок]//Перед вами, багдадские небеса. Тбилиси, 1973.

C. 66—75.
1454. Маяковская Л. В. Пережитое: Из воспоминаний о Владимире М ая

ковском [1893—1917]. — Тбилиси: Заря Востока, 1957.— 112 с., 6 л. ил.
То же [отрывок с изм. загл.] 905-й год//0 Маяковском. Тбилиси, 1963. 

С. 40—46.
[К № 1451—1454]. Об авторе см. № 1450.
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Происхождение семьи Маяковских. Жизнь в Багдадах. Отец — лесничий
B. К. Маяковский. Обстановка дома, семейный быт. Учение автора в заведе
нии Св. Нины в Тифлисе, приезды домой на каникулы. В. В. Маяковский в 
детстве. Переезд семьи в Москву. Занятия Маяковского в Пятой мужской 
гимназии, в студии П. И. Келина. Его участие в революционном движении, 
аресты. Маяковский и московские футуристы; Д. Д. Бурлюк, В. В. Камен
ский, В. В. Хлебников. Отношение поэта к мировой войне. В тексте — его 
письма к родным.

1455. Маяковская Л. В. Маяковские/Запись Н. Толчеиовой//Огонек. 
1970. № 30. С. 10—12: ил.

Об авторе см. № 1450.
1890-е гг.— 1904. Семья Маяковских. Родители: А. А. и В. К. Маяков

ские. В. В. Маяковский в детстве.
1456. Медведев С. С. Из восиоминаний//В. Маяковский в воспоминаниях 

современников. М., 1963. С. 68—75.
Медведев Сергей Сергеевич (р. 1891).
1906—1909. Дружба с В. В. Маяковским гимназистом (Москва). Его уча

стие в гимназическом социал-демократическом кружке. Пропагандистская ра
бота автора и Маяковского среди рабочих. Интерес Маяковского к кинема
тографу, его высказывания о литературе и искусстве.

1457. Морчадзе И. И. Каламбур [1903—1929]//Перед вами, багдадские 
небеса. Тбилиси, 1973. С. 188—189.

То ж е//0  Маяковском. Тбилиси, 1963. С. 62—63.
1458. Морчадзе И. И. Владимир Владимирович Маяковский [1903— 

1909J//B. Маяковский в воспоминаниях современников. М., 1963. С. 76—85: ил.
[К № 1457—1458]. Морчадзе Исидор Иванович (1887—1956), член

РСДРП.
1903— 1929. Знакомство с семьей Маяковских в Кутаисе. Встреча с 

Л. В. Маяковской в Москве (1905). Дружба с Маяковским. Его участие в 
революционном движении, помощь автору в организации побега заключен
ных из Новинской женской каторжной тюрьмы (1909). Работа Маяковского- 
рисовалыцика над портретами автора.

1459. Надирадзе К. Г. Для меня он навсегда останется Володей: Воспо
минания поэта/Лит. запись С. Гвеселиани//Кавкасиони. 1983. Вып. 1.
C. 302—304.

Надирадзе Колау (Николай) Галактионович (р. 1895), поэт.
1904—  1906, 1914, 1920-е гг. Дружба с В. В. Маяковским в гимназические 

годы в Кутаисе. Встреча в Москве.
1460. Надирадзе К. Г. Кутаиси и его люди//Перед вами, багдадские не

беса. Тбилиси, 1973. С. 190—193.
То же//Маяковский в Грузии. Тбилиси, 1936. С. 128—134; О Маяковском. 

Тбилиси, 1963. С. 23—27.
Об авторе см. № 1459.
1904—1905. Кутаис в 1900-е гг. Городской быт. Дружба автора с

B. В. Маяковским. Гимназисты и события 1905 г. в Кутаисе.
1461. Никулин Л. В. История одной рифмы//День поэзии, 1966. М., 1966.

C. 266—267.
Никулин Лев Вениаминович (1891 —1967), писатель.
1913—1915. Сотрудничество автора в журнале «Новый сатирикон», зна

комство с А. Т. Аверченко. Стихотворный экспромт В. В. Маяковского, посвя
щенный Аверченко.

1462. Никулин Л. В. Маяковский//Никулин Л. В. Жизнь есть деяние. М., 
1940. С. 77—109.

То же [с изм. загл.] О Маяковском//Знамя. 1939. № 9. С. 168—184.
1463. Никулин Л. В. Владимир Маяковский//Никулин Л. В. Годы нашей 

жизни. М., 1966. С. 111— 149.
То же. — М., 1955. — 40 с.
То же.//Соч.: В 3 т. М., 1956. Т. 1. С. 482—522; Никулин Л. В. Люди и 

странствия. М., 1962. С. 42—75.
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[К № 1462—1463]. Об авторе см. № 1461.
1913—1930. Выступления В. В. Маяковского в артистических кабаре «Ро

зовый фонарь» (Москва) и «Бродячая собака» (Петроград), в московском 
Политехническом музее. Публикация стихотворений Никулина в журнале 
«Солнце России» при содействии Маяковского.

1464. Оксенов И. А. Маяковский среди поэтов 1915 г.//Маяковскому. Л., 
1940. С. 16—21.

Оксенов Иннокентий Александрович (1897—1942), поэт и критик.
Нояб. 1915. Поэтический вечер в редакции «Нового журнала для всех» 

(Петроград). Чтение В. В. Маяковским своих произведений.
1465. Павлов Г. П. Из прошлого: (О Маяковском)//Павлов Г. П. Стихи 

и рассказы. Новосибирск, 1947. С. 152—157.
Павлов Георгий Павлович (1895—1943), писатель, в описываемое время 

гимназист.
Дек. 1913. Премьера трагедии «Владимир Маяковский» в Петербурге с

B. В. Маяковским в заглавной роли.
1466. Пастернак А. Л. Когда мы были гимназистами: (Из воспоминаний 

о Маяковском)/Публ. и вступ. заметка Г. В. Бебутова//ЛГ. 1968. № 7.
C. 14—16.

Пастернак Александр Леонидович (1893—1982), архитектор.
1906—1914. Учение в Пятой московской гимназии. Встречи с В. В. Мая

ковским в Училище живописи, ваяния и зодчества.
1467. Петров Н. В. Встречи с Маяковским/Деатр. 1963. № 7. С. 13—17.
Петров Николай Васильевич (1890—1964), режиссер.

.1913, 1927, 1950-е гг. Представление трагедии «Владимир Маяковский» в 
театре «Луна-парк» (Петербург) с В. В. Маяковским в заглавной роли. Ак
тер В. Н. Давыдов о футуристах.

1468. Скиталец С. Г. Маяковский//Скиталец С. Г. Повести и рассказы; 
Воспоминания. М., 1960. С. 460—469: портр.

Об авторе см. № 710.
1910-е гг. Поиски новых форм в литературе на рубеже 1900-х— 1910-х гг. 

Знакомство автора с В. В. Маяковским. Маяковский в петроградском арти
стическом кабаре «Бродячая собака» (около 1916 г.), чтение им поэмы «Обла
ко в штанах».

1469. Смольнякова Н. П. Первые уроки/Н. П. Смольнякова (Махарад- 
зе)//Перед вами, багдадские небеса. Тбилиси, 1973. С. 52—54.

То же//Маяковский в воспоминаниях родных и друзей. М., 1968. С. 51—53.
Смольнякова (по мужу Махарадзе) Нина Прокофьевна, учительница.
1900—1902. Поступление на службу в Кутаисское женское епархиальное 

училище. Знакомство с В. К. Маяковским. Подготовка В. В. Маяковского к 
поступлению в гимназию.

1470. Ставраков X. Н. Два поэта//Маяковский в воспоминаниях родных и 
друзей. М., 1968. С. 73—80.

Ставраков Христофор Николаевич (1888— 1973), педагог.
1899—1910, 1926. Учение в Кутаисской гимназии и Московском универ

ситете (с 1907 г.). Встречи с писателем А. Церетели. Семья Маяковских. Уча
стие В. В. Маяковского в революционном движении. Его гимназический учи
тель В. А. Васильев.

1471. Табидзе Т. Ю. Встречи с Маяковским: Страница из воспоминаний/ 
Пер. с груз. Б. Абуладзе/Дабидзе Т. Ю. Статьи, очерки, переписка. Тбилиси,
1964. С. 121—126.

То же [с изм. загл.] Страницы из воспоминаний//0 Маяковском. Тбилиси, 
1963. С. 47—58; Маяковский в воспоминаниях родных и друзей. М., 1968. 
С. 61—66; Перед вами, багдадские небеса. Тбилиси, 1973. С. 206—209.

Табидзе Тициан Юстинович (1895— 1937), поэт.
1905, 1913—1928. Кутаисская гимназия во время революции 1905 г.

В. В. Маяковский-гимназист. Выступления поэта на литературных вечерах в 
Москве.
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1472. Тихонов А. Н. О Маяковском/Н. Серебров//В. Маяковский в воспо
минаниях современников. М., 1963. С. 137—144.

То же//КНовь. 1940. № 7/8. С. 163—166.
Об авторе см. № 745.
1915—1930. М. Горький и В. В. Маяковский. Публикация в издательстве 

«Парус» сборника стихов Маяковского «Простое как мычание» (1916). Мая
ковский на спектакле «Борис Годунов» в петербургском Народном доме с 
участием Ф. И. Шаляпина.

1473. Томашевский К. Б. Владимир Маяковский//Театр. 1938. № 4.
С. 137—150: ил.

Томашевский Константин Брониславович (1891—1940-е гг.), литератор, в 
описываемое время студент.

Нояб.-дек. 1913. Приглашение В. В. Маяковским студентов-любителей 
для участия в постановке трагедии «Владимир Маяковский». Авторское чте
ние трагедии. Репетиции. Оформление спектакля. Премьера трагедии «Влади
мир Маяковский» и пьесы-оперы М. В. Матюшина и А. Е. Крученых «Побе
да над солнцем» в петербургском театре «Луна-парк».

1474. Удальцова Н. А. [Воспоминания о В. В. Маяковском] //Поэзия: Аль
манах. М., 1983. [№] 36. С. 100—103. — В ст.: Соловьева М. «Помню только 
бурный твой рассвет...».

То же [с сокр. и изм. загл.] Из воспоминаний//Искусство. 1940. N° 3. 
С. 33—40.

Удальцова Надежда Андреевна (1880— 1961), художница.
1911 —1919. Знакомство с Маяковским в Москве. Маяковский и художни

ки-футуристы. Выступление поэта на «Елке футуристов». К. С. Малевич.
1475. Хлестов Н. И. Памятные годы//Маяковский в воспоминаниях род

ных и друзей. М., 1968. С. 84—105.
Хлестов Николай Иванович (р. 1888), певец, педагог.
1909—1918. Приезд в Москву для поступления в Филармоническое учи

лище. Дружба с В. В. Маяковским. Маяковский в семье. Его музыкальные 
вкусы. Этюды и зарисовки Маяковского с натуры. Арест автора по подозре
нию в причастности к революционной деятельности Маяковского, пребывание 
с ним в Сущевском полицейском доме. Маяковский в гостях у автора в Сара
тове (лето 1910). В тексте — воспоминания о поэте сестры автора, Н. И. Хле- 
стовой.

1476. Ходасевич В. М. Из воспоминаний о Маяковском//Москва. 1965. 
N° 4. С. 174—179.

Об авторе см. N° 1382—1383.
1911 — 1913, 1917, 1930. В. В. Маяковский на выставке ученических работ 

в Училище живописи, ваяния и зодчества. Премьера трагедии «Владимир 
Маяковский» в Петербурге 2 декабря 1913 г.

1477. Цимакуридзе А. Г. Эпизоды из студенческой жизни//Перед вами, 
багдадские небеса. Тбилиси, 1973. С. 233—234.

То ж е //0  Маяковском. Тбилиси, 1963. С. 64—65.
Цимакуридзе Александр Георгиевич (1884—1954), художник.
1911—1914. Знакомство с В. В. Маяковским в Училище живописи, вая

ния и зодчества.
1478. Цулукидзе П. Г. Поступление в гимназню//Маяковский в воспоми

наниях родных и друзей. М., 1968. С. 54—58.
То же [с сокр.)//0 Маяковском. Тбилиси, 1963. С. 20—22; Перед вами, 

багдадские небеса. Тбилиси, 1973. С. 55—56.
Цулукидзе Платон Георгиевич, учитель Кутаисской мужской гимназии.
1902—1905. Проверка автором знаний В. В. Маяковского перед его по

ступлением в гимназию. Маяковский на уроках.
1479. Чуковский К. И. Маяковский//Собр. соч.: В 6 т. М., 1965. Т. 2.

С. 346—371.
То же//Чуковский К. И. Современники. 4-е изд. М., 1967. С. 321—342.
То же [с сокр.]//Чуковский К. И. Из воспоминаний. М., 1958. С. 297— 

321; М., 1959. С. 344—368; Чуковский К. И. Современники. М., 1962. С. 493—
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516; 2 е изд. М., 1963. С. 488—511; В. Маяковский в воспоминаниях совре
менников. М., 1963. С. 119—136.

То же [с сокр. и изм.]//Чуковский К. И. Репин; Горький; Маяковский; 
Брюсов. М., 1940. С. 141 —175.

Об авторе см. № 1153.
1913—1920, 1930. Статьи автора о футуризме. Знакомство с В. В. Мая

ковским в Москве. Быт поэта. Премьера трагедии «Владимир Маяковский» в 
Петербурге. Маяковский в Куоккале Выборгской губернии. Его работа над 
поэмой «Облако в штанах». Отношение к Маяковскому В. М. Дорошевича, 
Л. Н. Андреева, И. Е. Репина. Портрет поэта работы Репина. Запрещение 
цензурой сборника стихов Маяковского «Кофта фата». Маяковский о совре
менных ему русских поэтах и об У. Уитмене. В тексте— шуточные стихотво
рения разных авторов.

1480. Чхеидзе Д. М. В родном селе/Д. Чхеидзе (Диа Чианели)//0 Мая
ковском. Тбилиси, 1963. С. 10—14.

Чхеидзе Давид Мелитонович (псевд. Диа Чианели, 1891 -—1945), писатель.
1903, 1932. В. В. Маяковский-подросток на летних каникулах в Багдадах.
1481. Шкловский В. Б. [Воспоминания о В. В. Маяковском]//Собр. соч.: 

В 3 т. М., 1974. Т. 3. С. 39—73. — В ст.: О Маяковском.
То же//Шкловский В. Б. Жили-были. М., 1964. С. 246—284; 2-е изд. М., 

1966. С. 294—332.
То же [с изм.]//Шкловский В. Б. О Маяковском. М., 1940. С. 59—105.
1482. Шкловский В. Б. О Маяковском//Шкловский В. Б. Дневник. М., 

1939. С. 99—112.
То же [с сокр. и изм.]//3намя. 1936. № 4. С. 218—224.
[К № 1481 —1482]. Шкловский Виктор Борисович (1893—1984), писатель, 

литературовед.
1912—1918. Русские футуристы и отношение к ним критики. Постановка 

трагедии «Владимир Маяковский» (1913). Маяковский в «Новом сатириконе». 
Любовь поэта к Л. Ю. Брик. Литераторы и художники на даче К- И. Чуков
ского в Куоккале Выборгской губернии. Петроградская литературная и худо
жественная интеллигенция в годы первой мировой войны. О. М. Брик, 
Н. И. Кульбин, К. С. Малевич, В. В. Хлебников, К. И. Чуковский.

1483. Я кубинский Л. П. Величайший поэт//РЛ. 1980. № 2. С. 208—209.— 
В ст.: Сивоволов Б. М. Из воспоминаний о Владимире Маяковском Л. П. Яку- 
бинского.

Якубииский Лев Петрович (1892— 1945), языковед и литературовед.
1916. Чтение В. В. Маяковским у О. М. Брика поэмы «Война и мир».



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛИ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ 
ПЯТОГО ТОМА

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И ЗАГЛАВИЙ 1

А. К- 399 
А. Люб-рова 412 
А. П. 669
А. С-ой см. Чехов Ал. П.
Абрамович В. Я. 859 
Абрикосов А. И. 860 
Абрикосов В. А. 333 
Абрикосов X. Н. 334—336; (о нем) 

333
Абрикосова Н. Л. (о ней) 627 
Абуладзе Б. 1471
Авдеев Ю. К. 946, 1004—1007, 1055, 

1072а
Авдотья Кузминична, крестьянка 49 
Аверченко А. Т. (о нем) ИЗО, 1430, 

1461
Авилов М. Ф. (о нем) 725а 
Авилова Л. А. 336а, 861—863, 1168а; 

(о ней) 1059
Аврутина-Воронковская А. М. 337 
Агафья Михайловна, прислуга в доме 

Толстых (о ней) 404, 405 
Агриков Н. Д. 338
Адамашвили М. С. см. Джавахишви- 

ли М. С.
Адасовская М. К. см. Заньковец- 

кая М. К.
Адлерберг В Ф. 26а 
Азадовский К. М. 1378 
Азаров В. Б. 1400 
Азарова Н. И. 753 
Айвазовский И. К. (о нем) 1016 
Айзеншток И. Я. 1095 
Акимов П. 1357 
Акимов Ю. Л. 1165

Аккерман Н. К. 1346 
Аксаков И. С. 302 
Аксаков К. С. (о нем) 311—324 
Аксаков С. Т. (о нем) 311—324 
Акутин И. А. 766 
Александер Д. Э. 27 
Александр I, ими. (о нем) 3(1—3), 

42, 64, 68, 616, 1044 
Александр II, ими. (о нем) 260—261, 

263
Александр III, ими. (о нем) 66, 721, 

1052
Александра Федоровна, ими. 28; (о 

ней) 133
Александров А. см. Дурова Н. А. 
Александров В. А. 390, 423, 433, 527, 

718, 768, 807 
Александров Г. 1169 
Александров Г. И. 1403 
Алексеев В. И. 339; (о нем) 537, 670в, 

806
Алексеев В. С. (о нем) 860 
Алексеев К. С. см. Станислав

ский К. С.
Алексеев М. П. 83 
Алексеев Н. С. (о нем) 43, 80, 124 
Алексеев С. А. см. Найденов С. А. 
Алексеева М. П. см. Лилина М. П. 
Алексеевы (о них) 860 
Алексин А. Н. (о нем) 1334 
Алмазов А. И. (о нем) 685 
Алтухов Н. В. (о нем) 994 
Алфераки Л. К. (о нем) 1044 
Алчевская X. Д. 340

1 В указателе вначале приводятся номера записей, в которых данное ли
цо является автором воспоминаний (они выделены полужирным шрифтом), 
затем номера записей для лиц, приведенных в библиографическом описании, 
но не являющихся авторами воспоминаний (т. е. составители, редакторы, 
публикаторы и т. д.); после отметок «(о нем)» или «(о ней)» приведены но
мера записей для лиц, о которых идет речь в аннотации или заглавии (кроме 
авторов самих воспоминаний).
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Альбертини Т. М. см. Сухотина-Тол
стая Т. М.

Д ’Альгейм П. (о нем) 636 
Альмединген Н. А. 341 
Альтшуллер И. Н. 864—865; (о нем) 

489
Аммосов А. Н. 87, 126 
Амнуэль А. 1170—И 72 
Амфитеатров А. В. 342 
Андреев А. В. 773 
Андреев А. С. 29—30 
Андреев В. В. (о нем) 780 
Андреев Л. Н. 343; (о нем) 384, 482, 

642—643, 716, 815—816, 927, 955, 
1020, 1062, 1094, 1190, 1195—1197, 
1202, 1211, 1238— 1239, 1258, 1286, 
1304—1305, 1328, 1356—1357,
1369, 1385, 1479

Андреев-Бурлак В. Н. (о нем) 728 
Андреев-Туркин М. 890, 975 
Андреева Л. А. см. Дельмас Л. А. 
Андреева М. Ф. 1173—1177, 1276,

1404; (о ней) 955, 1169, 1204,
1213, 1245— 1246, 1248, 1250, 1264, 
1337, 1354, 1358, 1378 

Андроников И. Л. 31 
Анна Ивановна, ими. (о ней) 19 
Анненков В. И. (о нем) 1361—1362 
Анненков Н. Н. (о нем) 31 
Анненков П. В. 108, 111, 117, 158,

170; (о нем) 173—174, 260—261 
Анненков Ю. П. 1178 
Анненкова В. И. 31 
Анненкова Л. Ф. (о ней) 334, 381,449 
Анненский И. Ф. (о нем) 1158 
Аннинский Л. А. 801 
Анов Н. И. 1179
Антадзе Н. И. см. Накашидзе Н. И. 
Антокольский П. Г. 1083, 1405 
Антонов И. Н. 1180 
Антонович М. А. (о нем) 263 
Анучин Д. Н. 344 
Анцыферова Н. Н. см. Волохо- 

ва Н. Н.
Аппенхот А. И. (о нем) 1430 
Арабажин К. И. 344а 
Аоабидзе В. О. 1181 
Арапова А. П. (о ней) 239 
Арбенин Н. Ф. 866 
Арборе 3. К. см. Ралли 3. К.
Арбузов И. П. 345
Арбузов С. П. 346; (о нем) 564—565 
Арбузова В. С. см. Ляпунова В. С. 
Аргиропуло Н. А. 872—874 
Ардов Т. 1018 
Арельский Г. 1084 
Арендт Н. Ф. (о нем) 102 
Арина Родионовна см. Яковле

ва А. Р.
Аринштейн Л. М. 27 
Арнольд М. (о нем) 593 
Арнсвальд Б. фон 347(1—2)

Аронсон Н. Л. 348 
Арс Г. см. Гурлянд И. Я.
Арсенева К. С. 1085 
Арсенева-Букштейн К. С. см. Арсене- 

за К. С.
Арсений, повар (о нем) 152 
Арсеньев К. И. (о нем) 131 
Арсеньев К. К. 250, 254, 256 
Арсеньева Н. В. (о ней) 731 
Арский Р. 1182
Артамонова С. Ф. см. Лаврова С. Ф. 
Артем А. Р. (о нем) 967 
Артемьев А. И. 259 
Артемьева В. П. (о ней) 544 
Артюхов К. Д. (о нем) 85, 105 
Архангельский А. Д. 349 
Архангельский К- Г. 350 
Архангельский П А. 867 
Арцимович Ек. В. см. Толстая Ек. В. 
Арцимович М. В. (о нем) 751а 
д’Аршиак О. (о нем) 126 
Асеев Н. Н. 1406—1408 
Асеева К. М. (о ней) 1408 
Асланян А. 742 
Ауслендер С. А. (о нем) 1083 
Афанасьев А. И. см. Фелькнер А. И. 
Ахматова А. А. 1086; (о ней) 1126 
Ахумян Т. С. 1183 
Ашарин А. 411
Ашешов Н. П. (о нем) 1242, 1361— 

1362

Б-е см. Буланже П. А.
Бабель И. Э. 1184 
Бабенчиков М. В. 1087, 1185 
Бадаев А. Е. 1186 
Базыкин Т. Е. 351 
Базыкина О. см. Ершова О.
Байрон Д. Г. (о нем) 51, 158, 166, 

1209
Баконин В. Д. (о нем) 1187 
Баконина А. 1187 
Бакунин А. А. 352 
Бакунина Е. А. 352 
Бакунина Е. П. (о ней) 8 
Бакшеев В. Н. (о нем) 402 
Балабанович Е. 3. 918, 921, 931, 965, 

972, 1003, 1013, 1034, 1054 
Баландин А. Н. 872—874 
Баланчивадзе В. А. (о нем) 1418 
Балш Т. (о нем) 92, 124 
Бальзак О. (о нем) 378 
Бальмонт К. Д. 352а, 1088; (о нем) 

408,955, 959, 967, 1195—1197,
1405, 1410, 1415, 1431 

Баракан С. Л. см. примеч. к № 1 
Баранцевич К. С. 868; (о нем) 944 
Баратынский Е. А. (о нем) 142, 144, 

153, 173—174, 180, 243, 246 
Барков И. С. (о нем) 19, 65 
Барминцев С. В. (о нем) 918
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Бартенев П. И. 26—26а, 37, 45, 64, 
68, 78, 93, 113, 119а, 121, 124, 135, 
138, 144, 199, 248 

Баршева О. А. (о ней) 381 
Басаргин 3. Е. (о нем) 1160, 1188 
Басаргина М. 3. 1188 
Бастьен-Лепаж Ж. (о нем) 611 
Батуринский В. П. 593 
Батюнин Н. 484 
Батюшков Ф. Д. 353, 869 
Бауман Н. Э. (о нем) 1181 
Бахнов Л. 1119
Бебутов Г. В. 1269, 1399, 1401 — 1402, 

1466
Бегичева Н. В. см. Голубева Н. В. 
Бежанов И. 493—494, 570 
Безобидный 1189 
Бейслехем Р. Г. 1168 
Бекетов А. Н. (о нем) 1075—1076, 

1093, 1107
Бекетов Н. Н. (о нем) 810 
Бекетова А. А. см. Кублицкая-Пиот- 

тух А. А.
Бекетова Е. А. (о ней) 1075 
Бекетова Е. Г. (о ней) 1075 
Бекетова М. А. 1089—1093; (о ней) 

1075, 1112, 1115
Бекетовы (о ннх) 1075—1076, 1089, 

1090, 1092—1093, 1143 
Беклемишева В. Е. 1094, 1190 
Белецкий А. И. 1095 
Белинький С. М. 353а—356 
Белов С. 691
Белоголовый Н. А. 260—261, 357; (о

нем) 287
Белозеров А. А. 1191—1194 
Белоусов И. А. 870—871, 1028а,

1195—1197; 882; (о нем) 959, 
1020

Белоусов М. А. (о нем) 482 
Белоусова Е. И. 1409 
Белый А. 357а, 1096; (о нем) 1077— 

1081, 1089, 1092, 1099, 1101, 1116, 
1120, 1124

Бельчиков Н. Ф. 150а 
Белюгова В. Е. 466 
Беляев Ю. Д. 358—359 
Бем Е. М. 360 
Бензон Т. 361
Бенкендорф А. X. (о нем) 3(1—3), 64, 

88, 121, 135, 180, 231 
Бенуа А. Н. (о нем) 1198 
Бенуа Н. А. 1198 
Берг Н. В. 33; 184 
Беренштам В. В. 362 
Беркенгейм Г. М. (о нем) 613. 751 
Берков П. Н. см. примеч. к N° 1 
Берс А. А. 363 
Берс А. Е. (о нем) 533, 814 
Берс Е. А. (о ней) 533 
Берс Л. А. (о ней) 605 
Берс М. П. (о ней) 672

Берс С. А. см. Толстая С. А.
Берс Ст. А. 364; (о нем) 628 
Берс Т. А. см. Кузминская Т. А. 
Берсон Я- О. (о ней) 1333 
Берсы (о них) 533—534, 605, 754— 

762, 841
Бертенсон Л. Б. 365 
Беснар Л. 366
Бетховен Л. (о нем) 438—441, 582 
Бибиков А. А. (о нем) 339, 537, 670в 
Бибикова Е. И. см. Раевская Е. И. 
Бибикова М. С. 367 
Бильбасов В. А. 230 
Биография еще не окончена... 872 
Бирюков В. П. 368
Бирюков П. И. 369; 308, 326, 515, 830; 

(о нем) 388, 482, 505, 564—565, 
581, 672, 696, 740а, 773, 819—820, 
846

Биценко А. А. 1199 
Блан М. Т. см. Бензон Т.
Блинова А. Т. 34
Блок А. А. 1074—1081; (о нем) 1074— 

1159, 1411—1412
Александр Блок в воспоминаниях со

временников 1082 
Блок А. А. см. Кублицкая-Пиот- 

тух А. А.
Блок А. Л. (о нем) 1075, 1090, 1093, 

1097—1098, 1143
Блок Ар. А. (о ней) 1097— 1098, 1122 
Блок Г. П. 1097—1098; 1092 
Блок Л. А. (о нем) 1097—1098 
Блок Л. Д. см. Менделеева- 

Блок Л. Д.
Блок П. Л. (о нем) 1087 
Блоки (о них) 1089, 1090, 1098, 1116, 

1128—1129
Блонская Е. И. 872—874
Блохина В. Е. 414а
Блохина В. Н. 1310
Блудов Д. Н. (о нем) 143
Блюменталь О. 370
Блюменталь-Тамарин В. А. 1200
Боборыкин П. Д. 257—258, 262, 371
Бобринская С. А. (о ней) 28
Бобринский А. П. (о нем) 629
Богаевская К. П. 48, 149, 210
Богатырев П. Г. 827
Богданов С. А. 35
Богданович А. Е. 1201—1202
Богданович М. 1202
Богданович Т. А. 523
Богодуров А. А. 1203
Богораз В. Г. 875; (о нем) 1385
Богуславская В. А. см. Щеголева В. А.
Боде А. К. 36
Боде В. 830
Бодлер Ш. (о нем) 1122 
Бодуэн де Куртенэ И. А. (о нем) 

1108
Бодянский О. М. 37
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Болдырев Н. А. (о нем) 275 
Болтин А. П. (о нем) 298 
Болтина Е. А. см. Салтыкова Е. А. 
Болтина Е. И. (о ней) 298 
Бондарев Т. М. (о нем) 6706 
Бондаренко И. 872—874 
Бонде А. фон (о нем) 659, 711—712, 

738
Бонсл С. 372
Бонч-Бруевич В. Д. 373(1—2), 1204; 

393
Бонье А. 374
Бонье С. П. 876; (о ней) 902, 974, 984 
Борисов Г. 1205 
Борисов Л. И. 1100 
Боричевский И. А. 101 
Борман А. В. см. Тыркоза А. В. 
Боровик В. Н. 828 
Бородаевский В. В. 1101 
Бородулин В. А. (о нем) 984 
Борщаговский А. М. 917 
Босяцкая В. К. (о ней) 1361—1362 
Босядкий Н. Ю. (о нем) 1361— 1362 
Боткин С. П. (о нем) 281, 287, 289, 

301
Браз И. Э. 877; (о нем) 931 
Брайан У. Д. (о нем) 516а, 703 
Брейтбург С. М. 533 
Брешко-Брешковский Н. Н. 375; 348 
Брик Л. Ю. 1410—1412; (о ней) 

1406—1407, 1481 — 1482 
Брик О. М. (о нем) 1406—1407, 1410, 

1481— 1483
Брики (о них) 1432—1433 
Бродовский С. И. 376 
Бродская С. Я. 1343 
Бродский И. И. 1165—1166 
Бродский Н. Л. 22
Брюллов К. П. 38; (о нем) 29, 100, 

139—140
Брюсов В. Я. 377; 1479; (о нем) 482 

661, 1077—1С81, 1096, 1142, 1145, 
1183, 1405 

Буайе П. 378
Бугаев Б. Н. см. Белый А.
Бугаев Н. В. (о нем) 554 
Буланже Н. П. 381
Буланже П. А. 379—381; (о нем) 685 
Буланина Е. 1206 
Булановский И. Ф. см. Нажи- 

вин И. Ф.
Булгаков А. Я. (о нем) 88, 143а 
Булгаков В. Ф. 382—384; (о нем) 567, 

818
Булгарин Ф. В. (о нем) 19, 65, 89,

167, 204
Булыгин А. М. (о нем) 467 
Булыгин М. В. (о нем) 334 
Бунде А. фон см. Бонде А. фон 
Бунин И. А. 385—386, 877а—879, 

1207; 559; (о нем) 898, 902, 1012,

1020—1021, 1031—1032, 1062,
1146, 1214, 1303 

Бунин Ю. А. (о нем) 877а 
Бунтова И. А. (о ней) 34 
Бураковский А. 1413 
Бурдон Ж- А. 387
Буренин В. П. 263; (о нем) 772, 910 
Буренин Н. Е. 1165—1166 
Буринский Е. Ф. 264 
Бурлюк В. Д. (о нем) 1442—1443 
Бурлюк Д. Д. 1208; (о нем) 1396, 

1406—1407, 1411—1412, 1424, 
1432—1433, 1441 — 1443, 1445, 
1451—1454 

Бурнашев В. П. 172 
Бурцов И. Г. (о нем) 17 
Буткевич А. С. 388 
Буткевич Е. В. (о ней) 482 
Бутова Н. С. 880
Бутурлин А. С. 664; (о нем) 775—776 
Бутурлин Д. П. (о нем) 129 
Бутурлин Н. А. (о нем) 17 
Бух К. А. 39
Бухарин И. Я- (о нем) 31 
Бухарина В. И. см. Анненкова В. И. 
Быков Н. Д. (о нем) 100 
Были, рассказанные таганрожцами 

873
Бырдин Д. А. 265
Бычков С. И. 881; (о нем) 614
Бюлер Ф. А. 39а
Бялик Б. 1326

В. см. Лебрен В. А.
В. Б. см. Бурнашев В.
В. Р. см. Рахманов В. В.
В. Р. Ч-ий см. Чевский В. Р.
В Мелихове 882 
В поисках за идеалом 389 
В родном краю 874 
Вайнштейн А. Л. 146а 
Вальховский В. Д. (о нем) 178 
Ван Несс Т. 390 
Ванькович В. М. (о нем) 141 
Варгунин (о нем) 1359 
Вартаньянц С. А. 1209 
Вартанян В. А. 1210 
Варфоломей Е. К- (о нем) 79, 182 
Васильев А. 40а 
Васильев А. В. 40, 193а 
Васильев В. А. 1414; (о нем) 1418, 

1435, 1470
Васильев Н. 3. (о нем) 1170—1172, 

1211 •

Васильева 3. В. 1211—1212 
Васильева К. В. 403 
Васильевы (о них) 1294 
Васюков С. И. 391 
Вахтина М. Л. 392 
Вацуро В. Э. 23—24 
Вебер А. см. Сейрон А.
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Вегер В. И. 1415 
Веди-Аз 1266
Вейнгров М. П. см. Венгров Н. 
Великопольский Н. Л. (о нем) 80 
Величкина В. М. 393 
Величко Н. И. 41 
Вельтман А. Ф. 42 
Вельяшева Е. Н. см. Янжул Е. Н. 
Венгеров С. А. 394, 883; 250; (о нем) 

714
Венгерова 3. А. 266 
Венгров Н. 1416 
Веневитинов А. В. 182а 
Веневитинов Д. В. (о нем) 109, 142, 

167—168, 395 
Веневитинов М. А. 395 
Вентцель Ф. Ф. 1163 
Вересаев В. В. 396, 885, 1213; (о нем) 

971
Верещагин В. В. (о нем) 629
Веригин П. В. 397
Веригина В. П. 1082
Верховский Ю. Н. 1103
Веселитская Л. И. см. Микулич В.
Веселовский Ал-й Н. 257—258
Веселовский К. С. 257—258
Веселовский Ю. А. 398
Весовщикова Е. М. (о ней) 1379
Ветошкин И. Е. (о нем) 18
Вечер в Ясной Поляне 399
Вигель Ф. Ф. 43; (о нем) 3(1—3), 204
Виельгорский Мих. Ю. 19
Викторова Е. В. 1214
Вильгельм II, герм. имп. (о нем) 592
Вимпфен П. Ф. 400; (о нем) 406
Виноградов В. Д. (о нем) 403
Виноградов Д. Ф. (о нем) 503
Виноградов И. М. 401
Виноградов С. А. 402
Виноградова А. А. 482
Виноградова Е. М. 403
Виноградова К. М. 916, 1004—1005
Виноградова Т. П. 700, 702
Витте Е. М. (о ней) 974
Витте И. Г. (о нем) 974
Вишневский А. Л. 886—888, 890,

1215; (о нем) 889 
Владимиров 40а, 208 
Власов Н. И. 404 
Власов П. П. 405 
Водовозов В. В. (о нем) 369 
Воейков А. Ф. (о нем) 172 
Воейков П. П. (о нем) 406 
Воейкова М. С. 400, 406 
Воейковы (о них) 406 
Войткевич А. Ф. 1216 
Волжанин О. 407, 888а, 1217 
Волжина Е. П. см. Пешкова Е. П. 
Волкенштейн А. А. 413 
Волков К. В. 408
Волкова Т. Н. 332а, 533, 603а, 659, 

732, 775

Волконская 3. А. (о ней) 44, 142,
148а

Волконская М. Н. 44—45 
Волконский Н. С. (о нем) 306—307 

(1 -3 )
Волконский П. М. (о нем) 94 
Волконский С. Г. (о нем) 44 
Волохова Н. Н. 1104; (о ней) 1092, 

1103, 1116, 1119, 1123, 1131 
Волоцкий М. И. 801 
Волькенштейн Л. Ф. 889 
Вольфензон Л. М. см. Леони

дов Л. М.
Воронин В. 372, 470, 526, 783 
Воронцов М. С. (о нем) 43, 127, 211 
Воронцов-Вельяминов Г. М. 151 
Воронцова-Дашкова А. К. (о ней) 126 
Воспоминание о Пушкине 46 
Воспоминание об А. С. Пушкине 46а 
Воспоминания жителей Кишинева об 

А. С. Пушкине 466
Воспоминания из детства А. С. Пуш

кина 47
Воспоминания о В. К. Маяковском 

1417
Воспоминания о Л. Н. Толстом [его 

секретаря в середине 1870-х гг.] 
412

Воспоминания о Л. Н. Толстом [од
ного из его знакомых] 411 

Воспоминания о Л. Н. Толстом [раз
ных лиц] 413

Воспоминания о Толстом прибалтий
ского немца 414

Воспоминания об А. С. Пушкине [на
чинающего поэта] 48 

Воспоминания об А. С. Пушкине [ям
щика и крестьянки] 49 

Воспоминания родных и знакомых об 
А. П. Чехове 890—891 

Воспоминания современников о 
Л. Н. Толстом 414а 

Воспоминания яснополянских кресть
ян о Л. Н. Толстом 327 

Врубель М. А. 415; (о нем) 691, 1101 
Встреча с Л. Н. Толстым в Севасто

поле 415
Буков П. И. (о нем) 920 
Вульф А. И. см. Понафидина А. И. 
Вульф А. Н. 50—51; (о нем) 4, 152, 

176, 216
Вульф Е. Н. (о ней) 659 
Вульф И. И. (о нем) 52 
Вульф Н. И. 52 
Вульф П. И. (о нем) 176, 206 
Вульфы (о них) 52 
Вучина Н. С. (о нем) 1046 
Вьюрков А. И. 416 
Вяземская В. Ф. 64; (о ней) 65 
Вяземские (о них) 64, 65 
Вяземский П. А. 53—64; 137; (о нем) 

65, 67, 142—144, 197, 211
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Вяземский П. П. 65; 154 
Вялова Л. Н. 1218 
Вятич 267
Вяткин Г. А. 1219-1220

Г. К-х. см. Калленбах Г.
Гагарин Г. Г. (о нем) 406 
Гагарин И. С. 65а; (о нем) 134 
Гаевский В. П. 245, а также примем, 

к № 86
Гайдн И. (о нем) 438—441, 582 
Гаки-паша (о нем) 17 
Галахов А. П. (о нем) 347(1—2) 
Галахова С. П. (о ней) 347(1—2) 
Гальперин-Каминский И. Д. 417 
Гамбургер А. Ф. 709 
Ганзен А. В. 418 
Ганзен П. Г. 419; (о нем) 418 
Ганнибал А. П. (о нем) 186 
Ганнибал И. А. (о нем) 157 
Ганнибал М. А. (о ней) 33, 157, 184 
Ганнибал О. А. (о нем) 9, 33, 184 
Ганнибалы (о них) 153 
Ганц Г. 420 
Гардин В. Р. 1220а 
Гарйбальди Д. (о нем) 650 
Гарин-Михайловский Н. Г. 892; (о 

нем) 1361—1362
Гаррисон У. Л. (о нем) 516, 516а 
Гаршин В. М. (о нем) 297, 702а, 813, 

945, 955, 958 
Гасс Б. 1298, 1313, 1336 
Гастев П. Н. 421
Гауптман Г. (о нем) 373(1—2), 955, 

1012
Гафферберг Ф. Ф. фон 422 
Гачечиладзе Г. 3. 1418 
Гашер Ж. Э. см. Заломова Ж. Э. 
Гвалия В. 1417 
Гвеселиани С. 1459 
Ге Н. Н. 893; (о нем) 388, 431—432, 

437, 449, 5006, 505, 610, 637, 
642—643, 696, 723, 759—762, 773, 
775—776, 785, 787

Геккерн Л. (о нем) 39а, 64—65, 87, 
94, 133, 136, 141, 156 

Геккерны (о них) 239 
Геладзе С. 608 
Гельбиг В. (о нем) 423 
Гельбиг Н. Д. 423 
Георгиевский П. Е. (о нем) 8 
Герасимов С. Г. 1221 
Германо А. 183
Герцен А. И. (о нем) 424, 430, 435— 

436, 635, 706, 831 
Гершензон М. О. 424; 46а 
Герштейн Э. Г. 28 
Герье В. И. (о нем) 1060 
Гессен С. Я. 21, 246 
Гете И. В. (о нем) 420, 540

266

Гетманов-Наливайко А. К- 872—874 
Геффинг X. (о нем) 418 
Гзовская О. В. 1104а, 1419 
Гиленсон Б. А. 557, 726 
Гиллельсон М. И. 23—24, 231 
Гильдебрандт Н. Ф. см. Арбе

нин Н. Ф.
Гиляровский В. А. 425, 894, 1222; 49; 

(о нем) 902, 1012, 1020— 1021, 
1050, 1054, 1062

Гинцбург И. Я. 330—332, 426—432,
1223; (о нем) 678 

Гиппиус А. В. (о нем) 1105 
Гиппиус В. В. 1105 
Гиппиус 3. Н. 432а; (о ней) 1077— 

1081
Гиппиус Т. Н. (о ней) 1138 
Гирей А. Н. (о нем) 132 
Гире Н. К. 66
Гитович Н. И. 854—857а, 864, 878, 

917, 947, 949, 955, 959, 963, 971, 
997, 1010, 1015, 1019, 1025, 1033, 
1063

Глаголь С. 895 
Глебов А. 246 
Глебов П. Н. 332 
Глебова С. Н. 433
Глинка М. И. 67; (о нем) 110—111,

153
Глинка С. Н. (о нем) 117, 122 
Глинка С. Ф. 201 
Глинка Ф. Н. 68; (о нем) 122 
Глубоковский М. Н. (о нем) 852 
Глухарева К. А. см. Каратыгина К. А. 
Гнедич Н. И. (о нем) 19, 108 
Гоголь Н. В. 69—74; (о нем) 3(1—3), 

67, 87а, 89, 144, 153, 169, 197, 
211, 220, 717

Голиненко О. А. 753, 769 
Голицын А. Н. 19
Голицын С. Г. (о нем) 31, 125, 150 
Голицына Е. Н. (о ней) 57 
Голованова Л. В. 836 
Головачев А. А. (о нем) 298, 301 
Головенченко Ф. М. 22 
Головицкая Н. И. 1168 
Голоушев С. С. см. Глаголь С. 
Голубева Н. В. 896 
Голубева О. Д. 1208, 1335 
Гольдвейбер С. М. 897 
Гольденблат Б. О. 434 
Гольденвейзер А. Б. 435—441, 898— 

899; (о нем) 446, 582, 594, 696 
Гольцев-В. А. (о нем) 989 
Гомберг Э: П. 1115—1116 
Гончаров И. А. 75; (о нем) 435—436, 

539, 687
Гончаров Н. А. (о нем) 64 
Гончаров С. Н. 76—77 
Гончарова А. Н. см. Фризенгоф А. Н. 
Гончарова Е. Н. (о ней) 64, 101, 156, 
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Гончарова Н. И. (о ней) 77, 93 
Гончарова Н. Н. см. Пушкина Н. Н. 
Гончаровы (о них) 49, 77, 98 
Горбенко Л. И. см. Гриб-Федоро

ва Л. И.
Горбунов И. И. см. Горбунов-Поса- 

дов И. И.
Горбунов И. Ф. (о нем) 287, 301, 741 
Горбунов-Посадов И. И. 441а; (о 

нем) 389, 4416, 482, 5166, 535, 
608, 648, 688, 693, 845а, 846 

Горбунова Е. Е. 4416 
Горбуновы (о них) 4416 
Горгидзе М. Ф. 1420 
Горелов И. Н. см. Давыдов В. Н. 
Горенко А. А. см. Ахматова А. А. 
Горлов С. 442 
Городецкий Д. М. 900 
Городецкий С. М. 1106; (о нем) 

1077—1081, 1083, 1092, 1094, 1103, 
1105, 1114, 1138 

Горчаков А. М. 78 
Горчаков В. П. 79—81 
Горчакова П. Н. см. Толстая П. Н. 
Горький М. 443—444, 901, 1160—1163; 

1479; (о нем) 311—324, 358, 408, 
435—436, 511, 516а, 659,
704, 710, 729, 775—776, 877а,
897—898, 902, 906, 927, 930, 949, 
955, 958, 971, 974, 985, 9876, 988, 
1009, 1012, 1019—1020, 1024,
1028а 1062, 1160— 1395, 1404,
1416, 1422, 1424, 1431—1433,
1446—1448, 1472

М. Горький в воспоминаниях нижего
родцев 1164

М. Горький в воспоминаниях совре
менников 1165

Максим Горький в воспоминаниях со
временников 1166 

М. Горький на родине 1167
А. М. Горький нижегородских лет 

1168
Горяйнова Е. В. см. Толстая Ек. В. 
Горянский В. И. (о нем) 1430 
Горячкин И. И. 1224—1225 
Готовцев В. В. 445
Градов-Соколов Л. И. (о нем) 894 
Градовский Г. К. 446 
Грацианова М. П. 1226 
Гребенщиков Г. Д. 447 
Грен А. Е. 82
Греч Н. И. 83; (о нем) 3(1—3), 65, 

89, 146а, 172 
Гречишкина С. С. 1159 
Гриб-Федорова Л. И. 902 
Грибовская М. А. 1107 
Грибовский В. М. (о нем) 1107 
Грибоедов А. С. (о нем) 17, 1141 
Григоренко В. В. 23 
Григоренко В. В. 1391

Григорович Д. В. 330—332; (о нем) 
478, 910, 971, 989, 1016, 1054, 
1059—1060

Гриневицкая А. Д. 1227—1229 
Гриневицкий С. И. (о нем) 1227 
Гриневская И. А. 413 
Гриневская М. А. 741 
Гринман И. А. 448 
Громан С. 449 
Громов А. А. 1108 
Гроссман Л. П. 239 
Грот К. К. (о нем) 1045 
Грот Н. Я. (о нем) 696 
Грот Я. К. 192; (о нем) 163 
Груздев И. А. 1235, 1266, 1274, 1388 
Грузинский А. см. Лазарев-Грузин

ский А. С.
Грушецкий А. П. 903
Грюнберг Ю. О. 450
Гугуцидзе М. 1417
Гудзий Н. К. 22
Гудиленкова Э. М. 1272
Гуленко М. Ф. 451
Гумилев Н. С. (о нем) 1086, 1126
Гурвич Н. И. (о нем) 1191— 1193
Гуревич Л. Я. 452, 1109
Гуревич Н. А. 1295
Гурешидзе М. 3. 1230—1231
Гурлянд И. Я. 904
Гуро Ел. Г. (о ней) 1446— 1448
Гусев А. А. 1232
Гусев Н. Н. 452а—464; 307(3), 321 — 

323, 330—331, 439, 482, 505, 676, 
805, 809; (о нем) 447, 590, 648, 
696, 842

Гусев-Оренбургский С. И. (о нем) 
1378

Гусева В. А. (о ней) 699
Гюго В. (о нем) 815—816
Гюнтер О. Ю. см. Каменская О. Ю.

Д. 47
Д. см. Дельвиг Антон А.
Давыдов А. В. 796 
Давыдов В. Л. (о нем) 15 
Давыдов В. Н. 465; (о нем) 1059, 

1467
Давыдов Д. В. (о нем) 122, 144 
Давыдов И. И. (о нем) 75, 131а 
Давыдов Н. 329
Давыдов Н. В. 466—467; (о нем) 810 
Давыдовы (о них) 249 
Даль В. И. 84—86; (о нем) 39, 102, 

188
Дандуров С. А. 1233
Дандурян С. А. см. Дандуров С. А.
Данзас К. К. 87; 126; (о нем) 146
Данилевский А. С. 87а
Данилевский В. Я. (о нем) 808, 810
Данилевский Г. П. 468, 709
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Дантес Ж. (о нем) 26а, 28, 39а, 64— 
65, 87, 101, 118, 126, 133—134,
136, 141, 143а, 151, 153, 155—156, 
199, 219, 230—231, 239, 244 

Дантес-Геккерн Ж. см. Дантес Ж. 
Данько Е. Я. 1234 
Данько О. И. 1235 
Данько Я- А. (о нем) 1234—1235 
Данько (о них) 1234—1235 
Дарвин Ч. (о нем) 516 
Даргомыжский А. С. (о нем) 438— 

441
Дарская О. М. (о ней) 1065 
Дарений Д. 124а 
Дациаро (о нем) 947 
Дашков Д. В. (о нем) 8 
Дашкова Е. Р. (о ней) 3(1—3) 
Де-ла-Барт Ф. Г. 1235а 
Деларю М. Д. 88 
Деларю Ф. М. 88 
Дельвиг А. И. 89 
Дельвиг Ал-др А. (о нем) 626 
Дельвиг Антон А. (о нем) 13—14, 19, 

88—90, 109—111, 131, 142, 153, 
172, 197, 246 

Дельвиг Е. А. 90 
Дельвиг С. М. (о ней) 90 
Дельмас Л. А. 1110; (о ней) 1089, 

1093, 1121, 1148 
Демидов А. А. 1236 
Демидов А. Д. 824а 
Демут Е. Ф. (о ней) 105а, 173—174, 

197
Демченко В. И. 872—874 
Демьянова Т. Д. 91 
Демьянович В. Н. 1421 
Денисевич, майор (о нем) 122 
Денисенко Е. С. (о ней) 688 
Де-Пуле М. 177
Деренков А. С. 1237; (о нем) 1288— 

1289, 1388
Державин Г. Р. (о нем) 2, 130, 144 
Десницкий В. А. 1238—1240, 1422; (о 

нем) 1228
Деспот-Зенович И. С. (о нем) 196 
Джавахишвили М. С. 1241 
Джапаридзе В. М. 1423 
Джемс У. (о нем) 573 
Джомарджидзе Н. Н. (о нем) 1418, 

1435
Джордж Г. (ст.) (о нем) 470, 516а, 

527, 540, 572, 590, 641а, 646,
726, 735, 740а, 803 

Джордж Г. (мл.) 470 
Дзюба С. В. (о нем) 984 
Диаманди П. (о нем) 808 
Диллон Э. 471 
Диомидов И. М. 472—474 
Дистлер И. В. 1168 
Дитери.хс А. К. см. Черткова А. К. 
Дитеоихс И. К. 475; (о нем) 516а.

752

Дитерихс О. К. см. Толстая О. К. 
Дмитриев И. И. 19; (о нем) 61, 130, 

157
Дмитриев М. 1426
Дмитриев М. П. (о нем) 1380— 1381 
Дмитриева В. И. 257—258 
Добровольский Л. Л. (о нем) 96 
Добровольский Л. М. см. примеч. к 

№ 1
Добровольский-Михайлов Н. 476 
Добролюбов А. М. (о нем) 442, 590, 

781а
Добролюбов М. М. (о нем) 1116 
Добротин С. Н. (о нем) 1242 
Добротина А. А. 1242 
Добычина Н. Е. 1424 
Долгополов Н. И. (о нем) 1211, 1272 
Долгоруков П. В. (о нем) 26а, 65а, 

134
Долгоруков П. И. 92 
Долгоруков Е. А. 93 
Долгорукова Е. Ф. (о ней) 12 
Долженко (о них) 905 
Долженко А. А. 905 
Долженко А. Б. (о нем) 894 
Долидзе Ф. И. 1243, 1425 
Долидзе Ф. Я. см. Долидзе Ф. И. 
Долинский М. 348 
Дондаров П. М. 1244 
Дорохов Р. И. (о нем) 17, 188а 
Дорошевич В. М. (о нем) 1073, 1479 
Досев X. Ф. 477 
Достоевский А. А. 202 
Достоевский Ф. М. (о нем) 260—261, 

263, 656, 687, 704, 720, 815—816, 
8:7, 958

Драбкина Ф. И. 1245—1246 
Дранков А. И. (о нем) 461—462, 801 
Дрейфус А. (о нем) 387, 486, 789— 

790, 938, 9876, 997 
Дробыш А. С. 767 
Дроздов А. 487, 501, 682 
Дроздова М. Т. 906 
Дронов С. А. 1295 
Цросси (о них) 908 
Дросси А. Д. 907; (о нем) 908 
Дросси М. Д. см. Дросси-Стей- 

гер М. Д.
Дросси-Стейгер М. Д. 890, 908 
Дружинин А. В. 268, 478 
Друцкий-Любецкий И. Э. (о нем) 

1136—1137
Дубельт Л. В. (о нем) 80, 134 
Дубельт Н. А. см. Меренберг Н. А. 
Дубянская М. М. 1111—1112 
Дуганов Р. 1441 
Дудченко М. 478а 
Дузе Э. (о ней) 1097—1098 
Дунаев А. Н. 479, 664; (о нем) 334, 

4416, 608, 685 
Дунаев В. М. 479, 829 
Дунин А. А. 480
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Дурново А. П. 94
Дурново П. Д. (о нем) 94
Дуров В. А. (о нем) 10, 188а
Дуров В. Л. (о нем) 1032
Дурова Н. А. 95; 39а
Дурылин С. Н. 481—482
Душенкевич М. А. 96
Дыдицкая П. В. см. Дыдыцкая П. В.
Дыдыцкая П. В. 96а
Дыдыцкие (о них) 96а
Дыдыцкий М. О. (о нем) 96а
Дымов О. 909
Дымшиц-Толстая С. И. 1426 
Дьяков Д. А. (о нем) 533, 605, 626 
Дьякова С. Р. (о ней) 533 
Дьяконов А. Ф. (о нем) 920, 1034 
Дюковский М. М. (о нем) 1023 
Дягилев С. П. (о нем) 798, 825

Евгения, няня М. Горького (о ней) 
1161

Евреинов Н. Н. 1247; (о нем) 1424
Евреинова Л. А. 1427
Европеус А. И. (о нем) 298
Егоров И. 1248
Егоров И. В. 483—484
Егоров П. Ф. 485
Егоров С. Н. 269
Егорова О. Р. см. Ершова О. Р.
Ежов Н. М. 486, 910; 145; (о нем)

913, 953—954 
Езерская А. С. 1415 
Езоп см. Салтыков-Щедрин М Е. 
Екатерина II, имп. (о ней) 3(1—3), 

19, 211, 311—324
Екатерина Николаевна, няня Пушки

на 47
Елена Павловна, вел. кн. (о ней) 31 
Елисеев А. П. 487; 1164, 1167—1168 
Елисеев Г. 3. 257—258; (о нем) 272, 

280, 297—298
Елпатьевский С. Я. 488—489, 911 — 

912; (о нем) 338, 877а, 974, 984 
Енишерлов В. П. 1101 
Епифанов С. А. (о нем) 894 
Епифанский А. А. 674 
Ергольская Т. А. (о ней) 306—307 

(1—3), 502, 533, 626, 731 
Еремин А. 202
Ермилов В. Е. 913—915, 1249; 881 
Ермолов А. П. 97; (о нем) 8а, 17 
Ермолова М. Н. (о ней) 866, 921 
Еропкина Н. М. 98—99 
Ерофеев К. П. 490 
Ерохин 3. В. 491 
Ершов П. П. (о нем) 40 
Ершова О. (о ней) 640 
Ершова О. Р. 492 
Ефимова А. П. 1123 
ЕФимьев Е. Т. 872—874 
Ефремов О. Н. 858

Жаров И. 493; (о нем) 503 
Жарова Н. Н. 494—495 
Жданов В. А. 327, 413 
Жданов Н. А. (о нем) 1224—1225 
Жевержеев Л. И. 1428 
Жегин Л. Ф. 1429; (о нем) 1445 
Железнов М. И. 100; 38 
Желтобрюхов К. А. см. Миньяр-Бело- 

ручев К. А.
Желябужская М. Ф. см. Андре

ева М. Ф.
Желябужский Ю. А. 1250 
Живов М. С. 137 
Жидкова Н. И. 414а 
Жидкова П. С. 496 
Жиркевич А. В. 497; 632 
Житомирская С. В. 213 
Жуков С. И. 1251 
Жуковская Е. И. 257—258 
Жуковский В. А. 101—102; (о нем) 

3(1—3), 59, 67, 122, 139— 140,
142, 146а, 153, 164, 180, 185, 197, 
204, 211—212, 220, 231 

Журавлев А. А. 916 
Журавов И. Г. 498

Заблоцкий Л. И. 413 
Заборова Р. Б. 550, 798, 924—925, 

1094
Завадовский П. В. (о нем) 533 
Загорский В. М. (о нем) 1436—1437 
Загоскин М. Н. (о нем) 117 
Загоскины (о них) 806 
Загряжская Н. К. 18; (о ней) 3(1—3) 
Загряжский А. М. (о нем) 118а 
Задлер К. К. (о нем) 102 
Зайденшнур Э. Е. 413, 497 
Зайцев Б. К. 1251а 
Закомолдин А. П. 1252 
Заломов П. А. 1253—1254; (о нем) 

1255
Заломова Ж- Э. 1255 
Замысловская Е. К. 1256 
Заньковецкая М. К. 917 
Заозерский Н. А. 25 
Засодимский П. В. 270 
Захаржевский А. П. 1113 
Захаржевский В. А. 1113 
Захарьин И. Н. 499(1—2); 227, 749 
Звенигородцы о Чехове 918 
Здзеховский М. 500 
Зевакин Н. А. 919 
Зелененко В. В. 920 
Зеленецкий К. П. 103; 82, 203 
Зеленина М. Н. 921 
Зеленое И. К. 1257 
Зембулатов В. И. (о нем) 994 
Зенгеп А. В. 500а 
Зико К. Е. (о нем) 920 
Зильберштейн И. С. 676 
Зимин С. С. 1168
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Зимина 3. Г. см. Морозова 3. Г. 
Зиновьев Н. А. (о нем) 795, 808 
Зиновьева Н. Н. см. Фере Н. Н. 
Златовратский Н. Н. 257—258; (о 

нем) 280, 297, 523 
Злинченко К. П. 1258 
Зозуля Е. Д. 1430
Золотницкий В. Н. 1259—1260; 1288;

(о нем) 1211 
Золотницкий Д. И. 22 
Золя Э. (о нем) 363, 378, 997 
Зонов А. С. 5006; (о нем) 4416 
Зоргенфрей В. А. 1114 
Зорин М. Д. 501 
Зотов В. Р. 271 
Зябрев А. В. 502 
Зябрев А. Т. 503; (о нем) 504 
Зябрев Е. Т. 504; (о нем) 503 
Зябрев К. Н. (о нем) 586 
Зябрев О. Н. (о нем) 834 
Зябрев П. О. (о нем) 586, 834 
Зябрева Е. Н. 414а; (о ней) 834

И. А. 766
И-н О. см. Волжанин О.
Ибсен Г. (о нем) 418, 635, 809, 1012 
Ивакин И. М. 505 
Иваненко А. И. (о нем) 925 
Иваницкий Н. И. 104 
Иванов Вяч. И. (о нем) 1089, 1094, 

1096, 1101, 1106, 1114, 1125—
1126, 1140, 1153

Иванов Е. Павл. 1115—1116; (о нем) 
1077—1081, 1С89, 1093, 1138

Иванов Е. Плат. 1261 
Иванов Н. И. см. Анов Н. И.
Иванов Н. Н. 506—507 
Иванов Н. П. 105 
Иванов Н. С. 715
Иванов Р. В. см. Иванов-Разум- 

ннк Р. В.
Иванов-Разумник Р. В. 1117 
Иванова Е. С. 1262 
Иванова 3. Н. 327, 381, 451 
Иванович Н. И. 508, 1263 
Иванович-Новиков Н. И. см. Ивано

вич Н. И.
Ивановский А. А. 105а 
Иванюков И. И. (о нем) 848 
Ивелич Е. М. (о ней) 107 
Ивин И. С. 509—510; (о нем) 614, 

633
Ивина-Лошакова О. Ф. 1264 
Ивнев Р. 1118, 1265, 1431 
Игумнова Ю. И. (о ней) 702а 
Иезуитова Р. В. 23—24 
Из воспоминаний 922 
Из воспоминаний о Максиме Горь

ком 1266
Изенберг К. В. (о нем) 672а 
Изергин А. В. (о нем) 274

Измайлов А. А. (о нем) 953—954 
Измайлов А. Е. (о нем) 173—174 
Измайлов Н. В. 236 
Израэльсон И. А. см. Волжанин О. 
Израэльсон О. А. см. Волжанин О. 
Иконников В. С. (о нем) 8 
Иконникова Л. А. см. Евреино- 

ва Л. А.
Иловайская К. М. (о ней) 1071 
Ильинский И. В. 511 
Ильяшенко Л. С. 1119—1120 
Имедадзе В. И. 1230 
Имедадзе В. К. 1322 
Инзов И. Н. (о нем) 43, 79—80, 92, 

96а, 124, 179, 182, 185, 203 
Интервью и беседы с Львом Толстым 

511а
Иоанн Кронштадтский (о нем) 287, 

289
Иовва И. 195 
Иогансон С. М. 924—925 
Ионин Н. В. (о нем) 296 
Ионина С. К. (о ней) 296 
Иорданский Н. Н. (о нем) 1273 

•Иосиф, иеромонах (о нем) 802а 
Ипсиланти А. К. (о нем) 15, 80 
Ириней (И. Г. Нестерович) (о нем) 

96а
Исаков С. Г. 1297 
Иславин К. А. (о нем) 759—762 
Исленьев А. М. (о нем) 533 
Истомин В. К. 512(1—2)

К. И. Пр-л см. Прункул С. И. 
Казанский Б. В. 94, 240 
Казбек М. Г. (о нем) 17 
Казмичов П. П. 413 
Кайдалов Н. А. 106 
Кайданова О. В. 1267; (о ней) 1252, 

1348
Калинников И. 512а 
Калипсо см. Полихрони К.
Калленбах Г. 5126 
Калмыкова А. М. 513 
Калужский В. В см Лужский В. В. 
Калюжный А. М. 1268—1270; (о нем) 

1300, 1332, 1Г 48 
Кальфа Б. О. (о нем) 894 
Камбурова А. П. 890 
Камбуровы (о них) 1034 
Каменев Г. П. (о нем) 241 
Каменская О. Ю. 1271; (о ней) 

1170—1172, 1211, 1233, 1264,
1268—1270

Каменский В. В. 1432—1433; (о нем) 
1451 — 1454

Каменский Ф. М. 1272
Канделаки В. В. 1434
Капанадзе В. Я. 1435
Капанадзе Н. Я. см. Капанадзе В. Я-
Капралов Н. М. 1273

270



Карабчевский Д. А. (о нем) 303 
Карамзин Н. М. (о нем) 5, 8а, 50, 

54, 56, 64, 97, 170, 187 
Карамзина Е. А. (о ней) 3(1—3), 87а 
Карамзины (о них) 199, 204 
Кара-Мурза Н. М. 1274 
Каратыгин В. А. (о нем) 107 
Каратыгина А. М. 107 
Каратыгина К. А. 926; (о ней) 1001 
Каратыгины (о них) 107 
Карахан И. Б. 1436—1437 
Караханов И. Б. см. Карахан И. Б. 
Карлина М. М. см. Читау М. М. 
Карницкий Н. В. (о нем) 482 
Карно М.-Ф. (о нем) 540 
Карпов Е. П. 927—928 
Картиковский И. А. 1275 
Картушин П. П. (о нем) 482, 794 
Касаткин Н. А. (о нем) 519, 1315 
Касилова О. Л. 366, 568 
Кассиров И. С. см. Ивин И. С. 
Катенин П. А. 108; (о нем) 243 
Каульбах В. (о нем) 279 
Кауфман А. 1276 
Каховская И. К. 1277 
Кацман Е. А. 1438 
Качалин В. 1278
Качалов В. И. 929; 1104а; (о нем) 

1152
Качалова М. Н. 1121 
Качалова С. Н. см. Тутолмина С. Н. 
Качаловы (о них) 1122 
Каченовский М. Т. (о нем) 131а 
Кашкин Н. Д. 514; (о нем) 515 
Кашкин Н. С. (о нем) 8.2 
Кашкина С. Н. 515 
Кекишева А. М. 1279 
Келин П. И. 1439; (о нем) 1427, 

1451 — 1454 
Келлер Г. Ф. 309 
Кеннан Д. 516
Керн А. П. 109—111; (о ней) 112 
Керн Е. Е. 112; (о ней) НО—111 
Кертин Д. Д. 516а 
Кетриц Б. Э. 272 
Киачели Л. 1402 
Кибардииа Е. 691 
Кипренский О. А. (о нем) 90, 186 
Киреевский И. В. 113 
Кириенко-Волошииов Д. А. (о нем) 

238
Кирхгоф А. Ф. (о ней) 51, 185, 216, 

241
Киселев А. С. (о нем) 867, 903, 1050 
Киселев М. Т. 1440 
Киселев Н. Д. (о нем) 211 
Киселев С. А. (о нем) 903 
Киселева М. В. (о ней) 896, 903 
Киселевы (о них) 896, 913, 1059 
Кишиневский С. Я. (о нем) 402 
Кишкин Д. С. (о нем) 1280 
Кишкина Е. В. 1280

Классен Л. В. 31 
Классен Н. В. 31 
Клевцов С. С. (о нем) 177 
Клен В. Г. де (о нем) 626 
Клечковский М. М. 5166 
Климов Г. Н. 114
Клобский И. М. см. Клопский И. М. 
Клоков П. С. 1281
Клопский И. М. (о нем) 385—386, 

725а
Клюев Н. А. (о нем) 1077—1081 
Ключевский В. О. (о нем) 541 
Книга воспоминаний о Пушкине 20 
Книппер В. В. 930 
Книппер В. Л. 930 
Книппер К. Л. (о нем) 930 
Книппер-Нардов В. Л. см. Книп

пер В. Л.
Книппер-Чехоза О. Л. 931—937, 1282; 

(о ней) 864—865, 869, 877а, 888, 
906, 930, 955, 957, 973, 985, 1009, 
1012, 1019, 1043,1050, 1053, 1059— 
1060, 1062, 1070—1070а, 1333 

Книпперы (о них) 930—931 
Кобылинский Л. Л. см. Эллис 
Ковалев М. А. см. Ивнев Р. 
Ковалевский М. М. 257—258, 938; 

(о нем) 979
Коваленские (о них) 1093
Ковнатор Р. А. 1165
Коган С. М. см. Семенов Е. П.
Кодьева Е. Ф. 96
Кое-что об А. С. Пушкине 115
Козин Г. Я. 1283
Козлов Д. Д. 517; (о нем) 640
Козлова А. И. 518
Козловский П. Б. (о нем) 60
Козмин Н. К. 38, 100
Козырев М. А. 519
Колесников Н. М. 872—874
Колосков А. И. 1397
Колосковы (о них) 467
Колосов В. 52, 206
Колосова А. М. см. Каратыги

на А. М.
Колосовы (о них) 107 
Колчинский А. 1379 
Кольберг В. Н. 1284; (о ней) 1272 
Комаровская Н. И. 1082 
Комиссаржевская В. Ф. 939; (о ней) 

927, 920, 1010, 1063, 1077—1081, 
1104, 1106, 1123, 1125, 1140,
1146, 1149, 1155, 1200, 1220а 

Комиссаржевский Н. 939 
Комнено И. И. (о нем) 124 
Комовский С. Д. 116 
Кондаурова А. П. 414а 
Кондратьев А. А. (о нем) 1114, 1158 
Кони А. Ф. 257—258, 520, 940; (о 

нем) 301, 540, 729, 759—762 
Коновалов А. А. (о нем) 766 
Кононов А. А. 117
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Константин Николаевич, вел. кн. 
(о нем) 263

Константинов К. М. 1151 
Константиновский И. 147 
Кочт О. (о нем) 560а 
Конфуций (о нем) 540 
Коншин Н. М. 118 
Конюс Ю. Э. (о нем) 582 
Копалин И. 602—603 
Копельман В. Е. см. Беклемише

ва В. Е.
Копельман С. Ю. (о нем) 1094 
Коптелов Б. 1289 
Копылов А. (о нем) 485 
Копылов Д. (о нем) 326 
Копылова А. П. 414а; (о ней) 485, 

503, 517
Корзухин А. 1442
Коркиа Р. К. 1285
Коркия Р. см. Коркиа Р. К.
Корнеев Б. И. 1399 
Корнеев Я. А. (о нем) 953—954 
Корнейчуков Н. В. см. Чуков

ский К. И.
Корнилов А. А. 521 
Корнилов К. М. 1286 
Корнилова А. И. 273 
Корнилова-Мороз А. И. см. Корни

лова А. И.
Коробанов Н. А. 522 
Коровин К- А. 941—943 
Короленко В. Г. 257—258, 523, 944— 

945; 444, S01.; (о нем) 384, 646, 
789—790, 815, 852, 894, 950, 971, 
1054, 1059—1060, 1062, 1259—
1260, 1342, 1363 

Короленко С. В. 523 
Коротков И. Г. 946 
Коооткова К. И. 118а 
Коротковы (о них) 946 
Коротнев А. А. (о нем) 938 
Корсак Б. П. (о нем) 1271 
Корсаков В. В. 401 
Кооф М. А. 119; (о нем) 153 
Корш Ф. А. (о нем) 905, 927, 991, 

1012, 1048 
Костерева В. А. 748 
Костомаров Н. А. (о нем) 411 
Котов А. К. 854—857 
Котюкова Е. Г. 1122 
Котюковы (о них) 1122 
Код А. Я. 524 
Кочетков Ф. 525
Кочубей В. П. (о нем) 3(1—3), 18 
Краевский А. А. 119а 
Крайтор И. К. 947 
Крамаков И. Ф. (о нем) 920 
Крамова И. А. 1123 
Крамской И. Н. 525а; (о нем) 427— 

429, 431—432, 736, 759—762 
Краснов Г. В. 33?
Кривенко С. Н. 257—258

Кривинская А. Л. 523 
Крилмен Д. 526 
Кросби Э. Г. 527 
Крундыщев А. А. 1166 
Крупенский М. Е. (о нем) 124 
Крупская Н. К. 1287 
Крутик И. С. 528—529 
Крученых А. Е. 1441; (о нем) 140$, 

1432—1433, 1473
Крылов И. А. 118; (о нем) 59, 61, 104, 

109, 144, 150 
Крымов В. П. 530
Кублицкая-Пиоттух А. А. (о ней) 

1075, 1089—1090, 1093, 1115 
Кублицкие-Пиоттух (о них) 1090, 

1092
Кублицкий Ф. А. см. Кублицкий-Пи- 

оттух Ф. А.
Кублицкий-Пиоттух Ф. А. 1124 
Кублицкий-Пиоттух Ф. Ф. (о нем) 

,089—1090,1128
Кувшинникова С. П. (о ней) 953— 

954, 1070—1070а 
Кудрявцев П. Ф. 1288—1289 
Кудрявцев Т. А. (о нем) 712а 
Кузина Л. Н. 400, 406, 729 
Кузмин М. А. 1125; (о нем) 1083 
Кузмииская В. А. (о ней) 718—7*9 
Кузминская Т. А. 531—534; (о ней) 

422, 505, 581, 605, 626, 773 
Кузминские (о них) 422 
Кузмичский А. М. (о нем) 422, 505, 

520, 533
Кузнецов А. Н. 274 
Кузнецов Н. Н. 275 
Кузьмин В. С. (о нем) 1163 
Кузьмин Н. М. 535—536 
Кузьмин-Караваев Д. В. (о нем) 

1077—1081
Кузьмина Л. 415, 535 
Кузьмина-Караваева Е. Ю. 1126 
Кузьминский Н. 35
Кукольник Н. В. 276; (о нем) 3(1—3), 

1039
Кукушкин М. 948
Кулешов Ф. 536а
Куликов И. Г. 114
Куликов Н. И. 120
Кульбин Н. И. (о нем) 1481 — 1482
Кундасова О. П. (о ней) 925
Кунин Л. М. 1290
Куприн А. И. 536а, 949, 1291; 639; 

(о нем) 489, 642—643, 704, 729, 
877а, 902, 927, 1031—1032, 1062, 
1146, 1304—1305 

Куприянская Е. X. (о ней) 81 
Курбский А. (о нем) 8а 
Кустодиев Б. М. (о нем) 1142 
Кутузов М. И. (о нем) 236 
Куцынский А. А. 121 
Кучерявенко В. Т. 902 
Кьеркегор С.-О. (о нем) 418
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Кэндзиро Токутоми см. Токутоми Р. 
Кюхельбекер В. К. (о нем) 1, 131, 153

Л-в 415а
Л. Вера см. Лебедева В. Д.
Л-новы 663 
Л-ов А. 522 
Л. Т. 411, 414 
Лавров А. В. 1137 
Лавров В. М. см. примеч. к № 1 
Лавров В. М. (о нем) 950, 989 
Лаврова С. Ф. 950 
Лавровы (о них) 950 
Лагрене Т. Ж. (о нем) 180 
Ладыженский В. Н. 5366, 951—952 
Ладыжников И. П. (о нем) 1211, 

1355
Лажечников И. И. 122 
Лазарев А. С. см. Лазарев-Грузин

ский А. С.
Лазарев Е. Е. 537
Лазарев-Грузинский А. С. 953—954 
Лазаревский Б. А. 538, 955—959 
Лазаревский В. М. 277 
Лазаревский И. И. 1127 
Лазурский В. Ф. 539—542 
Лакшин В. Я. 358—359, 372, 374— 

375, 420, 470, 511а, 526, 635, 716, 
751а, 783, 840 

Ламетко П. Л. 1292 
Ландер К. И. 413
Ландовска В. 543; (о ней) 438—441 
Ланин А. И. (о нем) 1203, 1211, 

1217, 1251, 1261, 1272, 1342 
Ланина Н. А. (о ней) 1203, 1272 
Ланов И. Н. (о нем) 124 
Ланская Н. Н. см. Пушкина Н. Н. 
Ланская-Яковлева Н. В. 544 
Ланской Л. Р. 361, 387, 395, 417, 545, 

552, 575, 681, 844 
Ланской П. П. (о нем) 296 
Лапин И. А. 1293 
Лапоз А. 545 
Ларий П. П. 123 
Лебедев Г. И. 546 
Лебедев Д. 118а 
Лебедев М. И. (о нем) 1294 
Лебедева В. А. 405, 483, 495—496, 

518, 586, 833—834, 838 
Лебедева В. Д. 547 
Лебедева О. 3. (о ней) 1294 
Лебедева О. М. 1294 
Лебедевы (о них) 1294 
Лебрен В. А. 548—549 
Левенфельд Р. 550—551 
Левинский В. Д. 960 
Левитан И. И. (о нем) 6706, '894, 

896, 941—942, 950—951а, 953— 
954, 976, 983—984, 1003, 1050,

1054, 1058—1059, 1066, 1070—
1070а/1072а

Левицкий П. см. Парфений (П. Ле
вицкий)

Левицкий П. И. (о нем) 511 
Левицкий Р. С. (о нем) 610 
Левкович Я. Л. 8а, 23—24, а также 

примеч. к № 1 
Левошин Н. 1295 
Легра Ж . 552, 961 
Лейбниц Г. В. (о нем) 799 
Лейкин Н. А. 257—258, 962—963;

234; (о нем) 863, 953—954, 1059 
Лекторский А. И. 1165 
Ленин В. И. 1318; (о нем) 1174, 1240, 

1287, 1326, 1376
Ленский А. П. (о нем) 866, 1059 
Ленский Вл. см. Абрамович В. Я- 
Лентулов А. В. 1442—1443 
Ленцевич Ал. (о нем) 373 (1—2) 
Леонидов Л. М. 964 
Леонтьев И. Л. см. Щеглов И. Л. 
Лепехин П. Н. 553
Лермонтов М. Ю. 31; (о нем) 56, 

687, 724
Лесков А. Н. 854
Лесков Н. С. (о нем) 539, 696, 789— 

790, 950
Лесневский С. С. 1093 
Лесоза А. А. 965
Лесс А. Л. 354, 356, 612, 636, 860, 

982, 1011
Лех В. см. Пржедпелский В. Ф.
Лившиц Б. К. 1398
Лидов П. П. 1444
Лизгоро Д. И. (о нем) 425
Ликин В. А. 1296
Лилина М. П. 966
Линде Б. 1297
Линниченко И. А. 554
Линовский А. Н. см. Поморский А. Н.
Линтварева А. В. (о ней) 268
Линтваревы (о них) 868, 1059—1060
де-Линь 1033
Липинский К. И. см. Липинский К. Ф. 
Липинский К. Ф. (о нем) 140 
Липранди И. П. 124; (о нем) 15, 42, 

80, 172
Лисенков И. Т. 124а 
Литвин Е. Ю. 1159 
Литке К. П. (о нем) 124 
Лихачев В. И. (о нем) 287 
Лихачев К. 1445
Лобачевский Н. И. (о нем) 810
Лобода М. И. см. Морозова М. И.
Ловцов Н. 870
Ловягин А. М. 555
Логинов В. И. (о нем) 920
Лозинская А. Е. 1128
Ломброзо Ч. 556; (о нем) 774, 808
Ломоносов М. В. 169
Ломоносов С. Г. (о нем) 54
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Ломунов К. Н. 330—332, 512(1)
Лом у нова А. К. 782 
Лонг Р. Э. К. 557
Лонгинов М. Н. 125—126; 127, 215 
Лонгинов Н. М. 127 
Лопатин В. М. 558; (о нем) 559 
Лопатин Г. А. 257—258 
Лопатина Е. М. 385—386, 559 
Лопатины (о них) 775—776 
Лоране Ж.-П. (о нем) 642—643 
Лорис-Меликов М  Т. (о нем) 287 
Лошакова-Ивина О. Ф. см. Ивина- 

Лошакова О. Ф.
Лубэ С. 1180 
Лугинин Ф. К  128 
Лужений В. В. 967, 1166 
Лукашвили Д. П. 1298 
Луначарский А. В. 1299 
Лунгина Л. 3. 374 
Лысухин С. П. 560 
Лысцев Н. В. 560а
Львов-Рогачевскин В. Л. 851, 869,

883, 888, 907, 928—929, 949, 967 
Львовы (о них) 1122 
Любавина Н. И. (о ней) 1416, 1431 
Любатович О. (о ней) 516 
Любимов Д. Н. 561 
Любимов Л, Д. 561, 658 
Любочинская Е. Л. 96 
Любош С. 968
Любошиц С. Б. см. Любош С. 
Люстринкий В. В. 562 
Лядова Ю. И. см. Терентьева Ю. И. 
Ляпунов В. Д. 563; (о нем) 564—565, 

802, 959
Ляпунова В. С. 564—565, 802 
Л я пусти н В. 566 
Ляшко Н. Н. 567
Лященко Н. Н. см. Ляшко Н. Н.

М. Г. 409
М. Г. см. Гершензон М. О.
Мазон А. 568 
Мазуренко Н. Н. 257—258 
Мазурин В. П. 569 
Майер Ж. см. Мундвиллер Ж. 
Майков В. И. 1300 
Майков Л. Н. 42, 119, 188, 243 
Макаров М. Н. 129 
Макаров О. Д. 570 
Макаров Ф. И. 414а 
Макашин С. А. 257—258 
Макинтян А. 1314 
Макк Ю. Ф. (о нем) 920 
Маковицкий Д. П. 571—572; (о нем) 

356, 384, 388, 4416, 446, 460, 463, 
594, 648, 696, 698, 818, 831, 842 

Максимов Д. Е. 1104, 1115— 1116 
Максимов М. см. Гиллельсон М. И. 
Малафеева В. Г. см. Малахиева-Ми- 

рович В. Г.

Малахиева В. Г. см. Малахиева-Ми- 
рович В. Г.

Малахиева-Мирович В. Г. 573 
Малеванный К. А. (о нем) 442 
Малевич К. С. (о нем) 1441, 1474,

1481—1482 
Малевский Ф. 130 
Малеин А. И. 555 
Малинина Л. А. 824а 
Малиновская А. П. (о ней) 93 
Малиновская Е. А. см. Долгоруко

ва Е. А.
Малиновская Е. К. (о ней) 1211 
Малиновский А. Ф. (о нем) 93 
Малиновский П. П. 1301 
Малиновский Пав. П. (о нем) 1301 
Маллэ 574
Мамин-Сибиряк Д. Н. (о нем) 989, 

1062, 1378
Мамонтов С. И. (о нем) 1008 
Мамонтов С. С. 871; 1056 
Мамулашвили А. Г. 1302 
Мандельштам О. Э. (о нем) 1083 
Манучарьянц Ш. М. 1303 
Маринетти Ф. (о нем) 1432—1433 
Мария Федоровна, дочь А. Р. Яков

левой (о ней) 33, 184 
Марк Аврелий (о нем) 477 
Маркевич Б. М. 91 
Маркевич Н. А. 131 
Маркевич-Евтушевский В. А. 872— 

874
Марков Е. Л. (о нем) 649 
Маркова-Виноградская А. П. см. 

Керн А. П.
Маркс А. Ф. 450; (о нем) 862, 1001, 

1015, 1020, 1059 
Мартос У. А. (о ней) 1044 
Мартынов А. Е. (о нем) 721 
Маршак С. Я. 1304—1305 
Маршан Р. 575; 417 
Марьянова М. М. 1306 
Масанов Ю. И. 1073 
Матвеев П. Е. 1295 
Матов 1056
Матюшин М. В. (о нем) 1432—1433, 

1446—1448, 1473
Матюшина О. К. 1307—1308, 1446— 

1448
Махалина М. И. см. Медведева-Оре

хова М. И.
Махарадзе Н. П. см. Смольнико

ва Н. П.
Мацеевич Л. С. 466, 96а 
Мачтет Г. А. (о нем) 976 
Маяковская А. А. 1449; (о ней) 1455 
Маяковская Л. В. 1450—1455; 1397, 

1449; (о ней) 1457—1458 
Маяковские (о них) 1396, 1417, 1423, 

1434, 1446—1455, 1457— 1458,
1470
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Маяковский В. В. 1396; (о нем) 1105, 
1185, 1208, 1219— 1220, 1243,
1265, 1324—1325, 1389, 1396—
1483

Маяковский в воспоминаниях родных 
и друзей 1397

В. Маяковский в воспоминаниях со
временников 1398 

Маяковский в Грузии 1399 
Маяковский В. К. (о нем) 1417, 1440, 

1451 — 1455, 1469 
Маяковскому 1400 
Мгебров А. А. 1082, 1398 
Меве Е. Б. 919 
Медведев С. С. 1456 
Медведева-Орехова М. И. 1309 
Медведева-Петросян С. В. 576 
Медякова Е. П. 515 
Межевич В. С. 131а 
Межов В. И. см. примеч. к № 1 
Мейендорф М. В. (о ней) 577 
Мейендорф М. Ф. 577 
Мейендорф Ф. Е. (о нем) 577 
Мейер Ж. см. Мундвиллер Ж. 
Мейерхольд В. Э. 969; (о нем) 955, 

1077—1081, 1089, 1119—1120,
1125

Мейлах Б. С. 245, 664 
Мейнгардт А. П. см. Прибылева- 

Корба А. П.
Мекленбурцев Г. см. Мекленбур- 

цов Г.
Мекленбурцов Г. 132 
Мелкова А. С. 579, 974 
Менгден В. М. 578
Менделеев Д. И. (о нем) 1075, 1093, 

1099
Менделеев С. Д. (о нем) 1141 
Менделеева А. И. 1082 
Менделеева Л. Д. см. Менделеева- 

Блок Л. Д.
Менделеева Лидия Д. (о ней) 1141 
Менделеева-Блок Л. Д. 1099; (о ней) 

1074—1075, 1077—1081, 1085,
1087, 1089, 1092—1094, 1096,
1115—1116, 1119—1120, 1131,
1138, 1141—1143, 1145 

Менделеевы (о них) 1075, 1089, 1099, 
1128, 1141

Мендельсон Н. М. 313 
Меньшиков М. О. 579 
Меньшикова О. М. 579 
Мер дер М. К. 133 .
Мережковские (о них) 1096, 1144 
Мережковский Д. С. 970; (о нем) 

1077—1081, 1138 
Меренберг Н. А. 134 
Мерзлов А. А. 1310 
Мерзляков А. Ф. (о нем) 117 
Мериме П. (о нем) 215 
Мерцалов И. М. 278 
Мессарож В. 890

Метлин И. И. 1311; (о нем) 1312 
Метлина А. И. 1312 
Метлины (о них) 1312 
Метревели Л. Ф. 1313 
Мечников И. И. 580; (о нем) 717 
Мещеряков Н. Л. 287 
Мизинова Л. С. (о ней) 906, 924— 

925, 931, 950, 1003, 1050, 1059,
1070—1070а

Микаэлян Г. С. см. Микаэлян К. С. 
Микаэлян К. С. 1314 
Миклухо-Маклай Н. Н. (о нем) 424 
Микулич В. 581 
Миллер П. И. 135—136 
Милорадович М. А. (о нем) 68 
Миних Б. К- (о нем) 18 
Минц 3. Г. 1093, 1104, 1146 
Минченков Я- Д. 1315 
Миньяр-Белоручев К. А. 582 
Миролюбов В. С. 971; (о нем) 1195— 

1197
Миронов Б. С. 583 
Миронов В. см. Миронов Б. С. 
Митропольский И. И. 584 
Михайлов В. М. см, Лопатин В. М. 
Михайлов И. М. см. Мерцалов И. М. 
Михайлов К. А. 664 
Михайлов О. Н. 1067 
Михайлова Е. П. 972 
Михайловский Н. Г. см. Гарин-Ми

хайловский Н. Г.
Михайловский Н. К. 257—258, 279, 

585; (о нем) 945 
Михеев Ф. И. 586
Мицкевич А. 137; (о нем) 109, 130, 

141, 153, 172—174, 207, 211 
Мицкевич С. И. 1164—1166 
Мишин В. С. 330—331, 505, 805 
Могилевская С. А. 587(1—2) 
Могилевский А. И. (о нем) 587 

( 1- 2)
Модзалевский Б. Л. 3(2), 122, 134, 

224, 720
Модзалевский Л. Б. 36 
Мойер И. Ф. 138 
Мокрицкий А. Н. 139—140 
Молостова Е. В. 315 
Молочников В. А. 588—591; (о нем) 

603а
Молчанов А. Н. 592 
Монтескье Ш. (о нем) 311—324 
Моод А. Ф. см. Моод Э.
Моод Э. 593; (о нем) 778 
Мопассан Г. де (о нем) 398, 955, 

971
Моравов А. В. 594 
Моравский С. 141 
Мордовцев Д. Л. (о нем) 984 
Мордовченко Н. И. см. примеч. 

к № 1
Морелли (о нем) 12 
Морковин В. В. 1316
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Мороз А. И. см. Корнилова А. И. 
Морозов В. С. 595—596, 640; (о нем) 

309, 814
Морозов И. Я. (о нем) 975, 1051 
Морозов Н. А. 413, 597; (о нем) 547 
Морозов П. В. 309, 598, 640 
Морозов С. Т. (о нем) 973, 1024, 

1028а, 1216 
Морозова 3. Г. 973 
Морозова К. В. 974 
Морозова М. И. 890, 975 
Морот Л. 599 
Морской В. Н. 1295 
Морчадзе И. И. 1457—1458 
Морщихина А. С. см. примеч. к № 1 
Моряк Н. 599а 
Москвин И. М. 1017 
Моцарт В. А. (о нем) 438—441, 582 
Мошелес Ф. (о нем) 1335 
Мошин А. Н. 600—601, 976; 160, 189, 

205, 228, 422, 638, 655 
Мундвиллер Ж- 602—603 
Муравьев А. Н. 142; (о нем) 170 
Муравьев Н. К. 603а 
Муравьев Н. М. (о нем) 269 
Муравьев Н. Н. (о нем) 80 
Муравьева А. Г. (о ней) 249 
Муравьева Е. Ф. (о ней) 142 
Муратов С. М. см. Ратов С. М. 
Муратова Е. П. 977 
Мурашев М. П. 1082 
Муромцева-Бунина В. Н. 877а 
Муханов Н. А. 143—143а 
Мыльцына И. 949 
Мысовскнй П. К. 413 
Мясников А. С. 1165 
Мятлев И. П. (о нем) 3 (1—3)

Н. А. Б. 46
Н. Н-эв. см. Амнуэль А.
Н. С. см. Сергеенко Н. П.
Нагорнова В. В. 604—605; 532; (о

ней) 627, 731
Надеждин Н. И. (о нем) 17, 19, 19а
Надирадзе К. Г. 1459—1460
Надирадзе Н. Г. см. Надирадзе К. Г.
Наживин И. Ф. 606; (о нем) 729
Назаров В. 1317
Назарьев В. Н. 330—332
Найденов С. А. 978; (о нем) 902
Накашидзе И. П. 607; (о нем) 608
Накашидзе Н. И. 608
Накоряков Н. Н. 1318
Налепин А. Л. 516а
Наполеон I, франц. имп. (о нем) 6
Нарбут В. И. ИЗО
Нардов В. Л. см. Книппер В. Л.
Нарекая В. А. см. Нащокина В. А.
Нарский Л. А. (о нем) 146
Наумов Е. 1403
Наумов Н. И. (о нем) 1018
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Нащокин П. В. 144; (о нем) 91, 98, 
120

Нащокина В. А. 144—146
Нащокины (о них) 146 
Небольсин Г. П. 146а 
Невский-Семеновский И. П. 698 
Негруцци К. 147
Недзвецкая О. К. см. Самарина О. К. 
Недоброво Н. В. (о нем) 1095 
Неклепаев В. И. (о нем) 1338 
Неклепаева Н. В. см. Попова Н. В. 
Некрасов Н. А. (о нем) 287, 294, 298, 

311—324, 435—436, 478 
Некрасова Е. С. 280; 42 
Неманов Л. М. 1320 
Немирович-Данченко Вас. И. 979 
Немирович-Данченко Вл. И. 330— 

331, 857—857а, 980, 1165—1166;
(о нем) 854—857, 877а, 930, 1009, 
1012, 1059, 1104а 

Немтинова М. Г. (о ней) 1234 
Нерадовский П. И. 610 
Нессельроде К. В. (о нем) 3 (1—3) 
Нестеров М. В. 611, 1321; (о нем) 

402, 699, 1332
Нестеэович И. Г. см. Ириней 

(И. Г. Нестерович)
Нечаева В. 204 
Никитенко А. В. 148 
Никитин Д. В. 612—613; (о нем) 698, 

710, 751
Никифоров Л. П. 614; (о нем) 615 
Никифорова Н. Л. 615 
Николадзе А. К. 1231, 1252, 1268,

1300, 1336, 1346, 1348, 1360 
Николаев Н. С. см. Амнуэль А. 
Николаев С. Д. 664; (о нем) 482, 648 
Николаев С. Н. (о нем) 608 
Николаевы (о них) 1187 
Николай I, имп. (о нем) 3(1—3), 28, 

43, 64, 102, 105а, 119, 134, 151 — 
152, 168, 180, 182а, 209—210,
231, 723, 831

Николай И, ими. (о нем) 616, 1052 
Николай Михайлович, вел. кн. 616; 

(о нем) 729
Николай Николаевич (ст.), вел. кн. 

(о нем) 263
Николайшвили Я. И. 1322; (о нем) 

1332
Никольский Б. В. (о нем) 1158 
Никонов С. А. 413 
Никулин Л. В. 1461—1463 
Ниношвили Э. (о нем) 1346 
Ницше* Ф, (о нем) 799 
Новиков А. М. 617—618; (о нем) 810 
Новиков И. А. 619, 981, 1131 
Новиков И. М. 623 
Новиков М. П. 620—623; (о нем) 

614
Новиков Н. И. см. Иванович Н. И. 
Новоселов М. А. (о нем) 614



Нолле-Коган Н. А. 1132—1133 
Нордман Н. Б. см. Нордман-Северо- 

ва Н. Б.
Нордман-Северова И. Б. 624—625 
Норов А. С. (о нем) 468 
Нури С. (о нем) 1065 
Нуцубидзе А. 1417

О Маяковском 1401 
О Толстом 328 
Обер Л. Н. 148а 
Облачкин 149 
Оболенская Е. В. 626—627 
Оболенская М. Л. см. Толстая М. Л. 
Оболенская Н. Л. (о ней) 335 
Оболенская-Толстая Е. В. см. Обо

ленская Е. В.
Оболенские (о них) 628 
Оболенский А. В. (о нем) 281 
Оболенский А. Д. 628; (о нем) 729 
Оболенский А. Л. см. Фовицкий А. Л. 
Оболенский В. А. 281 
Оболенский Д. Д. 629 
Оболенский Л. Д. (о нем) 627 
Оболенский Л. Е. 257—258, 330, 332; 

(о нем) 799, 1030
Оболенский Н. Л. (о нем) 627, 684, 

751а
Обручев В. А. 257—258 
Овсянников Н. П. 631 
Овчинникова И. Б. 366, 568, 740 
Огарев Н. П. (о нем) 424 
Огарева Н. А. см. Тучкова-Огаре

ва Н. А.
Одаховский Ю. И. 632 
Одоевский В. Ф. (о нем) 46, 67, 

146а, 148, 221, 709 
Ожегов М. И. 633 
Озеров В. А. (о нем) 62 
Озеров Л. 357а
Озмидов Н. Л. (о нем) 369, 507 
Озолин И. И. 634 
Окрейц С. С. 635 
Оксенов И. А. 1464 
Оксмаи Ю. Г. 108, 128, 134 
Оленин А. Н. (о нем) 150 
Оленина А. А. 150; (о ней) 100 
Оленина Е. М. (о ней) 150 
Оленина-Д’Альгейм М. А. 636; (о 

ней) 438—441 
Оленины (о них) 109, 150 
Олистратова А. С. 1323 
Олсуфьев А. В. (о нем) 559, 577, 610 
Олсуфьев В. Д. 150а 
Олсуфьева А. М. (о ней) 559, 610 
Олсуфьевы (о них) 311—324, 577,

775—776
Ольга, цыганка (о ней) 91 
Ольга Николаевна, вел. кн. 151 
Опульская Л. Д. 331 
Орленев П. Н. 855—856

Орлицкий С. С. см. Окрейц С. С.
Орлов А. Г. (о нем) 18
Орлов В. Н. 1076, 1081, 1082, 1152
Орлов В. Ф. (о нем) 505
Орлов М. Н. 637
Орлов М. Ф. (о нем) 6, 15, 43, 80— 

81, 192
Орлов Н. П. 282 
Орлов Ф. Ф. (о нем) 80, 124 
Орлова Е. Н. см. Раевская Ек. Н. 
Орт А. 960
Ортманс Ф. (о нем) 353 
Орфанова А. И. см. Суворина А. И. 
Осипова Е. И. см. Фок Е. И.
Осипова М. И. 152
Осипова П. А. (о ней) 50, 152, 196, 

237
Осиповы-Вульф (о них) 152 
Остен-Сакен А. И. (о ней) 306— 

307 (1—3), 763 
Островский А. 830
Островский А. Н. (о нем) 287, 311 — 

324, 435—436, 478, 539 
Островский И. А. (о нем) 920 
Острогорский В. П. 112, 237 
Остроумов А. А. (о нем) 861, 863, 

899, 1057, 1068, 1073 
Офросимов Ф. С. (о нем) 275 
Оффенбах Ж. (о нем) 1048 
Одуп П. А. 982

П. Б. см. Бартенев П. И.
Павел I, ими. (о нем) 18, 211 
Павлищев Л. Н. 153—156; 90 
Павлищев Н. И. (о нем) 153, 155 
Павлищева О. С. 157—158; (о ней) 

16, 33, 47, 110—111, 119, 153— 
155

Павлов 638 
Павлов Г. П. 1465 
Павлов И. 159—160 
Павлова В. П. 146а 
Павловский И. Я. 639 
Падалицын И. Е. 1364 
Палиевский М. Т. 516а 
Пальмин Л. И. (о нем) 962, 1050 
Пальмшерна Н. Ф. (о нем) 83 
Панаева А. Я. 161, 257—258; (о ней) 

301
Панин Н. П. (о нем) 19 
Панкратов А. С. 640; 595, 598 
Панкратова Л. С. см. Ильяшен- 

ко Л. С.
Панов Н. 3. 983 
Панов Н. Т. 641 
Панова Г. В. (о ней) 921 
Пантелеев Л. 641а 
Пантелеев Л. Ф. 257—258, 283 
Панченко М. А. 276, 286 
Панченко Н. Т. 394 
Паперный 3. С. 1398
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Парахин Ю. И. 565 
Парнис А. Е. 1088
Парфений (П. Левицкий) (о нем) 

802а
Парфенов П. 162 
Пархоменко И. К. 642—643 
Паскевич И. Ф. (о нем) 8а, 17, 178, 

188а
Пассек Е. В. (о нем) 342 
Пастернак А. Л. 1466 
Пастернак Б. Л. (о нем) 1411—1412 
Пастернак Л. О. 644; (о нем) 431 — 

432, 450, 540
Пастухов Н. И. (о нем) 894 
Пасынков Л. П. 1324—1325 
Пафомов А. А. 413 
Пашковский К. И. 309 
Пекорин Д. Л. (о нем) 290 
Первухин М. К. 984 
Перевозников Ф. С. 645 
Перевощикова М. П. см. Лили

на М. П.
Перед вами, багдадские небеса 1402 
Перелыгина А. В. 550 
Перельман О. И. см. Дымов О. 
Перовский В. А. (о нем) 39, 749 
Перпер И. И. 646—648; (о нем) 

845а
Перфильев В. С. (о нем) 626 
Перфильева И. Ф. (о ней) 626 
Перцов В. О. 1415 
Перцов П. П. 1134 — 1135 
Перцов Э. П. (о нем) 56 
Пестель П. И. (о нем) 7 
Пестовский В. А. см. Пяст В. А. 
Петерсон Н. П. 649 
Петр I, имп. (о нем) 3 (1 — 3), 19, 

58, 550
Петр III, имп. (о нем) 18 
Петров Г. 704 
Петров Н. В. 1467 
Петров С. Г. см. Скиталец С. Г. 
Петров С. С. см. Арельский Г. 
Петровский А. С. 311, 314, 318 
Петровский А. С. (о нем) 1096 
Петровский И. Т. 890 
Петрунина Н. Н. см. примеч. к№  1 
Пешков А. М. см. Горький М. 
Пешков 3. М. (о нем) 1261 
Пешков М. А. (о нем) 1294, 1323, 

1326, 1332, 1334, 1352 — 1353,
1355, 1389

Пешкова А. Н. см. Пешкова-Толи- 
верова А. Н.

Пешкова Е. А. (Катя) (о ней) 1294, 
1323

Пешкова Е. П. 985, 1326— 1334;
1277; (о ней) 1202, 1226, 1293 — 
1294, 1306, 1335, 1339 1344, 1355, 
1358, 1372

Пешкова-Толиверова А. Н. 650 
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Пешковы (о них) 1211 — 1212, 1222, 
1232, 1272, 1293— 1294, 1304 — 
1305, 1309, 1323, 1328, 1331 —
1334, 1342

Пещуров А. Н. (о нем) 78 
Пиленко Е. Ю. см. Кузьмина-Кара

ваева Е. Ю.
Пильский П. М. 651 
Пинчук Л. 1303 
Пирадов Б. А. 1332 
Питоев Ж. 939 
Пичугин 3. Е. 986 
Плавинская А. Г. 413 
Плаксин С. И. 652 
Плахова М. А. (о ней) 699 
Плевако Ф. Н. (о нем) 603а 
Плеве В. К. (о нем) 1019 
Плетнев П. А. 163 — 165; (о нем) 

87а, 104, 140, 211, 231а 
Плеханов Г. В. (о нем) 1335 
Плеханова Р. М. 1335 
Плещеев А. А. 987
Плещеев А. Н. (о нем) 263, 301, 

303. 945, 951, 987, 1050, 1059, 
1068

Плотов М. Е. 987а.
Плюшар А. А. (о нем) 3 (1 — 3) 
Победоносцев К. П. (о нем) 287, 

732, 759 — 762
Погодин М. П. 166— 171; (о нем) 

19а, 143, 173 — 174 
Погожев Е. Н. 653 
Погорельская Е. 1409 
Подвысоцкий Н. В. 41 
Подолинский А. И. 172 
Подсосова М. П. см. Грациано- 

ва М. П.
Подсосовы (о них) 1331 
Поздняков Т. В. 654 (1—2)
Позерн К- К. (о нем) 1361 — 1362 
Покровская И. А. 753, 759 — 760, 

769
Покровский Ф. П. (о нем) 920 
Полевой К. А. 173 — 175 
Полевой Н. А. (о нем) 130, 173 — 

174, 243
Поленов В. Д. 655 
Поленц В. фон (о нем) 704 
Поливанов Л. И. 656; (о нем) 357а 
Поливанова М. А. 656 
Полихрони К. (о ней) 43, 124, 147 
Полонский Я. П. 115, 214; (о нем) 

951, 1077 — 1081 
Полоцкая Э. А. 1013 
Полторацкая А. П. см. Кери А. П. 
Полторацкий В. А. 657 
Полумордвинови И. Т. 1336 
Поль В. И. 658 
Поляков А. С. 30 
Полякова Е. И. 1109 
Поляновский М. Л. 355



Полятус С. С. 574 
Поморский А. Н. 1337 
Понафидин П. И. (о нем) 176 
Понафидина А. И. (о ней) 176 
Понафидина А. Н. 176 
Пономарев С  И. 727 
Понятовский А. С. 177 
Попов А. С. см. Серафимович А. С. 
Попов Е. И. 659 — 660; (о нем) 4416, 

5166, 581
Попов И. И. 661 — 662; (о нем) 377 
Попов П. С. 524, 578, 672, 896, 905, 

920, 973, 986, 1023, 1065 
Попова А. А. см. Лесова А. А. 
Попова Е. Г. 872 — 874 
Попова Н. В. 1338 
Поповкина А. И. 832 
Поселянин Е. см. Погожев Е. Н. 
Посещение Л. Н. Толстого ураль

скими казаками 663 
Последние дни Л. Толстого 664 
Поспелов М. Б. 579 
Поссе В. А. 857а, 9876, 988, 1339; 

(о нем) 511
Поступаев Ф. Е. (о нем) 482 
Потапенко И. Н. 989; (о нем) 950 
Потапов В. С. 1266 
Потемкин Г. А. (о нем) 12, 18— 19 
Потемкин П. П. (о нем) 1083 
Потокский Н. Б. 178 
Потоцкий Я. (о нем) 54 
Похороны Л. Н. Толстого 669 
Поярков Н. Е. (о нем) 1146 
Пржедпелский В. Ф. 1136 — 1137 
Прибылев А. В. 284 
Прибылева А. П. см. Прибылева- 

Корба А. П.
Прибылева-Корба А. П. 285 
Привалова Н. И. 1309, 1323 
Пригорский Ю. 670 
Приселков А. В. 670а 
Пришвин М. М. 1340 — 1341; (о нем) 

1355
Протасова А. А см. Добротина А. А. 
Протопопов С. Д. 1342 
Профан 922 
Прохоров С. М. 1343 
Пругавин А. С. 6706, 670в, 990; 329; 

(о нем) 794
Прудон П.-Ж. (о нем) 371 
Прункул К. И. см. Прункул С. И. 
Прункул С. И. 179; (о нем) 79 
Птицын В. В. 183
Пугачев Е. И. (о нем) 34, 39, 84, 

106, 122, 202, 241 
Пузин Н. П. 774 — 775, 777 
Пузыревский И. А. 286 
Пустильник Л. 1289 
Путята Н. В. 180
Пушкин А. С. 1 — 19а; (о нем) 1 —

249, 486, 500, 720, 724, 798, 825,
1122

Пушкин 181
Пушкин в воспоминаниях и рассказах 

современников 21
Пушкин в воспоминаниях современ

ников 22
А. С. Пушкин в воспоминаниях сов

ременников (М., 1974) 23 
А. С. Пушкин в воспоминаниях сов

ременников (М., 1985) 24 
А, С, Пушкин в воспоминаниях сов

ременников и письмах 25 
А. С. Пушкин в Кишиневе 182 
А. С. Пушкин в Малоархангельске в 

1830-х гг. 183 
Пушкин А. Ю. 184 
Пушкин В. Л. (о нем) 56, 117, 153, 

157, 218
Пушкин Л. С. 185; (о нем) 16, 33, 57, 

115, 119, 131, 152— 155, 216,
247 — 248

Пушкин С. Л. 186— 187; (о нем) 16, 
36, 102, 107, 119, 140, 153— 155, 
184

Пушкина Н. А. см. Меренберг Н. А. 
Пушкина Н. Н. (о ней) 39а, 64, 76, 

87, 91, 93, 98, 102, 115, 133 — 134, 
136, 141, 143а, 145— 146, 153, 
156, 161, 199, 209 — 210, 214, 219, 
222, 230, 236, 239, 296 

Пушкина Н. О. (о ней) 119, 153, 184 
Пушкина О. С. см. Павлищева О. С. 
Пушкины (о них) 16, 36, 87, 95, 

133 — 134, 153, 184, 222 
Пущин И. И. 188; (о нем) 188а 
Пущин М. И. 188а; (о нем) 17 
Пущин П. С. (о нем) 124 
Пчельников П. М. 671 
Пыпин А. Н. (о нем) 263 
Пяст В. А. 1138 — 1139; (о нем) 

1089, 1100, 1114 
Пятковский А. П. 182а 
Пятницкий А. К. 1276 
Пятницкий К. П. 1344; (о нем) 

1168, 1174, 1204, 1211, 1358

Р. М. см. Мейендорф М. В. 
Рабинович М. А. 872 — 874, 890 
Рагозин Л. Ф. (о нем) 1045 
Радецкий И. М. (о нем) 1030 
Радзишевский А. Т. см. Арский Р. 
Раевская А. И. 189 — 190 
Раевская Е. И. 672; 578 
Раевская Ек. Н. 192; (о ней) 45 
Раевская Ел. Н. (о ней) 45 
Раевская М. Н. см. Волконская М. Н. 
Раевские (о них) 45, 200, 618, 670, 

732, 738, 759 — 762

279



Раевский А. Н. (о нем) 43, 124, 169, 
192, 247 — 249

Раевский В. Ф. 193; (о нем) 43, 124 
Раевский И. Е. (о нем) 189— 190 
Раевский И. И. (о нем) 393, 618, 672, 

810
Раевский Н. Н. (отец) (о нем) 6, 

45, 122, 192
Раевский Н. Н. (сын) (о нем) 188а, 

192
Разные заметки о Пушкине 193а 
Разумовский К. Г. (о нем) 19 
Ралли 3. К. 194 — 195 
Ралли-Арборе 3. (о нем) 128 
Ралли-Арборе 3. К. см. Ралли 3. К. 
Ралли-Арборе (о них) 124, 194 —

195
Распопов А. П. 196 
Распутин Г. Е. (о нем) 1410 
Рассказы о Пушкине, записанные 

со слов его друзей П. И. Барте
невым в 1851 — 1860 годах 26 

Рассохин С. Ф. 991 
Ратов С. М. 672а
Рахманинов С. В. (о нем) 822, 877а 
Рахманов В. В. 673 
Рашков В. Д. 674 
Редсток Г. В. (о нем) 616 
Резунов С. С. (о нем) 496, 640 
Рейтлингер Э. Р. (о нем) 920 
Ремизов А. М. 1140; (о нем) 1077 — 

1081, 1142
Репин И. Е. 675 — 676, 992; (о нем) 

426, 431 — 432, 624 — 625, 672, 
677, 729, 759 — 762, 772, 775 — 
776, 845а 1315, 1390, 1432 —
1433, 1479 

Репина В. И. 677 
Рерих Н. К- 678, 1345 
Рессель Ф. И. (о нем) 306 — 307 

( 1 - 3 )
Реформатская Н. В. 1398 
Ржевская Л. Ф. (о ней) 1003 
Ржига В. Ф. 903
Римская-Корсакова М. И. (о ней) 53 
Римский-Корсаков Н. А. (о нем) 678 
Робакидзе С. Р. 1346 
Родзевич В. К- (о нем) 1230— 1231 
Родзянко А. Г. (о нем) 178 
Родионов Н. С. 315—317, 319, 324 
Родионов И. 145—146 
Рождественский В. А. 1082, 1166 
Розанов В. В. 679; (о нем) 772, 

1096, 1148
Розанов П П. (о нем) 918 
Розанова С. А. 347(2), 384, 532, 605, 

634, 753, 769
Розанова С. П. (о пей) 918 
Розатти см. Морелли 
Розен Г. Ф. см. Розен Е. Ф.
Розен Е. Ф. 197

Розенблюм Н. Г. 521, 835, 1069, 1092 
Романенко А. Д. 447, 799 
Романов Н. М. см. Николай Михай

лович, вел. кн.
Роскин А. И. 950
Роскииа Н. А. 728, 908, 950, 1032
Росковшенко И. В. 198
Рославлев А. С. 993
Россет Ал. О. см. Смирнова А. О.
Россет Ар. О. 199
Россет К. О. 193а, 199; (о нем) 65а 
Россолимо Г. И. 994; (о нем) 851, 

1035
Ростан Э. (о нем) 1087
Ростовцева И. Т. 594
Ротницкий А. Д. 680; (о нем) 699
Рохлин В. Я. 1348
Рош М. Д. 681
Рубинштейн А Г. (о нем) 438 — 441, 

514
Рудыковский Е. П. 200 
Ружковский (о нем) 92 
Рукавишников И. С. 1349 
Руковская А. И. 1364 
Румянцев С. Н. 682 — 683; (о нем) 

684
Румянцев-Задунайский П. А. (о нем) 

19
Румянцева В. А. 802 
Румянцева М. В. 684 
Русанов А. Г. 685; 686 — 687 
Русанов Г. А. 686 — 687; (о нем) 

381, 388, 685, 696, 837 
Русанов Н. С. 257 — 258 
Руссо Ж.-Ж. (о нем) 716 
Рыбаков Ф. И. см. Пригорский Ю. 
Рыбникова М. А. 688, 1141 
Рыжова В. Н. 689 
Рылеев К. Ф. (о нем) 152 
Рындовский Н. С. 177 
Рэйкс Т. 201 
Рябов Г. С. 690

С. Г. 389
С-ой А. см. Чехов Ал. П.
С. Щ. см. Щукин С. Н.
Сабанеев И. В. (о нем) 193 
Сабашников М. В. (о нем) 691 
Сабашников С. В. (о нем) 691 
Сабашникова М. В. см. Сабашникова- 

Волошина М. В.
Сабашникова-Волошина М. В. 691 
Саблин М. А. (о нем) 989, 1070 — 

1070а
Савва В. 224
Савельев Д. Т. (о нем) 994 
Савельева Е. И. см. Блонская Е. И. 
Савина М. Г. 995; (о ней) 819 — 

820, 1048
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Саводник В. Ф. 3(3), 143а, 312—313 
Савостьянов А. Н. 996 
Савостьянов К. И. 202 
Садовский Б. А. см. Садовской Б. А. 
Садовской Б. А. 1142, 1350 
Сажин В. 1111

Сазонова С. И. см. Смирнова-Сазонова 
С. И.

Сакулин П. Н. (о нем) 688 
Салех-паша (о нем) 17 
Салиас Е. А. см. Салиас-де-Турне- 

мир Е. А.
Салиас-де-Турнемир Е. А. (о нем) 

984
Саломон X. (о нем) 102 
Салтыков К. М. 287 — 290; (о нем) 

281
Салтыков-Щедрин М. Е. 250 — 256; 

39; (о нем) 250 — 305, 435 — 436, 
533, 687

М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоми
наниях современников (М., 1957)
257

М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоми
наниях современников (М., 1975)
258

Салтыкова Е. А. (о ней) 280 — 281, 
296, 298 — 299, 301, 304 

Салтыкова Е. М. (о ней) 281 
Салтыковы (о них) 250 — 256, 262, 

287 — 288, 304 
Самарина О. К. 1143 
Самойлова М  701 
Санковский Н. С. (о нем) 202 
Сапунов Н. Н. (о нем) 1142 
Сафин И. 692 
Сахалтуев А. А. 586 
Саханберидзе М. 1417 
Сахарова Е. М. 858 
Сац Иг. А. 1007 
Сац Ил. А. 1007
Сборник воспоминаний о Л. Н. Тол

стом 329
Сведения о пребывании А. С. Пушки

на в Кишиневе и Одессе 203 
Свентицкая М. X. 693 
Свенцицкий В. П. (о нем) 1096 
Свербеев А. Д. (о нем) 670в 
Свердлов 3. М. см. Пешков 3. М. 
Свердлов Я. М. (о нем) 1191 — 1193 
Свешников И. Е. см. Ветошкин И. Е. 
Свиньин П. П. (о нем) 173— 174 
Свирский А. И. 1351 
Свиясов В. Е. 418
Свободин П. М. (о нем) 1048— 1049, 

1068
Святополк-Мирский П. Д. (о нем) 

1344
Севастьянов С. Н. 34 
Северикова Е. П. 1364 
Севериковы (о них) 1364 
Северов Н. П. см. Орлов Н. П.

Северова Н. Б. см. Нордман-Севе- 
рова Н. Б.

Северянин И. (о нем) 1105, 1109, 
1411 — 1412, 1442— 1443 

Седой А. см. Чехов Ал. П.
Сейрон А. 694 — 695 
Селиванова-Краузе А. Л. 890 
Сельванюк И. 1039, 1047 
Семашко М. Р. (о нем) 931 
Семашко Н. А. 1352 — 1353 
Семевский М. И. 291 — 292; 51, 134, 

152, 252, 255
Семенов А. А. 1354; (о нем) 1330 
Семенов В. С. (о нем) 1388 
Семенов Е. П. 997 
Семенов Л. Д. (о нем) 1108, 1115 
Семенов С. Т. 696 — 697, 998; (о нем) 

384, 519, 608
Семенова Е. С. (о ней) 107 
Семенова Н. Ц, (о ней) 1330 
Семеновский А. П. 698 
Семеновский Д. Н. 1355 
Сементковский Р. И. 293 
Сенкевич Г. (о нем) 363, 500, 516а 
Сенявин И. Г. (о нем) 211 
Серафимович А. С. 1356 — 1357;

(о нем) 1020 
Сербинович К- С. 204 
Сергеев С. П. см. Спиро С. П. 
Сергеев-Ремезов Д. С. 205 
Сергеенко А. П. 699 — 702, 999; 569, 

595 — 596, 704, 752, 767, 815 
Сергеенко М. М. (о ней) 702 
Сергеенко М. П. (о ней) 702 
Сергеенко Н. П. 702а 
Сергеенко П. А. 703 — 707, 999 — 

1002; 328; (о нем) 699 — 700а, 
702а, 729, 794, 1050 

Сергиев И. И. см. Иоанн Кронштад
тский

Сергиевский С. 695 
Сердитова А. 1409 
Серебров А. см. Тихонов А. Н. 
Серебровская Е. С. 763 
Серегина М. К. ЮОЗ 
Середа А. И. (о нем) 267 
Серов В. А. (о нем) 1029 
Серова В. С. 708 
Сехин Д. М. 425 
Сивоволов Б. М. 1483 
Сидорова А. Б. 811 
Сильчевский Д. П. 294 
Симанов А. А. 1004 
Симанов М. П. 1005 
Симанов П. А. 1006 — 1007; (о нем) 

1004 — 1005 
Симов В. А. 1008 
Синани И. А. (о нем) 1066, 1071 
Синечников П. В. (о нем) 699 
Синицина Е. Е. 206 
Синюхов К. Г. 425 
Сипягин Н. М. (о нем) 150а
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Сиротенко И. А. (о нем) 902 
Скабичевский А. М. (о нем) 286 
Скайлер Е. 709 
Скалдин А. Д. 1144 
Скальковский А. А. 207 
Скворцов Н. А. (о нем) 1263 
Скиталец С. Г. 710, 1009, 1358, 1468; 

(о нем) 927, 1169, 1195 — 1197, 
1202, 1235а, 1248 

Скобелев М. Д. (о нем) 629 
Скоробогатов К. В. 1359 
Скоропост А. Д. 208 
Скоропостижная А. И. см. Раев- 

ская А. И.
Скороходов В. И. 711— 712 
Скребицкая М. С. (о ней) 295 
Скребицкий А. И. 295 
Скриба см. Соловьев Е. А.
Скрябин А. Н. (о нем) 1119 
Славянский А. И. 1360 
Смидович В. В. см. Вересаев В. В. 
Смирдин А. Ф. (о нем) 161, 198 
Смирнов А. А. 1361 — 1362 
Смирнов Н. 1178
Смирнов Н. М. 209 — 210; (о нем) 115 
Смирнов Ф. В. 1363 
Смирнова А. О. 211— 214; (о ней) 

3(1 — 3), 115, 199, 209 — 210 
Смирнова Е. Е. см. Синицина Е. Е, 
Смирнова Н. П. 877а. 
Смирнова-Россет А. О. см. Смирно

ва А. О.
Смирнова-Сазонова С. И. 1010 
Смирягин А. П. 712а 
Смолин 49
Смольникова Н. П. 1469 
Смурый М. А. (о нем) 1162 
Снегирев В. Ф. 713 
Снеговская Ц. 543 
Соболев Н. В. 1295 
Соболев Ю. В. 1006, 1052 
Соболевский А. И. 38; (о нем) 1108 
Соболевский С. А. 182а, 215 — 218; 

(о нем) 43, 67, 107, 131, 142, 153, 
168, 221

Соболевский С. И. 1011 
Соболыциков-Самарин Н. И. 1164 
Соколов Н. А. 714 
Солдатов С. 715
Соллогуб В. А. 219 — 221; (о нем) 

406, 476, 758 
Соллогубы (о них) 476 
Соловцов Н. Н. (о нем) 991, 1049 
Соловьев Вл. С. (о нем) 363, 512 

(1 — 2), 541, 628, 641а, 759 — 
762, 1075, 1077 — 1081 

Соловьев Е. А. 716 
Соловьев С. М. 1145; (о нем) 1092, 

1096, 1124
Соловьева М. 1424, 1474 
Соловьева О. М. (о ней) 902
282

Соловьевы (о них) 1089, 1093 
Сологуб Ф. К. (о нем) 1083, 1094, 

1103, 1118, 1151, 1159 
Сомов А. С. 98 — 99 
Сомов К. А. (о нем) 1125 
Сомов О. М. (о нем) 89, 110 — 111 
Сомов С. (о нем) 1217 
Сорин С. А. (о нем) 1331 
Сорок лет назад 1364 
Спасская Л. Н. 296 
Спасский И. Т. 222; (о нем) 30, 102 
Спасский С. Д. 1399, 1401 — 1402; 

1400
Спендиаров А. А. 1365— 1366 
Спендиарян А. А см. Спендиа

ров А. А.
Сперанский М. М. (о нем) 3 (1 — 3), 

130
Спечинский Н. Н. (о нем) 12 
Спиридонов В. С. 308, 758 
Спиро С. П. 717 
Средины (о них) 921 
Срезневский В. И. 198, 312, 333 
Срезневский И. И. (о нем) 198 
Сруога Б. 1367 
Ставраков X. Н. 1470 
Стадлинг И. см. Стадлинг Ю. 
Стадлинг Ю. 718 — 719 
Сталь А.-Л.-Ж. де (о ней) 99 
Стамати К. (о нем) 124, 128 
Стамо (о них) 194 — 195 
Стамо Е. 3. (о ней) 194— 195 
Стамов Е. 719а
Станиславский К. С. 330 — 331, 1012, 

1165 — 1166; (о нем) 672а, 860, 
888, 930, 966, 1028а, 1059, 1077 — 
1081, 1094, 1152 

Старинин И. И. (о нем) 633 
Старов В. Д. (о нем) 1034 
Старов С. Н. (о нем) 79, 85, 92 
Стасов В. В. 720; (о нем) 426, 430, 

505, 576, 678, 704, 1223, 1304— 
1305

Стасова Е. Д. 1368 
Стасюлевич М. М. (о нем) 287 
Стахевич С. Г. 257 — 258 
Стахович А. А. 721 — 722; (о нем) 

723 — 724
Стахович М. А. 723; (о нем) 338, 

507, 560, 639, 722, 810 
Стахович С. А. 724 
Стебельский В. М. 1013 
Стендаль А, (о нем) 378 
Степаненко Н. Н. 297 
Степанов* Ю. 1004 
Столыпин П. А. (о нем) 802а. 
Столярова Л. И. см. Филиппова Л. И. 
Стороженко Н. И. (о нем) 353, 554, 

835
Стражев В. И. 1146
Страничка из воспоминаний 1369
Страничка из прошлой жизни Мак-



сима Горького и злоупотребление 
популярным именем этого пи
сателя в настоящем 1370 

Стратонитская А. Е. см. Лозинская
А. Е.

Страхов Н. Н. 725; (о нем) 339, 
346, 512(1 — 2), 533, 539 — 540, 
542, 758 — 762, 777 

Страхов Ф. А. 664; (о нем) 336а, 
437, 5166, 594, 725а 

Страхова Л. А. см. Авилова Л. А.
Страхова Н. А. 336а
Страхова Н. Ф. 725а
Страховы (о них) 336а, 725а
Стрепетова П. А. (о ней) 900 
Стромилова М. С. см. Воейкова 

М. С.
Стэд У. Т. 726; (о нем) 388, 557 

Суворин А. С. 727 — 728; 1014 — 1015; 
(о нем) 852, 864 — 865, 917, 926, 
944, 957, 970, 984, 9876, 998,
1010, 1012, 1016, 1025—1026,
1049 — 1050, 1059, 1064 — 1065, 
1068

Суворина А. И. 1016 
Суворины (о них) 1010, 1016 
Суворов А. В. (о нем) 19, 130 
Суворова К. Н. 1125 
Суворова М. В. см. Румянцева М. В. 
Судейкин С. Ю. (о нем) 1413 
Сулержицкий Л. А. 664, 1017; 880, 

964, 966, 977, 1048; (о нем)
427 — 429, 4416, 444, 759 — 762 

Сумароков А. М. 223 
Сумароков А. П. 169; (о нем) 19 
Сумбатов А. И. см. Южин А. И. 
Сурат А. И. 1018 
Суриков В. И. (о нем) 540 
Суриков И. 3. 1249 
Сурмило В. 461 
Сурожский П. Н. 1371 
Суслов А. Н. 1168 
Сусоколова А. Н. см. Пешкова-Толи- 

верова А. Н.
Сутков Н. Г. (о нем) 794
Сухарев Г. М. 338
Сухотин М. С. 729; (о нем) 396, 402,

472, 572, 739, 818 
Сухотин П. С. 1147
Сухотина Т. М. см. Сухотина-Толстая 

Т. М.
Сухотина-Толстая Т. Л. 730 — 738; 

345, 351, 479, 492; (о ней) 339, 
382—383, 396, 402, 449, 463, 472—
473, 504, 516, 539, 553, 559, 566,
572, 581, 606, 624—626, 672, 686, 
688, 694—695, 720, 724, 729, 739— 
740, 749, 751 — 752, 759 — 762,
817 — 818, 842

Сухотина-Толстая Т. М. 739 — 740 
Сухотины (о них) 311 — 324, 435 — 

436, 461 — 462, 472 — 473

Сушков М. Н. (о нем) 157 
Сырокомля-Сопоцько М. А. 740а 
Сысоев М. А. 1059 
Сысоев Н. 934
Сытин И. Д. (о нем) 614, 913, 1020
Г 1,1тння Р И 741
Сютаев В* К.’ (о нем) 371, 388, 6706, 

759 — 762

Табидзе Т. Ю. 1471 
Тагер Е. М. 1148 
Тан см. Богораз В. Г.
Танеев В. И. 298
Танеев С. И. (о нем) 363, 399, 438 — 

441, 775 — 776, 778 
Тарасенко Ф. см. Тищенко Ф. Ф. 
Тардов В. см. Ардов Т.
Татаринова Ф. К. (о ней) 902, 955 
Татаришвили А. С. 1399 
Тверитинов А. Н. 257 — 258 
Тейтель Я. Л. 1019, 1372; (о нем) 

1361 — 1362 
Телепнева Е. С. 224 
Телешов Н. Д. 1020 — 1021, 1164 — 

1166; (о нем) 998, 1062, 1195 — 
1197

Теляковский В. А. 1022; (о нем) 
1012

Темяшева Е. (о ней) 306 — 307 
( 1 - 3 )

Тенеромо И. см. Файнерман И. Б.
Теодорович С. П. 1136
Теплова Е. Ф. 466
Тепляков В. Г. 225
Тер-Григорьян В. С. см. Терьян В.
Терентьева Ю. И. 1023
Терсей X. Е. (о ней) 731, 736
Терский Е. 1221
Терьян В. 742
Тимковский Н. И. 743 — 744; 329 
Тимофеев К. А. 162 
Титц Ф. 226
Тихонов А. Н. 745, 1024, 1165, 1472;

(о нем) 1355
Тихонов В. А. 1025 — 1027; (о неМ) 

850
Тищенко Ф. Ф. 746 
Товарищ Михаил см. Сырокомля-Со

поцько М. А.
Тодоре-бади (о нем) 182 
Токутоми И. 747; (о нем) 748 
Токутоми К. см. Токутоми Р. 
Токутоми Р. 748; (о нем) 747 
Толиверова А. Н. см. Пешкова-Толи- 

верова А. Н.
Толстая А. А. 227, 749; (о ней) 

311 — 324, 422, 520 
Толстая Ал. Л. 385 — 386, 750 — 751; 

(о ней) 311 — 324, 349, 382 — 
383, 446, 460, 463, 472, 482, 515, 
523, 531, 566, 572, 603а, 613,
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624 — 625, 642 — 643, 650, 684, 
698, 702—702а, 725а, 749, 818, 821

Толстая В. В. см. Нагорнова В. В. 
Толстая В. С. (о ней) 4416, 559 
Толстая Ек. В. 751а 
Толстая Близ. В. см. Оболенская Е. В. 
Толстая Е. С. (о ней) 626 
Толстая Е. Ф. см. Юнге Е. Ф. 
Толстая М. Л. (о ней) 311 — 324, 

335, 339, 351, 367, 382 — 383, 
393, 449, 539, 559, 564 — 565, 
572, 581, 627, 672 — 672а, 684, 
694 — 695, 718 — 719, 729, 758, 
769, 786, 807, 827, 834 

Толстая М. Н. 664; (о ней) 335, 367, 
437, 533, 559, 604, 608, 626 — 627, 
652 — 653, 741, 773, 775 — 776, 
805, 811, 841

Толстая М. С. см. Бибикова М. С. 
Толстая О. К. 752; (о ней) 475, 516а, 

594, 767
Толстая П. Н. (о ней) 306 — 307 

(1 — 3), 326
Толстая С. А. 714, 753 — 763; (о ней) 

311 — 312, 334 — 335, 339, 341 — 
343, 348—349, 356, 361, 363— 
365, 375, 382 — 383, 388 — 389, 
393, 402 — 403, 407, 418 — 419,
423, 432а, 4416, 443, 446, 448 — 
450, 452, 470, 472, 476 — 477,
482 — 484, 486, 504, 511, 512а, 
513, 515, 523, 527, 531, 533, 539, 
546, 553, 559, 566, 571 — 572, 
576, 579, 581, 584, 591, 593 — 594, 
605, 608, 613, 624 — 625, 627,
637, 642—644, 661, 672—
672а, 674, 676, 679, 682,
686 — 687, 697 — 699, 702 — 702а, 
705, 713 — 714, 718 — 721, 729, 
732, 734, 739, 741, 745, 748 — 
749, 751 — 751а, 765, 769, 773 — 
776, 785 — 786, 789 — 790, 795, 
811, 817 — 821, 827, 842, 845а 

Толстая Т. Л. см. Сухотина-Толстая 
. Т. Л.

Толстая-Попова А. И. 764 — 765 
Толстой А. Л. 767; (о нем) 311 — 

324, 382 — 383, 482, 535, 594, 
608, 674, 702, 729, 751а, 752, 842 

Толстой А. Н. 1149 
Толстой В. П. (о нем) 604, 626, 
Толстой Д. А. (о нем) 285 
Толстой Д. Н. (о нем) 306 — 307 

(1 -3 )
Толстой И. А. 768 
Толстой Ив. Л. (Ваня) (о нем) 

311 — 324, 685, 694 — 695, 734, 
754 — 762, 769, 796 

Толстой Ил. Л. 385—386; 769; (о
нем) 339, 367, 382 — 383, 449,
650, 702а, 764

Толстой Л. Л. 770 — 773; (о нем) 
311 — 324, 357, 382 — 383, 410, 
5126, 519, 581, 608, 718 — 719, 
729, 748, 759 — 762 

Толстой Л. Н. 306 — 326; (о нем) 
306 — 849, 852, 877а, 898 — 899, 
901, 947, 950, 955, 971, 982, 998, 
1001 — 1002, 1009, 1020, 1026,
1028, 1035, 1057, 1059, 1068,
1072а, 1202, 1232, 1286, 1309,
1344, 1355, 1365 — 1366, 1424 

Л. Н. Толстой в воспоминаниях сов
ременников (М., 1955) 330 

Л. Н. Толстой в воспоминаниях сов
ременников (М., 1960) 331 

Л. Н. Толстой в воспоминаниях сов
ременников (М., 1978) 332 

Л. Н. Толстой в Уральске 766 
Л. Н. Толстой и его близкие 332а 
Толстой М. Л. 774; (о нем) 349, 

357а, 642 — 643
Толстой Н. И. (о нем) 306 — 307 

(1 — 3), 326, 763
Толстой Н. Н. (о нем) 306 — 307 

(1 — 3), 311 — 324, 326, 626,741, 
763

Толстой П. Л. (Петя) (о нем) 736 
Толстой С. Л. 664, 775 — 778, 1028; 

505; (о нем) 311 — 324, 339, 
382 — 383, 407, 4416, 537, 568, 
626, 751, 764, 849, 1028 

Толстой С. Н. (о нем) 306 — 307 
(1 — 3), 311 — 324, 334, 339, 367, 
505, 533, 559, 605, 626 — 627,
637, 741, 773, 775 — 776 

Толстой С. С. 779; (о нем) 812 
Толстой Ф, П. (о нем) 844 
Толстые (о них) 306 — 307 (1 — 3), 

311 — 324, 348 — 349, 357а, 364, 
367, 384, 390, 393, 401, 404, 407, 
418 — 419(1 — 2), 422 — 424,
435 — 437, 446, 449, 452, 460, 467, 
482, 505, 514 — 516, 520, 527,
531, 533, 538 — 541, 561, 564 — 
565, 572, 576, 581, 584, 586, 594, 
605, 617, 634, 637, 684 — 687,
694 — 695, 702, 704 — 705, 709, 
724, 731 — 732, 736, 738, 740,
745, 748 — 749, 751 — 765, 767, 
769 — 770, 773, 775 — 776, 785, 
795, 806 — 807, 809 — 811, 827, 
832, 846

Толстяков А. П. 450 
Толчено'ва.Н. 1455 
Толычева Т. 76 
Томара В. С. (о нем) 18 
Томашевский К. Б. 1473 
Томилин В. 228 
Торо Г. Д., (о нем) 516а 
Требинин А. И. (о нем) 140 
Тредьяковский В. К. (о нем) 122, 

211
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Тренев К. А. 1373
Треплев А. см. Смирнов А. А.
Трепов Ф. Ф. (о нем) 287 
Третьяков В. Н. (о нем) 1039 
Третьяков П. М. (о нем) 525а 
Трефолев Л. Н. 118 
Трилль (о нем) 1039 
Триоле Э. (о ней) 1410 
Тройницкий В. Г. 229 
Тройное В. П. 1028а 
Трояновский Б. С. 780 
Трубецкой А. В. 230 
Трубецкой Б. 648 
Трубецкой И. Д. (о нем) 170 
Трубецкой П. П. (о нем) 356, 384, 

431 — 432, 696, 733 
Трясцовский К. Л. 466; (о нем) 182 
Туйков Н. С. 1374
Туманишвили Г. М. см. Туманов Г. М. 
Туманов Г. М. 1375 
Туманов Ю. см. Пржедпелский В. Ф. 
Тургенев А. И. 231; (о нем) 43, 232 
Тургенев И. С. 231а; (о нем) 261 — 

263, 287, 311—324, 346, 435—436, 
478, 533, 539, 687, 702а, 720, 729, 
758 — 762, 770, 773, 775 — 776, 
778, 958, 1339

Тургенев Н. И. (о нем) 231 — 232 
Тургенев С. И. 232 
Турков А. М. 857а 
Турчанинов А. И. 781 
Тутолмина С. Н. 1150 
Тучков П. А. (о нем) 406 
Тучкова-Огарева Н. А. 706 
Тыркова А. В. 781а 
Тютчев Ф. И. (о нем) 80, 395, 724, 

819 — 820, 1077 — 1081

Уайт Э. Д. 782 — 783 
Уваров С. С. (о нем) 3 (1 — 3), 88 

143, 148
Удальцова Н. А. 1474 
Уитмен У. (о нем) 1479 
Украинский С. 784 
Ульянов А. И. (о нем) 266 
Ульянов Н. П. 785, 1029 
Ульянова А. И. см. Ульянова-Елиза

рова А. И.
Ульянова М. И. 1376 
Ульянова-Елизарова А. И. 257 — 258;

(о ней) 266 
Унковская С. А. 299 
Унковский А. М. 300; (о нем) 264, 

287, 298 — 299, 301 
Унковский М. А. 301 
Уроженко А, 1394 
Урусов А. И. 78 
Урусов Л. Д. (о нем) 467, 773 
Урусов С. С. (о нем) 346, 759 — 

762, 778
Усов П. С. (о нем) 613, 751

Успенский Г. И. (о нем) 280, 298, 
945, 1018, 1378 

Устинов Г. Ф. 1377 
Устинья, крестьянка 46а 
Уткин Н. И. (о нем) 186 
Ушаковы (о них) 224 
Ушков ,Г. К- (о нем) 1374

Фазил-хан (о нем) 17 
Файнерман И. Б. 785а, 786 — 788;

(о нем) 388, 505, 637, 773 
Фантон де Веррайон М. Л. (о нем) 

128
Фаресов А. И. 789 — 790 
Фаусек В. А. 1030 
Фащевская И. 1110 
Федор Кузмич, старец (о нем) 787 
Федоров А. М. 1031; (о нем) 1032 
Федоров Б. М. 233 
Федоров И. В. 39, 854 — 857, 1035 
Федоров Н. Е. 234 
Федоров Н. Ф. (о нем) 505, 614, 649, 

6706, 759 — 762 
Федорова Л. К. 1032 
Федорова Н. 791 
Федотов А. (о нем) 1044 
Федотова Г. Н. 792 
Фейнерман И. Б. см. Файнерман И. Б, 
Фельдман А. С. 1033 
Фельдман О. И. 793 
Фелькнер А. И. 235 
Фельтен Н. Е. 794; (о нем) 702 
Феоктистова В. М. (о ней) 751 
Фере Н. Н. 795
Фет А. А. 330 — 332; (о нем) 279, 

311 — 324, 346, 533, 731, 758 — 
762, 773, 775 — 776, 1077— 1081 

Фигнер М. И. (о ней) 810 
Фигнер Н. Н. (о нем) 810 
Фидлер И. И. (о нем) 1352— 1353 
Фидлер Ф. Ф. 1151, 1378; 1075 
Фикельмон Д. Ф. 236 
Фикельмон К. Л. (о нем) 236 
Филатов Н. Ф. 796 
Филевский П. П. 872 — 874, 1034 
Филимонов С. В. 632 
Филиппов М. М. (о нем) 797 
Филиппова Л. И. 797 
Философов Д. В. 798; (о нем) 825 
Философова В. Д. (о ней) 765 
Философова Н. Н. (о ней) 672 
Фирсанова-Гонецкая В. И. (о ней) 

877а
Фовицкий А. Л. 799 
Фок Е. И. 237
Фоканов Т. К. (о нем) 586, 821 
Фомин А. Г. см. примеч. к № 1 
Фомин С. Д. 800 
Фортунатов Н. М. 332, 688 
Фортунатова П. М. 780 
Фохт А. Б. 1035; (о нем) 994

285



Франс А. (о нем) 815 — 816 
Францова Е. Д. 238 
Фрейдель Е. В. 225 
Фриденберг А. Э. 1022 
Фридлендер Г. М. 22 
Фризенгоф А. Н. 239 
Фризенгоф Г. (о нем) 239 
Фролов И. С. 801
Фролова-Весовщикова Е. В. 1379 
Фрэнкленд К. 240 
Фукс А. А. 241; (о ней) 216 
Фуксы (о них) 241

Хавский А. Н. см. Ленцевич Ал. 
Хайтлин 3. 802 
Хандрос Б. Н. 1120 
Ханжонков П. Г. 242 
Харкеевич В. К. (о ней) 877а, 984 
Харламов Н. П. 802а 
Харченко Г. А. (о нем) 974 
Хашкес М. Я. 146 
Хвостов Д. И. (о нем) 211 
Хилков Д. А. (о нем) 449 
Хирьяков А. М. 803 — 805 
Хитрово Е. М. (о ней) 65, 107, 150, 

213
Хитрово Л. В. (о ней) 842 
Хитровский Ф. П. 1380 — 1381 
Хлебников В. В. (о нем) 1410, 1441, 

1451 — 1454, 1481 — 1482 
Хлестов Н. И. 1475 
Хлестова Н. И. 1475 
Хлудов В. А. (о нем) 480 
Хмара Г. М. 1152 
Хмелевская Е. М. 236, 926 
Хмельницкий Н. И. (о нем) 117 
Ходасевич В. М. 1382 — 1383, 1476 
Ходнев А. Д. 806 
Хомиченко О. П. 890 
Хомяков А. С. (о нем) 167 
Хотяинцева А. А. 1036 
Хохлова Т. А. 413 
Храбровицкий А. В. 646, 944 
Хруще в-Со кольни ко в Г. А. (о нем) 

979
Худекова Н. А. (о ней) 863 
Худобашев А. М. (о нем) 124 
Хэпгуд И. Ф. 807

Церетели А. Р. (о нем) 1332, 1470
Цимакуридзе А. Г. 1477
Цингер А. В. 808 — 810
Цингер В. Я. (о нем) 808
Цулукидзе П. Г. 1478
Цуриков А. А. 811; (о нем) 812
Цуриков Н. А. 812
Цуриков С. А. (о нем) 812
Цуриковы (о них) 811
Цуцунава А. Р. 1384
Цыплакова М Т. (о ней) 916
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Цыцарик В. С. 1385 
Цявловская Т. Г. 130, 181 
Цявловский М. А. 20, 26, 134, 248, 

311— 312

Чаадаев П. Я- (о нем) 7,64, 150а 
Чайкин А. И. 1037 
Чайковский П. И. 330 — 332; (о нем) 

363, 1054, 1059 
Чангли-Чайкин Ф. П. 890 
Чанышев А. Г. 872 — 874 
Чапыгин А. П. 1386 — 1387 
Чеботаревская Ан. Н. (о ней) 1103, 

И i8, 1159 
Чевский В. Р. 813 
Чекин А. В. 1388; (о нем) 1217 
Чекин И. В. см. Чекин А. В. 
Чекрыгин В. Н. (о нем) 1429, 1445 
Черейский Л. А. 66 
Чернов Е. 814; (о нем) 309 
Чернова А. М. см. Калмыкова А. М. 
Чернышевский Н. Г. (о нем) 720,950 
Черный Саша (о нем) 1411 — 1412 
Чертков В. Г. 815 — 818; (о нем) 

311 — 324, 334, 354, 382 — 384, 
402, 407, 437, 442, 452а— 459, 
467, 477, 499(1 — 2), 505, 512а, 
528 — 529, 539, 553, 562, 566, 
572, 580 — 581, 587(1 — 2), 589, 
591, 603а, 619, 637, 640, 645,
648, 650, 659, 696, 699, 701 — 702, 
717, 725а, 729, 734, 746, 752,
754 — 757, 773, 775 — 776, 804, 
819 — 820, 826, 835, 838, 846 

Чертков Д. В. (о нем) 699 
Черткова А. К- 819 — 820; 475, 503, 

5166, 816; (о ней) 437 
Черткова Е. И. (о ней) 827 
Чертковы (о них) 360, 564 — 565, 

677, 702, 752 
Черток С. 348
Чехов Ал. П. 1038— 1047; (о нем) 

1050, 1053
Чехов Ан. П. 850 — 853; (о нем) 

311 _  324, 379, 425, 435 — 437, 
474, 489, 500а, 538, 659, 696,
704, 707, 729, 775 — 776, 840, 
843, 850— 1073, 1177, 1207, 1282, 
1291, 1333, 1339,1355,1365—1366

А. П. Чехов в воспоминаниях сов
ременников (М., 1947) 854 

Чехов в. воспоминаниях современ
ников (М., 1952) 855 

Чехов в воспоминаниях современ
ников (М., 1954) 856

А. П. Чехов в воспоминаниях сов- 
ремеников (М., 1960) 857

А. П. Чехов в воспоминаниях сов
ременников (М., 1986) 857а 

Чехов Е. М. (о нем) 1000, 1038, 1058



Чехов И. П. 1048; (о нем) 867, 925, 
965

Чехов М. Е. (о нем) 908, 1051 ‘ 
Чехов М. П. 858, 1049 — 1050; 1057;

(о нем) 1053, 1065 
Чехов Н. П. 872— 874, 1051; (о нем) 

941, 962, 986, 1040— 1041, 1046, 
1050, 1054, 1059— 1060 

Чехов П. Е. 1052; (о нем) 852, 868, 
882, 894, 906, 908, 910, 1000,
1038— 1042, 1044, 1047, 1050,
1058— 1060, 1070— 1070а 

Чехов С. М. 1051, 1058, 1060 
Чехова Е. Е. (о ней) 1038 
Чехова Е. М. 858, 1053; 1050 
Чехова Е. Я. (о ней) 868, 877а, 902 

906, 910, 950 — 951а, 1000, 1038, 
1040— 1042, 1050, 1053, 1057 — 
1060, 1070— 1070а

Чехова М. П. 1054 — 1062; 850, 851, 
(о ней) 877а, 891, 902, 906, 925, 
930 — 931, 933, 935, 950, 955, 
1003, 1012, 1019, 1053, 1065 — 
1066, 1070— 1070а, 1072а — 1073 

Чеховы (о них) 868, 894, 905, 916, 
925, 931, 935, 950 — 951, 975, 980, 
986, 989, 1000, 1003, 1023, 1036, 
1038, 1042, 1044, 1046 — 1048,
Ю50 — 1055, 1057— 1060, 1062, 
1066, 1068, 1070— 1070а 

Чечурин А. П. (о нем) 150 
Чианели Д. см. Чхеидзе Д. М. 
Чижова А. Я. 41*а 
Чириков Е. Н. (о нем) 1239, 1242 
Чистяков М. Н. (о нем! 672 
Читадзе Г. (о нем) 1274, 1348 
Читау М. М. 1063; (о ней) 1099 
Чихачева Е. И. см. Сытина Е. И. 
Чичерин А. В. 1389 
Членов М. А. 1064 
Чуваков В. Н. 1168, 1388 
Чудинов Б. 821
Чуковский К. И. 1153, 1390, 1479;

(о нем) 1481 — 1482 
Чулков Г. И. 1082, 1155 — 1156;

(о нем) 1077—1081, 1С89, 1094, 
1131, 1157 

Чулкова Н. Г. 1157 
Чулышников А. 616 
Чхеидзе Д. М. 1480

Шаврова Е. М. 1065 
Шаврова-Юст Е. М. см. Шаврова Е. М. 
Шалашов X. И. 413 
Шаляпин Ф. И. 822, 1391; (о нем) 

438 — 441, 765, 774, 877а, 898, 
902, 930, 1020, 1072, 1181, 1211, 
1229, 1232, 1235, 1238, 1243,1272, 
1303, 1333, 1365 — 1366, 1369, 
1374, 1472

Шаляпина М. В. (о ней) 1374

Шаповал И. М. 845 
Шаповалов Л. Н. 1066 
Шарапов С. Ф. 302 
Шаркова С. С. 1392 
Шатилов Н. И. 331 — 332 
Шатилов П. Н. см. Сурожский П. Н, 
Шатский Н. С. (о нем) 349 
Шаховская Н. Д. см. Гельбиг Н. Д. 
Шаховской А. А. (о нем) 8, 107, 117, 

168
Шаховской Д. И. 824 
Шведер Е. И. 159, 191 
Шведова Ю. И. 444 
Швендлер К. фон (о нем) 347(1 — 2) 
Швёрер (о нем) 932 
Шверубович В. И. см. Качалов В. И. 
Шебуев Н. Г. 824а; 1365 
Шебунин А. Н. 232 
Шевырев П. Я. (о нем! 266 
Шевырев С. П. 243; (о нем) 167, 172 
Шекспир У. (о нем) 166, 366, 420, 

430, 540, 554, 558, 593 
Шелгунов Н. В. (о нем) 950 
Шенрок В. И. 87а 
Шереметев П. С. 80 
Шехтель Л. Ф. см. Жегин Л. Ф. 
Шибунин В. (о нем) 308, 631, 807 
Шидловский М. Ф. (о нем) 278 
Шиллер И. Ф. (о нем) 420, 540 
Шиль С. Н. 825 
Ширмаков П. 353
Шифман А. И. 382, 452, 454, 730, 

748, 808
Шишкин Д. М. (о нем) 701 
Шишкин М. 826 
Шишков А. С. (о нем) 211 
Шишков В. Я. 1393 
Шкарван А. 827 
Шкловский В. Б. 1481 — 1482 
Шлеин Н. П. 1394 
Шляев Б. 35
Шляпкин И. А. (о нем) 1108 
Шмелев И. С. 1067
Шмидт М. А. (о ней) 381, 388, 437, 

4416, 460, 467, 531, 536, 548—549, 
581, 594, 606, 608, 648, 737, 773, 
803, 846

Шмит Н. П. (о нем) 1216 
Шокальская Е. Е. см. Керн Е. Е. 
Шольц В. Б. (о нем) 102 
Шонин М. 466 
Шопен Ф. (о нем) 438—441 
Шопенгауэр А. (о нем) 560а 
Шохор К. С. 316-317, 320, 540, 741, 

825
Шохор-Троцкий К. С. см. Шохор К. С.
Шпицер С. М. 134
Штальбаум Н. Н. см. Асеев Н. Н.
Штанге А. Г. 828
Штандель Е. 829
Штейн С. В. 1158
Штейн Э. И. (о нем) 920
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Штетцер Ю. 830 
Шторм Г. Н. 97 
Штрайх С. Я- 188 
Штремпф (о нем) 920 
Шуберт Ф. (о нем) 438—441 
Шубинская М. Н. см. Зеленина М. Н. 
Шувалов П. А. (о нем) 292 
Шувалова Л. Д. 414а 
Шульгин С. Н. 831 
Шульц М. фон (о нем) 347 (1—2) 
Шульц М. А. (о ней) 1267 
Шумова Б. М. 604, 723, 753 , 759— 

760, 769, 796, 812, 841 
Шураев И. О. 832; (о нем) 834 
Шураева А. 833 
Шураева К. П. 834

Щеглов И. Л. 303, 835, 1068—1069;
190; (о нем) 852, 989, 1060 

Щеглов М. М. 1395 
Щеглова А. М. (о ней) 836 
Щеглова Г. Н. 836
Щеголев П. Е. 837; 3(2), 94, 187, 

230—231
Щеголева В. А. 1159; (о ней) 1157 
Щеголева М. И. 1013 
Щепкина-Куперник Т. Л. 1070—

1070а; (о ней) 950, 1050, 1059 
Щербаков В. Ф. 166 
Щербаков П. В. 838 
Щербаков С. В. (о нем) 1201, 1218 
Щербачев Ю. Н. 244 
Щербинин А. А. 244 
Щербинин М. А. (о нем) 244 
Щетинин Б. А. 839 
Щукин С. Н. 1071 
Щуровский В. А. (о нем) 613, 751

Эберле В. А. (о ней) 906, 1070—1070а 
Эварницкий Д. И. (о нем) 425 
Эвентов И. С. 1166 
Эддамс Д. (о ней) 593 
Эйдельман Н. Я- 98—99, 136 
Эллис (о нем) 1096 
Энгельгардт А. Н. (о ней) 1093 
Энгельгардт В. В. (о нем) 55 
Энгельгардт Е. А. 245; (о нем) 196, 

231а
Энгельгардт Н. Ал. 840 
Энгельгардт Н. Ал-др 304 
Энгельгардт О. Н. (о ней) 828 
Эндаурова Е. М. см. Бем Е. М.
Эр дели П. Е. 123 
Эрисман Ф. Ф. (о нем) 867 
Эристов Д. А. (о нем) 235 
Эрленвейн А. А. 841 
Эрн В. Ф. (о нем) 1096 
Эртель В. А. 246 
Эттингер П. 141 
Эфендиев М. 842

Ювенал (о нем) 60 
Юдин М. Л. 105—106 
Южаков С. Н. 305 
Южин А. И. 843, 1072 
Юзефович Д. М. (о нем) 80 
Юзефович М. В. 247—248 
Юнге Е. Ф, 844; (о ней) 334 
Юст Е. М. см. Шаврова Е. М. 
Юшкова П. И. (о ней) 502, 763

Яворницкий Д. И. 845
Яворская Л. Б. (о ней) 672а, 953—

954, 1050, 1070—1070а, 1097— 
1098, 1179

Языков Н. М. (о нем) 69—74, 91 
Якоби В. И. (о нем) 979 
Яковлев А. И. 1072а 
Яковлев А. С. 1073 
Яковлев С. П. (о нем) 1073 
Яковлева А. Р. (о ней) 33, 152, 157, 

162, 184, 188, 196 
Яколь А. Н. 1295 
Якубинский Л. П. 1483 
Якубович-Мелыиин П. Ф. (о нем)

955, 958
Якубовский Ю. О. 845а—846 
Якунин И. см. Захарьин И. Н. 
Якушкин И. Д. 249 
Якушкина Е. М. (о ней) 449 
Ян В. Г. 847 
Янжул Е. Н. 848 
Янжул И. И. 849; (о нем) 848 
Янчевский В. Г. см. Ян В. Г. 
Ярмухаметов А. 692 
Ярошенко Н. А. (о нем) 1321 
Ястребов В. Н. 96 
Яхненко М. Я. (о ней) 1065 
Яцимирский А. И. 509, 563, 633, 

654(2), 881, 996

Alexander G. Е. см. Александер Д. Е. 
Asharin А. см. Ашарин А.

Benson Т. см. Бензон Т. 
Bourdon J. см. Бурдон Ж. А. 
Boyer Р. см. Буайе П.

Crosby Е. Н. см. Кросби Э. Г. 
Curtin G. см. Кертин Д. Д.

Dillon Е. см. Диллон Э.

Frankland С. см. Фрэнкленд К.

G. Lam ... 181
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Hapgood J. F. см. Хепгуд И. Ф. 

Kennan G. см. Кеннан Д.

Lapauze Н. см. Лапоз А. 
Legras J. см. Легра Ж. 
Linde В. см. Линде Б.

Maude А. см. Моод Э.

NN 962

Sabaschnikova М. см. Сабашникова- 
Волошина М. В.

Seuron А. см. Сейрон А.
Stadling J. см. Стадлинг Ю.
Stead W. Т. см. Стэд У. Т.

Tietz F. см. Титц Ф.
Tolstoi L. см. Толстой Л. Л.

Van Ness Th. см. Ван Несс Т.

Raikes Т. см. Рэйнс Т. White A. D. см. Уайт Э. Д.



УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ЭТНИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 1

Аббас-Туман, пос., курорт Ахалцих- 
ского у. Тифлисской губ. 1321, 
1332 

Азия 8а
Аксеново, с. Уфимской губ. £31, 935, 

1012
Алексеевское, им. Чернского у. Туль

ской губ. 511
Аляссио, сел. в Италии 1326 
Америка см. Соединенные Штаты 

Америки 
Аккерман, г. 124
Англия 547, 564—565, 677, 696, 702, 

725а, 775—776 
Араке, р. 17 
Арарат, гора 17
Арзамас, г. 202, 1202—1203, 1226, 

1232, 1242, 1255, 1283, 1286, 1309, 
1328, 1331

Армения, армяне 17, 398 
Астапово, ст. Рязано-Уральской ж. д. 

311—324, 435—436, 4416, 486, 
566, 572, 613, 627, 634, 640, 698, 
702, 740, 750—751, 775—776, 801, 
802а, 817

Астраханская губ. 4 
Астрахань, г. 950
Аутка, д. Ялтинского у. Таврической 

губ. 877а, 879, 885, 892, 898, 906, 
911—912, 934—935, 949, 951а, 
956, 958, 974, 976, 982, 1012, 1019, 
1028, 1050, 1056, 1065—1066,
1071

Бабкино, им., с. Звенигородского 
у. Московской губ. 867, 896, 1050, 

1059—1060
Бабурино, д. Крапивенского у. Туль

ской губ. 525, 683, 841 
Багдад (Багдады), с. Кутаисской губ. 

1396, 1402, 1417, 1434, 1440, 1449, 
1451—1454, 1480

Баден (Баден-Баден), курорт 211, 
262

Баденвейлер, курорт 905—906, 932, 
935—936, 994, 1021, 1043, 1060, 
1062

Бад-Наугейм, курорт 1089—1090 
Батум, г. 1384 
Бахчисарай, г. 14, 934 
Башкиры 692
Бегичевка, им. Данковского у. Рязан

ской губ. 393, 421, 618, 641а, 659, 
670, 672, 718—719, 732, 738, 740а, 
759—762 

Белев, г. 17 
Белосток, г. 1271
Бердинская (Берды), ст-ца Оренбург

ской губ. 34, 84, 106 
Берлин, г. 985, 1043 
Берново, им., с. Старицкого у. Твер

ской губ. 52, 176 
Бессарабия 7, 42, 182, 238 
Биарриц, г. 963
Боблово, им. Клинского у. Москов

ской губ. 1099, 1128, 1141 
Богомолы, с. Опочецкого у. Псков

ской губ. 159—160 
Богимово, с. Тульской губ. 1059

1 Список сокращений: г. — город, губ. — губерния, д. — деревня, ж.д. — 
железная дорога, жеи. — женский, им. — имение, креп. — крепость, м-ко — мес
течко, м-рь — монастырь, муж. — мужской, обл. — область, о-в — остров, 
окр. — округ, отд. — отдел, пос. — поселок, р. — река, с. — село, сел. — селение, 
сл. — слобода, ст. — станция, ст-ца — станица, у. — уезд, хр. — хребет, хут.— 
хутор.
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Болдиио, им., с. Лукояновского 
у. Нижегородской губ. 114 

Борисоглебск, г. Тамбовской губ.
1189, 1266 

Боровичи, г. 1
Бородино, с. Можайского у. Москов

ской губ. 364
Бузулукский у. Самарской губ. 537, 

692

Валаам, о-в 688
Вартбург, замок в Германии 347 
Варшава, г. 1106 
Васильсурск, г. 1358 
Веймар, г. 830
Верниговорщина, им. Прилуцкого у.

Полтавской губ. 41 
Висбаден, г., курорт 260—261 
Владикавказ, г. 8а, 17 
Владимир, г. 1355 
Военно-Грузинская дорога, 8а, 17 
Воздвиженское, креп, на Кавказе 657 
Волга, р. 30, 371, 395, 814, 1222, 1266, 

1283, 1320, 1339, 1362 
Волжская, ст. Грязе-Царицынской 

ж. д. 1292
Воронеж, г. 685—686, 837 
Воронежская губ. 553, 703а, 740а, 804 
Воронич, с. Опочецкого у. Псковской 

губ. 189—191 
Воронка, р. 748
Воскресенск, г. 867, 973, 1050, 1059— 

1060
Восточная Сибирь 516 
Выборг, г. 110—111 
Выборгская губ. 1186 
Вяземы, с. Звенигородского у. Мос

ковской губ. 701
Вятка, г. 250—256, 265, 267—268, 274, 

276, 286, 292, 296, 1307—1308

Гаспра, им., д. Ялтинского у. Таври
ческой губ. 352а, 361, 365, 379, 
408, 444, 489, 523, 547, 579, 612, 
616, 704, 707, 729, 741, 803, 898, 
982, 1002, 1028

Гассан-Кале, креп, в турецкой Арме
нии 17

Гельсингфорс, г. 1169, 1248, 1358 
Георгиевское (Георгиевск), сел. Ба- 

талпашинского отд. Кубанской 
обл. 8а

Гергеры, сел. Борчалинского у. Тиф
лисской губ. 17 

Германия 288, 370 
Гиер, г. 652 
Гори, г. 1241
Горячеводск, ст-ца Пятигорского отд.

Терской обл. 35 
Греция 7, 15

Гриневка, им. Чернского у. Тульской 
губ. 764—765

Грузия, грузины 17, 608, 1181, 1230— 
1231, 1241, 1243, 1285, 1302, 1322, 
1396, 1399, 1451. См. также З а
падная Грузия

Грумант, д. Крапивенского у. Туль
ской губ. 838 

Гумры, сел. в Турции 17 
Гурзуф, д. Ялтинского у. Таврической 

губ. 14, 45, 192

Дагестан 842
Данковский у. Рязанской губ. 672 
Дарьяльское ущелье 17 
Добринка, ст. Грязе-Царицынской 

ж. д. 1189, 1266, 1370 
Дорогобужский у. Смоленской губ. 

659
Дубки, им., под Таганрогом 1039 
Душет, г. 17
Дуэ, пост на Сахалине 1033

Евреи 7, 1064
Европа 8а, 593, 599, 850, 1258 
Екатерингоф, местность в Петербур

ге, см. Петербург, г. 
Екатериноградская, ст-ца Нальчик

ского окр. Терской обл. 178 
Екатеринослав, г. 43, 132, 177, 188, 

200
Епифанский у. Тульской губ. 672 
Ефремовский у. Тульской губ. 672

Забайкалье 516
Закавказский край, Закавказье 105а, 

364
Западная Грузия 1244 
Затишье, хут. Новосильского у. Туль

ской губ. 335—336
Захарово, с., им. Звенигородского у.

Московской губ. 33, 184 
Звенигород, г. 918
Звенигородский у. Московской губ. 

826

Ивановка, с. Самарской губ. 715 
Измаил, г. 124 
Иматра, водопад 110—111 
Иркутск, г. 516 
Испания 6
Италия 6, 551, 877а, 970, 979, 1238, 

1306, 1310, 1313, 1326

Кавказ 8а, 10, 15, 45, 77, 178, 180, 
185, 200, 247—248, 311—324, 550, 
657, 763, 831, 1321, 1332. См. так-
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же Закавказский край, Закав
казье, Северный Кавказ 

Кавказские минеральные воды 8а, 17, 
188а

Казаки оренбургские 106 
Казаки уральские 663 
Казанская Амвросиевская Шамордин- 

ская жен. пустынь Перемышль- 
ского у. Калужской губ. 311 — 
324, 346, 627, 653, 700—700а, 
750-751

Казань, г. 241, 311—324, 368, 550, 
560, 763, 1162, 1237, 1247, 1266, 
1275, 1288—1289, 1363, 1388, 1415 

Казбек, д. Душетского у. Тифлисской 
губ.

Калмыки 8а, 39 
Калуга, г. 17
Каменка, им. Чигиринского у. Киев

ской губ. 15, 123, 249 
Канада 4416, 662, 690, 775—776 
Капри, о-в 1174—1175, 1180, 1213— 

1214, 1223, 1238, 1276, 1299, 1303, 
1306, 1310, 1313, 1326, 1335, 1343, 
1354, 1378, 1394—1395 

Карагач, сел. Владикавказского окр. 
Терской обл. 242

Карабутак, форт Тургайской обл. 623 
Карийская каторга 1268—1270 
Карс, г. 17, 188а
Киев, г. 31, 80, 1131, 1358, 1432—1433 
Киево-Печерская лавра 611 
Кисловодск, г. 188а 
Кишинев, г. 7, 15, 42—43, 466, 79—81, 

92, 96а, 124, 128, 147, 179, 181— 
182, 185, 187— 188, 194—195, 203, 
238, 249, 526, 1432— 1433 

Княжая, сл. под Таганрогом 1038 
Коби, пост., сел. Душетского у. Тиф

лисской губ. 17
Кобрино, им. Московской губ. 184 
Козельская Введенская Оптина муж. 

пустынь Козельского у. Калуж
ской губ. 311—324, 346, 503, 611, 
628, 653, 759—762, 802а 

Козлова Засека, ст. Московско-Кур
ской ж. д. 532, 601

Колпино, с. Себежского у. Витебской 
губ. 196

Кочаки, с. Крапивенского у. Тульской 
губ. 712а

Кочеты, им. Новосильского у. Туль
ской губ. 402, 435—436, 461 — 
462, 472—473, 553, 572, 729, 732, 
818

Краков, г. 500 
Крапивна, г. 452а—460 
Красково, с., дачное место Москов

ского у. и губ. 894
Крекшино, им. Звенигородского у. 

Московской губ. 528—529, 572, 
587, 589, 640, 701—702, 717, 826

Крестовая гора 17 
Кронштадт, г. и креп. 1116 
Крутая, ст. Грязе-Царицынской ж. д. 

1160, 1188, 1221
Крым 14—15, 45, 185, 311—324, 344а, 

352а, 365, 379, 435—436, 444, 467, 
489, 5366, 616, 627—628, 659, 710, 
725а, 758, 775—776, 828, 901, 906, 
927, 934—935, 951, 976, 1020,
1065, 1176, 1202—1204, 1232,
1259—1260, 1304, 1309, 1323, 1328, 
1334, 1358, 1365, 1373 

Крюково, посад под Кременчугом 
1212

Куоккала, дачный пос. Выборгской 
губ. 845а, 1253—1254, 1315, 1349, 
1378, 1385, 1390, 1479, 1481—1482 

Курово-Покровское, им., с. Стариц- 
кого у. Тверской губ. 176 

Курск, г. 8 а, 17, 5366 
Кутаис, г. 1230—1231, 1244, 1252,

1322, 1332, 1414, 1418, 1420— 
1421, 1423, 1435, 1440, 1449,
1457—1460, 1469—1471, 1478 

Кучук-Кое, д. Ялтинского у. Тавриче
ской губ. 1001

Ларе, сел. Владикавказского окр. Тер
ской обл. 8а, 17

Леово, м-ко Бендерского у. Бессараб
ской губ. 124

Ливадия, им. Ялтинского у. Тавриче
ской губ. 1065

Лондон, г. 334, 706, 1174, 1318, 1335
Лопасня, р. 870
Лопасня, сел. Серпуховского у. Мос

ковской губ. 1065
Лукоянов, г. 202
Лунинец, ст. Полесской ж. д. 1136— 

1137
Любимовка, им., д. Московского у. и 

губ. 860, 888 , 930
Лямоново, им., с. Опочецкого у. 

Псковской губ. 78

Малаховка, дачное место Бронницко
го у. Московской губ. 1410 

Малеевка, им. Московской губ. 950 
Малинники, им. Старицкого у. Твер

ской губ. 50, 176 
Малоархангельск, г. 183 
Малоярославец, г. 544 
Мануйловка, с. Кобелякского у. Пол

тавской губ. 1212, 1327, 1334, 
1358

Массандра, м-ко, им. Ялтинского у.
Таврической губ. 1065 

Мелихово, им., с. Серпуховского у.
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Московской губ. 852, 870, 877, 882, 
894, 906, 916, 924—926, 930, 946, 
950—951, 952, 961—963, 980,
987а, 989, 996, 1003—1007, 1036, 
1042, 1050, 1052, 1054—1055,
1057—1060, 1062, 1065, 1068,
1070, 1072а

Мещерское, им. Серпуховского у.
Московской губ. 815—816 

Михайловское, им., с. Опочецкого у. 
Псковской губ. 50—51, 109, 127, 
138, 159—160, 162, 185, 187— 
188, 189—191, 196, 231, 237 

Могилев, г. Подольской губ. 121, 196 
Монте-Пинчио, сел. в Италии 551 
Моршанский у. Тамбовской губ. 641а 
Москва, г. 3—4, 10, 17, 31, 33, 36, 

43—44, 64—65, 80, 91, 99, 129, 
142, 144, 152, 159— 160, 162, 167, 
173—174, 180, 188а, 207, 217, 224, 
227, 240, 243, 300, 307, 311—324, 
326, 334, 336а, 339—340, 342, 344, 
353, 357, 363, 367, 370—372, 374, 
381, 385—386, 390—391, 393, 398, 
401—402, 406, 416—417, 421, 425, 
435—437, 444, 452, 461—462, 465, 
467, 479, 486, 491, 499, 5006, 
504—505, 507, 509—510, 511а, 
513—514, 516а—5166, 520—521, 
523, 527, 533—534, 537, 547—549, 
552, 554, 557, 559, 564—565, 581— 
583, 585, 603а, 606—608, 610, 
614, 623, 626—627, 629, 633,
637, 641а, 644, 649—650, 658—660, 
670в, 673, 675—676, 678, 685— 
686 , 688 , 691, 694—697, 700— 
700а, 704—706, 708, 712а, 717— 
720, 723—724, 732, 741, 743, 746, 
749, 752, 754—757, 759—762,
767, 774—776, 778, 782—783,
789—790, 793, 797, 801, 803,
808—810, 814, 819—820, 824—825, 
829, 835, 837, 839, 843, 846, 848— 
849, 852, 866 , 869, 877а—879, 881, 
885, 894, 899, 901, 905—906, 911— 
912, 917, 926—927, 930—931,
935—936, 941—943,950—951,955, 
962, 973, 981, 987, 9876, 989, 993— 
994, 998, 1001, 1003, 1011 —
1012, 1019—1021, 1023, 1028—
1029, 1031, 1043, 1045, 1050, 1052, 
1057—1060, 1065, 1067— 1070,
1088, 1096, 1145, 1147, 1176,
1180—1181, 1183, 1195—1197,
1199, 1202, 1208, 1213, 1215—
1216, 1222, 1245—1246, 1255, 1279, 
1315, 1355, 1384, 1389, 1396, 1405, 
1408, 1410, 1413, 1415, 1419, 1425, 
1432—1434, 1436—1437, 1441,
1444, 1449—1454, 1456—1459,
1471, 1474—1475, 1479

— Хамовники, местность в Москве,
усадьба Л. Н. Толстого 342, 357а, 
370—371, 381, 385—386, 401, 416, 
418, 4416, 451, 480, 491, 519, 540— 
541, 558—559, 561, 576, 608, 614, 
650, 654, 658, 670, 685, 691, 693, 
697, 700—700а, 720, 743, 746, 
759—762, 765, 785, 789—790, 798— 
799, 819—820, 822, 825, 840, 898, 
1028

— другие местности Москвы 168, 344,
391, 534, 942

— улицы, переулки, площади, буль
вары 91, 146, 148а, 180, 215, 373, 
782—783, 877а, 894, 931, 937, 947, 
967, 973, 980, 986, 994, 1012, 1070

------ Садовая-Кудринская ул., дом-
квартира А. П. Чехова 894, 926, 
945, 953—954, 1026, 1050, 1054, 
1059, 1065, 1070

— памятники и здания (вокзалы, гос
тиницы, рестораны, клубы и др.) 
182а, 240, 452, 702, 720, 782— 
783, 881, 922, 937, 941—942, 967, 
986, 989, 1028а, 1061, 1065—1066, 
1068, 1104а, 1278, 1475

— учебные заведения 131, 350, 515,
656, 696, 791, 906, 1060, 1067,
1271, 1355, 1427, 1439, 1451—1454, 
1466, 1475

------ Московский университет 37, 75,
131а, 326, 445, 511, 673, 758—762, 
775—776, 850—851, 994, 1013,
1035, 1050, 1059—1060, 1470

— — Московское училище живописи,
ваяния и зодчества 732, 1066, 
1427, 1429, 1438—1439, 1445, 1466, 
1476—1477

— научные, литературные, художест
венные и другие общества 377, 
425, 5166, 641а, 729, 799, 894, 
1408, 1426, 1431, 1441, 1462—1463

— музеи 452, 782—783, 1104а, 1462—
1463

— театры, театральная жизнь 792,
1049, 1065, 1068, 1146, 1176, 1215, 
1278, 1462-1463

------ Большой театр 180, 931, 1072
------ Малый театр 287, 671, 689, 771,

843, 921, 926, 1022, 1048
------ Московский Художественный

театр 486, 869, 877а, 878—880, 
886—887, 888а—889, 892, 906, 909, 
927, 929—930, 934—936, 947, 955, 
958, 963—964, 966—969, 972—973, 
977—978, 980, 9876, 1009—1010, 
1012, 1016—1017, 1019—1022,
1028а, 1050, 1057, 1059—1060,
1062, 1065, 1070, 1089, 1104а, 
1152, 1176—1177, 1215, 1222, 1282, 
1358, 1378
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------ Русский драматический театр
Ф. А. Корша 905, 927, 991, 1012, 
1048

------- другие театры 366, 967, 1008,
1022

— тюрьмы 401, 537, 1415, 1457—1458
— больницы 562, 707, 861, 863, 899,

1057, 1068, 1073
— Новодевичье кладбище .888а, 951,

1043
Московский военный округ 623 
Мустамяки, дачный пос. Выборгской 

губ. 1178, 1208, 1314, 1340, 1351, 
1355, 1373, 1404

Мытищи, с. Московского у. и губ. 943

Неаполь, г. 1310, 1394 
Нейвола, д. Выборгской губ. 1219— 

1220
Немцы прибалтийские 414 
Нижегородская губ. 4 
Нижний Новгород, г. 188, 523, 985, 

1124, 1164, 1167—1168, 1170— 
1172, 1176, 1191—1193, 1194,
1201—1203, 1211, 1216—1218,
1222, 1226—1229, 1232, 1235а,
1239, 1242, 1247, 1251, 1255, 1257, 
1259—1261, 1263—1264, 1271—
1273, 1275, 1279, 1281 — 1284, 1290, 
1293—1294, 1296, 1301, 1309— 
1311, 1316, 1321, 1323, 1328— 
1329, 1332—1334, 1338—1339,
1342, 1344, 1349—1350, 1358, 1363, 
1369, 1375—1376, 1380—1381,
1388, 1391—1392

Никольско-Вяземское, им. Тульской 
губ. 764

Никольское-Обольяниново (Горушки), 
им. Клинского у. Московской губ. 
577, 610

Ницца, г., курорт 877, 938, 979, 989, 
1016, 1036, 1050, 1057, 1072 

Новгородская губ. 842 
Новоселки, д. Московской губ. 1065 
Новосильский у. Тульской губ. 474 
Новочеркасск, г. 8 а •

Овсянниково, хут. Крапивенского у. 
Тульской губ. 336, 4416, 531, 535, 
606, 608, 648

Одесса, г. 43, 64, 103, 124, 127, 169, 
172, 185, 187—188, 203, 229, 926, 
989, 1001, 1031—1032, 1050,
1432—1433, 1440

Олеиз, им. Ялтинского у. Таврической 
губ. 1365—1366

Оптина пустынь см. Козельская Вве
денская Оптина муж. пустынь Ко
зельского у. Калужской губ.

Орел, г. 8 а, 17, 97, 829
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Оренбург, г. 39, 84—85, 105, 241 
Оренбургская губ. 202 
Орлов, г. 274 
Осетины 8 а, 17
Остафьево (Астафьево), с. Подольско

го у. Московской губ. 65 
Отрадное, им. Серпуховского у. Мос

ковской губ. 562, 572, 591

Павловск, г. 211
Павловское, с. Старицкого у. Тверской 

губ. 206
Пантикапея, древний г. 14 
Парголово, с. Петербургского у. и губ. 

1304—1305
Париж, г. 219, 239, 262, 524, 925, 997.

1036, 1050, 1099, 1330, 1352—1353 
Парохонск, им. Пинского у. Минской 

губ. 1136—1137
Патровка, с. Бузулукского у. Самар

ской губ. 670в 
Пенза, г. 250—256, 275, 290 
Пермская губ. 460, 1024 
Пермь, г. 523, 1037
Петербург (Петроград), г. 3, 26а, 27. 

31, 38 -39 , 54, 65, 68 , 82—83, 87— 
87а, 89, 95, 99, 104, 107— 109, 
119а— 120, 122, 126, 128, 142,
150а, 152, 162, 167, 172—174, 180, 
185, 188, 197, 199, 211, 216, 219, 
225, 233, 268, 294—295, 300, 311— 
324, 360, 394, 468, 478, 511а, 516а, 
520, 581, 650, 675, 677, 691, 696, 
721, 727, 749, 751а—752, 763, 785а, 
811, 824, 835, 846, 852, 861, 863, 
869, 875, 883, 896, 909, 917, 926, 
951, 962—963, 970, 987, 989, 992, 
1010, 1012, 1016, 1025—1027, 1043, 
1052, 1065, 1068—1069, 1077— 
1081, 1088, 1095, 1099, 1103, 1106, 
1112, 1114—1116, 1118, 1120,
1125— 1126, 1131, 1136—1138,
1140, 1145, 1151, 1153, 1159,
1168а, 1174, 1179— 1180, 1188,
1198—1199, 1202, 1204, 1208, 1211, 
1213, 1216, 1219—1220а, 1240.
1243, 1245—1246, 1250, 1256, 1265, 
1298, 1303, 1307—1308, 1341, 1351, 
1358—1359, 1367—1368, 1375—
1376, 1378, 1393, 1404, 1410, 1416, 
1420, 1422, 1424, 1441, 1446—1448, 
1464, 1481—1482

— местности, улицы, площади, мосты
118, 141, 149, 152, 226, 992, 1112, 
1256

— памятники и здания (вокзалы, гос
тиницы, соборы и др.) 173—174. 
197, 231, 883, 1358, 1472

— Академия наук 119а



— учебные заведения 100, 628, 678,
745, 1083, 1120, 1403, 1420, 1446— 
1448

— — Петербургский университет
528—529, 1074— 1075, 1087, 1106

------ Петербургские Высшие женские
(Бестужевские) курсы 266, 337, 
1085—1086, 1094, 1099, 1109

— научные, литературные, художест
венные и другие общества 29, 43, 
1077— 1081, 1105, 1113, 1116, 1185, 
1277, 1426, 1428, 1431—1433,
1462—1463, 1468

— Публичная библиотека 360, 1277
— театр, театральная жизнь 107, 465,

893, 1049, 1068, 1110, 1116, 1358, 
1428, 1431—1433, 1462—1463,
1465, 1467— 1468, 1472, 1476, 1479

------ Александринский театр 861, 863,
928, 939—940, 963, 989, 995, 1016, 
1026, 1048, 1050, 1059, 1063, 1069

------ Театр В. Ф. Комиссаржевской
1104, 1106, 1123, 1125, 1140, 1146, 
1149, 1155, 1200, 1220а 

------ Театр Литературно-художест
венного общества (Суворинский 
театр) 861, 863, 926

------ другие театры 672а, 893, 1179,
1223, 1359, 1446— 1448, 1467, 1473

— Петропавловская креп. 1173,
1304—1305, 1378 

Петергоф, г. 18
Петровское-Разумовское, пос. Москов

ского у. и губ. 941
Пирогово, им. Крапивенского у. Туль

ской губ. 326, 367, 626 
Подмосковье 943 
Подольск, г. 877а
Покровское, им. Чернского у. Туль

ской губ. 626—627
Покровское (Покровско-Стрешнево), 

с. Московского у. и губ. 533—534 
Покровское, с. Старицкого у. Тверской 

губ. 925
Покровское-Мещерское, с. Звениго

родского у. Московской губ. 867 
Покровское-Рубцово, им. Звенигород

ского у. Московской губ. 973 
Полтава, г. 385—386, 1432— 1433 
Полтавская губ. 109 
Польша, поляки 56, 212, 500 
Португалия 6 
Пятигорск, г. 188а

Ржевский у. Тверской губ. 265 
Рига, г. 1173, 1250 
Рижское взморье 1173 
Рыбинск, г. 1377
Рязанская губ. 421, 618, 675, 696, 

711—712, 740а

Рязанско-Уральская ж. д. 566 
Рязань, г. 250—256, 269, 275, 292

Саган-Лу, хр. 180 
Самара, г. 670в, 769, 814, 990, 1163, 

1187, 1205—1206, 1224—1225,
1242, 1262, 1271, 1280, 1329, 1332, 
1334, 1358, 1361— 1362, 1372, 1375, 
1392 1432_1433

Самарская губ. 346, 364, 537, 595, 690, 
718—719, 736, 766, 775—776, 814, 
841

Саратов, г. 1320, 1432—1433, 1475 
Саратовская губ. 4 
Сасовка, им. под Елизаветградом 96 
Сахалин, о-в 850—852, 924—926, 940, 

979, 1033, 1037, 1050, 1054, 1059— 
1061

Святогорская Успенская муж. пустынь 
(Святогорский м-рь) Изюмского 
у. Харьковской губ. 1018 

Святогорский Успенский муж. м-рь 
Опочецкого у. Псковской губ. 40а, 
157, 237

Святые Горы, сел. Опочецкого у.
Псковской губ. 162, 205, 208, 228 

Севастополь, г. 311—324, 347, 352, 379, 
415а, 478, 632, 897, 958, 1012, 
1176—1177

Северный Кавказ 1271 
Сергиев (Сергиевский) Посад, г. 638 
Серпухов, г. 1052, 1065, 1073 
Сибирь 188, 249, 447, 662, 1219—1220, 

1268—1270, 1290, 1354, 1393, 1395. 
См. также Восточная Сибирь 

Сидоровка, д. Чернского у. Тульской 
губ. 466

Симбирск, г. 118а 
Симферополь, г. 1373 
Славянск, г. 1018
Славянская (Копыла), ст-ца Темрюк

ского отд. Кубанской обл. 35 
Смоленск, г. 117, 1295, 1364 
Смоленская губ. 673 
Соединенные Штаты Америки 31, 339, 

372, 470, 526—527, 703, 775—776, 
793, 807

Сормово, с. Балахнинского у. Ниже
городской губ. 1253—1255, 1279 

Ставрополье 8а
Старогладковская, ст-ца Кизлярского 

отд. Терской обл. 425 
Суворово, д. Орловской губ. 818 
Сумы, г. 868 , 1059

Таганрог, г. 850—851, 859, 872—875, 
886 , 889—890, 905, 907—908, 920, 
948, 975, 1000, 1013, 1034, 1038— 
1039, 1044, 1046— 1048, 1050— 
1051, 1059—1060

295



Талеж, с. Серпуховского у. Москов
ской губ. 1052 

Тамбов, г. 751а
Таптыково, им. Тульской губ. 751а 
Тараканово, д. Клинского у. Москов

ской губ. 1093 
Тверская губ. 206, 673 
Тверь, г. 260—261, 265, 292—300 
Телятинки, им., д. Крапивенского у. 

Тульской губ. 452а—459, 528— 
529, 531, 553, 564—565, 580, 619, 
645, 648, 701, 725а, 768 

Терек, р. 17
Териоки, дачный пос. Выборгской губ. 

1087, 1138, 1142
Тифлис, г. 8 а, 17, 178, 188а, 202, 608, 

831, 1209, 1233—1235, 1252,
1267— 1271, 1274, 1300, 1302, 1332, 
1334, 1336, 1346, 1348, 1360, 1375, 
1425, 1432—1433, 1451— 1454 

Тригорское, сельцо Опочецкого у.
Псковской губ. 109, 152, 231 

Тула, г. 250—256, 278, 362, 372, 376, 
434, 467, 498, 508, 511, 563, 573, 
595, 611, 640, 680, 699, 717, 741, 
792, 802а, 813, 842 

Тульская губ. 629, 649, 811, 842 
Тульчин, м-ко Брацлавского у. По

дольской губ. 42 
Туркестанский край 845а 
Турция, турки 188а, 398

Украина 1050, 1059—1060, 1259—1260 
Уральск, г. 766

Феодосия, г. 14, 1016 
Финляндия, финны ПО—111, 283, 1248 
Финский залив 1127 
Форос, им. Ялтинского у. Таврической 

губ. 1374
Франция, французы 262, 361, 366, 387, 

393, 540, 568, 575, 652, 681, 1326

Харьков, г. 17, 379, 685—686, 1095, 
1268—1270, 1311—1312, 1432—
1433

Харьковская губ. 603а 
Херсон, г. 8а
Хорольский у. Полтавской губ. 178

Царицын, г. 1266
Царское Село, г., Царскосельский ли

цей 2, 13, 16, 39а, 40, 43, 64, 66, 
116, 119, 135, 144, 157, 164, 185— 
188, 212, 223, 245, 250—256, 300, 
1086

Цыгане 91, 194—195, 238 
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Чердынский у. Пермской губ. 460 
Чердынь, г. 452а, 455, 460, 463—464 
Черкесы 8а, 17
Черная речка, д. Петербургского у. и 

губ. 125
Чернигов, г. 172 
Чеченцы 657 
Чикаго, г. 540, 646
Чудиново, д. Клинского у. Московской 

губ. 1093

Шатильон, г. 1326
Шатки, почтовая ст. Нижегородской 

губ. 202
Шахматово, им. Клинского у. Москов

ской губ. 1076, 1090, 1092—1093, 
1096, 1099, 1107, 1110, 1115—1116, 
1124, 1128, 1145 

Швейцария 749, 804, 1258 
Шамординский м-рь см. Казанская 

Амвросиевская Шамординская 
жен. пустынь 

Шлиссельбургская креп. 1

Щеглятьево, с. Серпуховского у. Мос
ковской губ. 987а

Щекино, ст. Московско-Курской ж. д. 
487, 842

Щекинские рудники в Крапивенском 
у. Тульской губ. 524

Эрзерум (Арзрум), г. 8а, 15, 17, 188а

Юрьев, г. 1422

Якутская обл. 662
Ялта, г. 852, 864—865, 876, 877а, 878— 

880, 892, 894, 896, 898—900, 902, 
904, 906, 911—912, 919, 921, 927, 
934—935, 940, 942, 945, 949—952, 
955, 958—960, 974, 978, 980—981, 
983—985, 987, 9876, 990, 999, 1001, 
1009—1010, 1012, 1030—1031,
1042, 1046, 1050, 1053, 1057— 1060, 
1062, 1065—1066, 1071, 1177, 1207, 
1210, 1213, 1215, 1241, 1282, 1291, 
1304— 1305, 1321, 1339, 1366 

Япония 748-
Ярополец, им.', с. Волоколамского у.

Московской губ. 49 
Ярославль, г. 751а 
Ярославская губ. 445 
Ясенки, д. Крапивенского у. Тульской 

губ. 477, 641, 645
Ясенки, ст. Московско-Курской ж. д. 

512а, 524, 645



Ясная Поляна, им. Крапивенского у. 
Тульской губ. 307, 309, 311—324, 
326—327, 335—339, 341, 343, 345, 
346, 348—351, 353а—355, 358, 
362—364, 366, 368—369, 372, 375, 
377—380, 382—384, 387, 389—390, 
392—393, 396—397, 399, 402—405, 
407, 411—412, 414а, 415, 417, 419, 
422—433, 435—436, 4416, 442, 
444—450, 452—464, 467—468,
470—471, 475—477, 478а, 482— 
490, 492—498, 500—500а, 502— 
505, 507—508, 511—513, 516—518, 
520, 523—524, 525а—527, 531— 
535, 538—540, 542—543, 545—550, 
552—553, 555—556, 558, 560— 
560а, 563—565, 567—570, 572—

573, 578, 580—581, 584, 586, 588, 
590—599, 601—608, 610—611, 614, 
617, 619, 621, 623—627, 629, 636— 
637, 639—640, 642—646, 648—649, 
659—664, 669, 670а, 672а, 673— 
676, 679—683, 686—688 , 694—696, 
698—700а, 702—707, 709, 712а— 
714, 716—717, 719а—721, 723— 
726, 728—729, 731—732, 734,
736—742, 745—749, 751—752,
754—763, 765, 767—778, 780— 
781а, 785а, 791, 794—795, 797, 
800—802, 803, 807—808, 810—811, 
813, 818—821, 824а, 827—829,
831—834, 836, 841—842, 844,
845а—847, 998



СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ РУБРИК 
ИЗДАНИЯ «ИСТОРИЯ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

В ДНЕВНИКАХ И ВОСПОМИНАНИЯХ»

Указатель раскрывает содержание вышедших томов (т. 1—т. 5 , ч. 1) «Ис
тории дореволюционной России...», помогая читателю, наряду со вспомогатель
ными указателями (именными и географическими), лучше ориентироваться в 
этом многотомном библиографическом труде.

В основу указателя положена общая схема систематизации мемуарных 
произведений, единая для всех томов издания. Ввиду особенностей каждого 
тома и обусловленной ими некоторой неидентичности в систематизации мему
аров и дневников в отдельных томах составителям настоящего указателя по
требовалось внести отдельные коррективы в состав и расположение рубрик, 
унифицировать их наименования. По этой же причине в указателе не удалось 
выделить часть подразделов, входящих в состав более общих разделов. На
пример, в томах 1-м, 3-м и 4-м были выделены разделы «Прибалтика», «Бело
руссия», но во 2 -м томе мемуары, касающиеся этих территорий, представлены 
в разделе «Запад». Поэтому, собирая материал по относительно частной теме 

(в нашем примере — по Прибалтике и Белоруссии), необходимо в указателе 
обращаться и к более общей рубрике (в данном случае— Запад).

После каждой рубрики указателя следуют соответствующие ей обозна
чения томов и частей (в скобках) издания, номеров библиографических за* 
писей мемуаров.

РОССИЯ В ЦЕЛОМ 
Русское государство в XV—XVIII вв. 

Т. 1 1—867
— Русское централизованное государ

ство в XV—XVI вв. 1—97
— Русское государство в период ино

странной интервенции в начале
XVII в. 98—132

— Российское государство в период
перехода к абсолютизму 133—219

— Российское государство накануне
эпохи преобразований Петра I 
220—231

— Утверждение абсолютизма в Рос
сии в первой четверти XVIII в. 
232—318

— Дворянская империя, 20—50-е гг.
XVIII в. 319—400а

— Дворянская империя во второй по
ловине XVIII в. 401—674а

— Россия в конце XVIII — начале
XIX вв. 675—788

Россия в 1801—1856 гг. Т. 2(1) 1 — 
2134; Т. 2(2) 2135—3619 

Россия в 1857—1894 гг. Т. 3(1) 1 — 
2330; Т. 3(2) 2331—4516; Т. 3(3) 
4517—6799; Т. 3(4) 6800—7850 

Россия в 1895—1917 гг. Т. 4(1) 1 — 
2262; Т. 4(2) 2263—4691; Т. 4(3) 
4693—7463; Т. 4(4) 7464—9299 

МЕСТНОСТИ И НАРОДЫ Т. 1 68— 
97, 187—219, 292—318, 380—400а, 
601—674а, 774—788; Т .2 (2) 2135— 
2754; Т. 3(1) 82—628, 2218— 
2219; Т. 4(1) 29—586 

Европейская Россия Т. 1 69—92, 187— 
215, 293—308, 380—392, 601—653, 
774—786; Т. 2(2) 2167—2626; Т. 
3(1) 88—482, 2220—2241; Т. 4(1) 
37—421

— Петербург. Петербургская губер
ния Т. 1 293—295, 610; Т. 2(2) 
2167—2193; Т. 3(1) 107—111,
2220; Т. 4(1) 54—60
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— Москва. Московская губерния Т. 1
611; Т. 2 (2 ) 2194—2220в; Т. 3(1) 
112—123; Т. 4(1) 61—68

— Север Т. 1 70—75, 187— 189, 296—
297, 612—616; Т. 2(2) 2220г— 
2255; Т. 3(1) 124— 192; Т. 4(1) 
69—182

------ Новая Земля Т. 4(1) 168—182
— Запад Т. 1 76—81, 190—192, 382,

617; Т.2(2) 2256—2285; Т. 3(1) 
193—209; Т. 4(1) 183—190

------ Прибалтика Т. 1 76—79, 190,
617; Т. 3(1) 194—201; Т. 4(1) 
183—186

------Белоруссия Т. 1 80—81, 191—
192, 382; Т. 3(1) 202—209; Т. 4(1) 
187—190

—Центр Т. 1 193, 298—299, 383, 618— 
621, 774—775; Т. 2(2) 2286—2331; 
Т. 3(1) 210—258, 2221—2226; Т. 
4(1) 191—210

— Поволжье Т. 1 82—83, 300—301,
384, 622—624, 776—780; Т.2 (2) 
2331а—2380; Т. 3(1) 259—296, 
2227—2229; Т. 4(1) 211—235

— Приазовье Т. 1 625
— Урал. Приуралье. Зауралье Т. 1

626—627; Т. 2(2) 2381—2394;
Т. 3(1) 297—315, 2230; Т. 4(1) 
237_255

— Юг Т. 1 84—89, 194—211, 302—
307, 385—389, 627а—647, 781— 
786; Т. 2(2) 2395—2534; Т. 3(1) 
316—373; 2231—2241; Т. 4(1)
250_293

------ Молдавия Т. 1 627а—628, 785;
Т. 3(1) 316—322; Т. 4 (1) 260—262

------ Украина Т. 1 86—89, 194—208,
302—306, 385—387, 629—643,
781—784, 786; Т. 3(1) 323—359; 
Т. 4(1) 263—276

----------Одесса Т. 2(2) 2467—2485
------ Крым. Таврическая губерния

Т. 1 85, 209—211, 307, 388—389, 
644—647, 785; Т. 2(2) 2487—2534; 
Т. 3(1) 360-373; Т. 4(1) 277—293 

Кавказ Т. 1 90—92, 211а—215, 308, 
390—392, 647а—653; Т. 2(2)
2535—2626; Т. 3(1) 374—482;
Т. 4(1) 2С4—421

— Северный Кавказ. Предкавказье.
Дон. Кубань Т. 3(1) 393—437; Т. 
4(1) 310—381

— Закавказье Т. 3(2) 438—482; Т.
4(1) 382—421

Азиатская Россия Т. 1 93—97, 216— 
219, 309-318, 393—400а, 654— 
674а, 787—788; Т. 2(2) 2627— 
2754; Т. 3(1) 483—628, 2242— 
2275; Т. 4(1) 422—586

— Сибирь. Дальний Восток Т. 1 93,
216—219, 309—315, 393—397а,

654—668, 787; Т. 2(2) 2627—2720; 
Т. 3(1) 488—583, 2245—2266; Т. 
4(1) 432—552

— Сибирь Т. 2(2) 2627—2720; Т. 3(1)
488—554, 2245—2259; Т. 4(1) 
432—511

■----- * Западная Сибирь Т. 3(1) 488—
519, 2245—2256; Т. 4(1) 432— 
467

------ Восточная Сибирь Т. 3(1) 520—
554, 2257—2259; Т. 4(1) 468—511

— Дальний Восток Т. 3(1) 555—583,
2260—2266; Т. 4(1) 512—552

— Средняя Азия. Казахстан Т. 1 94—
97, 316—318, 398—400а, 669— 
674а, 788; Т. 2(2) 2721—2754; 
Т. 3(1) 584—628, 2267—2275;
Т. 4(1) 553—586

СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
СТРОЙ Т. 2(1) 95—345; Т. 3(1) 
629—946, 2276—2312; Т. 4(1)
587—925

Экономика. Состояние отдельных от
раслей хозяйства Т. 2(1) 95—163; 
Т. 3(1) 629—713, 2276—2279; Т. 
4(1) 587—708

— Промышленность. Промыслы Т.
2(1) 120—134; Т. 3(1) 642—659; 
Т. 4(1) 605—638

— Сельское хозяйство Т. 2(1) 135—
146; Т. 3(1) 660—680, 2276; Т. 
4(1)* 659—694

------ Неурожаи и голод Т. 3(1) 670—
680, 2276; Т. 4(1) 685—694

— Транспорт. Связь Т. 2(1) 147—153;
Т. 3(1) 681—691; Т. 4(1) 639— 
658

— Торговля. Финансы Т. 2(1) 154—
163; Т. 3(1) 692—713, 2277—2279; 
Т. 4(1) 695—699

------  Внутренняя торговля Т. 3(1)
692—696, 2277

------Внешняя торговля. Борьба с
контрабандой Т. 3(1) 697—706, 
2278—2279

— Финансы. Банковское дело Т. 3(1)
707—713

— Деятели различных отраслей хо-
зяйтва Т. 4(1) 700—708: Брад- 
ке В.П. 700; Демин А. А. 701— 
702; Поленов К. П. 703; Пу- 
ринг Н. И. 704; Сараджев Д. 3. 
705; Смирнов И. П. 706; Тепло- 
ухов Ф. А. 707; Трубецкой П. Н. 
708

Классы, сословия, социальные группы 
Т. 1 453—499, 714—732; Т. 2(1) 
163а—345; Т. 3(1) 714—946;
2280—2312; Т. 4(1) 709—925

— Дворянство Т. 1 453—462, 714—
720; Т. 2(1) 164—248а; Т. 3(1)
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714—757, 2280—2287; Т. 4(1)
709—730

— Духовенство Т. 1 476—489, 728—
732; Т. 2(1) 249—307а; Т. 3(1) 
758-865, 2288—2297; Т. 4(1)
731—787. См. также разд. Цер
ковь, с. 305; Синод. Центральные 
и местные учреждения духовного 
ведомства, с. 302

------ Городское духовенство Т. 3(1)
769—792; Т. 4(1) 744—755

------ Сельское духовенство Т. 3(1)
793—846; Т. 4(1) 756—771

------ Монастырское духовенство Т.
2(1) 668—687; Т. 3(1) 847—865; 
Т. 4(1) 772—787

— Купечество. Промышленники. Бур
жуазия Т. 1 490—496; Т. 2(1) 
308—323; Т. 3(1) 866—877,
2298—2299; Т. 4(1) 787а—790

— Чиновничество Т. 1 463—475, 721 —
727; Т. 2(1) 338—343; Т. 3(1) 
907—912, 2304—2306; Т. 4(1)
791—796а

— Рабочий класс Т. 2(1) 120, 122—
123, 129—131, 133; Т.3(1) 913— 
933; Т. 4(1) 797—884. См. также 
разд.: Рабочее движение, 1870-е— 
90-е гг., с. 308; Рабочее движение, 
1890-е гг.— 1917, с. 309.

— Крестьянство Т. 1 497—499; Т. 2(1)
324—337; Т. 3(1) 878—906, 2300— 
2303; Т. 4(1) 885—905. См. также 
разд.: Крестьянские и городские 
восстания XVI—XVIII вв., Го
родские, крестьянские и солдат
ские волнения, 1820-е—50-е гг., с. 
306; Крестьянское движение, 
1850-е гг.— 1917, с. 309.

— Другие группы населения Т. 2(1)
344—345; Т. 3(1) 934—946; 2307— 
2312; Т. 4(1) 906—925 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ Т. 1 и  — 
20, 22—29, 140—147, 157—173,
240—261, 322—360, 413—452,
523—548, 681—713, 734—760;
Т. 2(1) 346—993; Т. 3(2) 2331— 
3275; Т. 4(1) 926—1608 

Внутренняя политика Т. 1 11—20, 22— 
25, 140— 147, 240-256, 322—346, 
413—452,681—713; Т. 3(2) 2331— 
2422; Т. 4(1) 926-951

— Опричнина, 1565—1572 гг. Т. 1 22—
25

— Петр I и его окружение Т. 1 249 —
256

— Политическая борьба правящих
группировок 1725—1740 гг. Биро
новщина Т. 1 325—333

— Дворцовые перевороты 1740—
1741 гг. Елизавета Петровна,

Петр III и их окружение Т. 1 
334—346

— Переворот 28 июня 1762 г. Т. 1
422—426

— Екатерина II и ее окружение Т. 1
427—452

— Павел I и его окружение Т. 1
686—701

— Переворот 11 марта 1801 г. Т. 1
702—713

— Крестьянская реформа 1861 г. Т. 3
(2) 2354—2422

------ Подготовка реформы 2357—
2375

------ Проведение реформы 2376—
2422

— Столыпинская аграрная реформа
Т. 4(1) 941—951

Государственная власть и управле
ние Т. 2(1) 346—737; Т. 3(2)
2423—3056; Т. 4(1) 952—1336

— Императорская фамилия, двор в
1801—1917 гг. Т. 2 ( 1) 385—459; 
Т. 3(2) 2430—2496; Т. 4(1) 952— 
1002: Александр I, имп. Т. 2(1) 
406—421; Александр II, имп. Т. 3 
(2 ) 2446—2469; Александр III,
имп. Т. 3(2) 2470—2487; Алек
сандра Петровна, вел. кн. Т. 4(1) 
974—975; Александра Федоров
на, имп., жена Николая I Т. 2(1) 
446—447; Алексей Александро
вич, вел. кн. Т. 4(1) 976; Геор
гий Александрович, вел. кн. Т. 3 
(2) 2488; Екатерина Павловна, 
вел. кн. Т. 2(1) 448; Елена Пав
ловна, вел. кн. Т. 3(2) 2489—
2491; Елизавета Алексеевна, имп. 
Т. 2(1) 449—451; Константин
Константинович, вел. кн. Т. 4(1) 
977—983; Константин Павлович, 
вел. кн. Т. 2(1) 452—454; Мария 
Павловна, вел. кн. Т. 2(1) 455; 
Мария Федоровна, имп. Т. 2(1) 
456—459; Михаил Николаевич, 
вел. кн. Т. 3(2) 2492; Николай I, 
имп. Т. 2(1) 422—459; Николай 
II, имп. Т. 4(1) 952—973; Нико
лай Александрович, вел. кн. Т. 3 
(2) 2493—2496; Олег Константи
нович, кн. Т. 4(1) 984—987; Сер
гей Александрович, вел. кн. Т. 4 
(1) 988—991; Распутин Г. Е., фа
ворит Николая II и имп. Алек
сандры Федоровны Т. 4(1) 992— 
1002

— Высшие и центральные учрежде
ния Т. 2(1) 355—370; Т. 3(2)
2497—2590; Т. 4(1) 1003—1169

------ Государственный совет Т. 4(1)
1003
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— Государственная дума Т. 4(1) 
1004—1099

------ I созыв (27 апреля — 8 июля
1906 г.) 1007—1034

----------Выборы 1007—1015
----------  Деятельность 1016—1028
---------- Роспуск. Выборгское воз

звание. Суд над «выборжцами» 
и заключение их в тюрьму 
1029—1034

------ II созыв (20 февраля —
2 июня 1907 г.) 1035—1044

------ III созыв (1 ноября 1907 г.—
9 июня 1912 г.) 1045—1049

------ IV созыв (15 ноября 1912 г.
— 6 октября 1917 г.) 1050—1051. 
См. также разд: Большевистская 
фракция IV Государственной ду
мы, с. 308.

------ Депутаты Государственной
думы I—IV созывов 1052—1099: 
Гейден П. А. 1052—1058; Гело
вани В. Л. 1059; Герценштейн 
М. Я. 1060—1062; Доррер В. Ф. 
1063; Иоллос Г. Б. 1064; Кара
ваев А. Л. 1065; Ковалевский 
М. М. 1066; Колюбакин А. М. 
1067—1068; Корсаков И. А. 1069; 
Лунин В. И. 1070; Медведев 
А. С. 1071; Муромцев С. А. 
1072—1093; Обнинский В. П. 
1094—1096; Присецкий И. Н. 
1097; Шершеневич Г. Ф. 1098; 
Шольц Е. Г. 1099

— Совет министров Т. 3(2) 2499
— III Отделение Собственной е.и.в. 

канцелярии Т. 3(2) 2500—2503
— Министерство внутренних дел 

Т. 4(1) 1100—1117
------ Департамент полиции Т. 3(2)

2504—2506. См. также разд.: По
лиция. Суд. Тюрьма и ссылка, 
с. 302; Деятельность провокато
ров и полиции, с. 311.

-----Цензура. Цензурные комите
ты Т. 3(2) 2612а—2619; Т. 4(1) 
1104— 1117

-  Министерство финансов
-----Главное выкупное учрежде
ние Т. 3(2) 2507—2508

-  Государственные деятели Т. 2
(1) 460—550а; Т. 3(2) 2509—
2590; Т. 4(1) 1118—1169: Адлер- 
берг А. В. Т. 3(2) 2511; Акимов 
М. Г. Т. 4(1) 1118; Аничков Н. М. 
Т. 4(1) 1119; Аракчеев А. А. Т. 2 
(1) 465—479; Арцимович В. А. 
Т. 3(2) 2512—2514; Барятинский 
А. И. Т. 2(1) 480; Бенкендорф
А. X. Т. 2(1) 481—483; Берг Ф. Ф. 
Т. 2(1) 484; Т. 3(2) 2515; Блу
дов Д. Н. Т. 2(1) 485—486; Боб

ринский А. А. Т. 2(1) 487; Боб
ринский В. А. Т. 3(2) 2516; Бого
лепов Н. П. Т. 4(1) 1120—1122; 
Булгаков А. Я., Булгаков К. Я. 
Т. 2(1) 488; Бунге Н. X. Т. 3(2) 
2517; Валуев П. А. Т. 3(2) 
2518—2519; Ванновский П. С. Т. 
3(2) 2520—2525; Т. 4(1) 1123—
1127, Витте С. Ю. Т. 4(1) 1128— 
1132; Волконский А. Н. Т. 2(1) 
489; Воронцов М. С. Т. 2(1) 
490—495; Воронцов-Дашков И. И. 
Т. 4.(1) 1133; Вяземский П. П. Т. 
3(2) 2526; Глазов В. Г. Т. 4(1) 
1134; Голицын А. Н. Т. 2(1) 
496—497; Голицын Д. В. Т. 2 ( 1) 
498—499; Головнин А. В. Т. 3(2) 
2527—2529; Голубев И. Я. Т. 4
(1) 1135; Горчаков А. М. Т. 2(1)
500; Т. 3(2) 2530; Горчаков М. Д. 
Т. 3(2) 2531—3532; Гродеков
Н. И. Т. 4(1) 1136; Гурко И. В. 
Т. 3(2) 2533; Делянов И. Д. Т. 3
(2) 2533а—2536; Долгоруков
В. А. Т. 3(2) 2537; Дрентельн
А. Р. Т. 3(2) 2537а—25376; Дур
ново П. Н. Т. 4(1), 1137; Ермо
лов А. С. Т. 4(1) 1138; Завад
ский В. Р. Т. 4(1) 1139; Закрев- 
ский А. А. Т. 2(1) 501—504; За- 
рудный С. И. Т. 3(2) 2538—2540; 
Канкрин Е. Ф. Т. 2(1) 505—507; 
Каподистрия И. А. Т. 2(1) 508— 
509; Катенин А. А. Т. 3(2) 2541; 
Кауфман К. П. Т. 3(2) 2542—2545; 
Ковалевский М. Е. Т. 3(2) 
2546; Корф М. А. Т. 2(1) 510— 
511; Красовский А. И. Т. 2(1) 
512—513; Кутайсов П. И. Т. 4(1) 
1140; Ламанский Е. И. Т. 3(1) 
2547; Ланской С. С. Т. 2(1) 514; 
Лобанов-Ростовский А. Б. Т. 3 
(2) 2548; Лорис-Меликов М. Т. 
Т. 3(2) 2549—2555; Манасеин
Н. А. Т. 3(2) 2556; Манухин С. С. 
Т. 4(1) 1141; Мезенцев Н. В. Т. 
3(2) 2557; Меньшиков А. С. Т. 2 
(1) 515—517; Милорадович М. А. 
Т. 2(1) 518—519; Милютин Д. А. 
Т. 3(2) 2558—2563; Милютин
Н. А. Т. 3(2) 2564; Муравьев
М. Н. Т. 2(1) 520—523; Т. 3(2) 
2565—2568; Муравьев-Амурский 
Н. Н. Т. 2(1) 524—527; Т. 3(2) 
2569; Муравьев-Карский Н. Н. 
Т. 2(1) 528—532; Новосильцев
Н. Н. Т. 2(1) 533; Норов А. С. 
Т. 2(1) 534—537; Панин В. Н. 
Т. 2(1) 538; Плеве В. К. Т. 4(1) 
1142—1145; Победоносцев К. П. 
Т. 3(2) 2570—2573; Ростопчин
Ф. В. Т. 2(1) 539—540; Рухлов
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С. В. Т. 4(1) 1146; Святополк- 
Мирский П. Д. Т. 4(1) 1147—
1148; Сипягин Д. С. Т. 4(1) 
1149—1150; Скальковский К. А. 
Т. 3(2) 2574; Сперанский М. М. 
Т. 2 ( 1) 541—546; Столыпин П. А. 
Т. 4(1) 1151—1165; СуворовА. А. 
Т. 3(2) 2575—2578; Татаринов
B. А. Т. 3(2) 2579; Толь К. Ф. 
Т. 2(1) 547—548; Толстой Д. А. 
Т. 3(2) 2580; Толстой И. И. Т. 4
(1) 1166; Тучков П. А. Т. 2(1) 
549—550; Филиппов Т. И. Т. 3
(2) 2581—2585; Хилков М. И. Т.З
(2) 2585а; Черкасский В. А. Т. 3. 
(2 ) 2586; Шамшин И. И. Т. 3(2) 
2587; Шварц А. Н. Т. 4(1) 1167; 
Шестаков И. А. Т. 3(2) 2588;
Ширинский-Шихматов А. П. Т. 3 
(2 ) 2589; Шишков А. С. Т. 2(1) 
550а; Шувалов П. А. Т. 3(2) 
2590; Щегловитов И. Г. Т. 4(1) 
1168; Энгельгардт А. П. Т. 4(1) 
1169

Местные органы государственного 
управления Т. 2 ( 1) 551—555; Т. 
3(2) 2591—2612; 2620—2627; Т. 
4(1) 1170— 1180

— Губернаторы и градоначальни
ки Т. 2(1) 551—555; Т. 3(2) 2620— 
2627; Т. 4(1) 1176—1180: Б а
ранов Н. М. Т. 3(2) 2620; Зеле
ной П. А. Т. 4(1) 1176— 1177; Ко- 
саговский П. П. Т. 3(2) 2621; 
Лауниц В. Ф., фон дер Т. 4(1) 
1178—1179; Оболенский М. А. Т. 
3(2) 2622; Протасов-Бахметев
Н. А. Т. 3(2) 2623; Слепцов
П. А. Т. 4(1) 1180; Шаховской
C. В. Т. 3(2) 2625—2627 

Полиция. Суд. Тюрьма и ссылка
Т. 2(1) 371—384; Т. 3(2) 2504— 
2506, 2628—2727; Т. 4(1) 1181— 
1209. См. также разд.: Департа
мент полиции, с. 301; Деятель
ность провокаторов и полиции, 
с. 311

Суды, судебные учреждения. Тюрь
ма и ссылка Т. 3(2) 2628—2727; 
Т. 4(1) 1181—1209. См. также
разд. Политические процессы; 
Тюрьма. Каторга. Ссылка, с. 311

— Пореформенный суд Т. 3(2) 
2632—2675

— Мировой суд Т. 3(2) 2666—2675
— Деятели судебных учреждений

Т. 3(2) 2686—2727; Т. 4(1)
1196—1209: Андреевский С. А. Т. 
3(2) 2686; Боровиковский А. Л. 
Т. 3(2) 2687; Гольденвейзер
А. С. Т. 4(1) 1196; Губский
М. Ф. Т. 3(2) 2688; Дриль Д. А.

Т. 4(1) 1197; Есипович Я. Г. Т. 
3(2) 2689; Завадский В. Р. Т. 
3(2) 2689а; Закревский И. П. Т. 
3(2) 2690; Исаченко В. Л. Т. 4
(1) 1198; Карабчевский Н. П. Т. 
3(2) 2691; Карницкий И. И. Т. 3
(2 ) 2692; Книрим А. А. Т. 3(2)
2692а; Ковалевский С. Г. Т. 4(1) 
1199; Кони А. Ф. Т. 3(2) 2693— 
2697; Т. 4(1) 1200—1201; Кра- 
соеский М. В. Т. 4(1) 1202; Люс- 
тих В. О. Т. 4(1) 1203; Марков
А. А. Т. 3(2) 2698; Мейер А. Я. 
Т. 3(2) 2698а; Морошкин С. Ф. 
Т. 3(2) 2699; Мотовилов Г. Н. Т. 
3(2) 2700; Мясоедов Н. Н. Т. 3
(2) 2701; Неклюдов Н. А. Т. 3
(2) 2701а—2702; Николаевич-
Гмызович Г. В. Т. 4(1) 1204; Пас- 
совер А. Я- Т. 3(2) 2703; Плева- 
ко Ф. Н. Т. 3(2) 2704—2705; По
кровский П. П. Т. 4(1) 1205; По
летаев Н. А. Т. 4(1) 1206; Поте
хин П. А. Т. 3(2) 2706; Проску
ряков Ф. И. Т. 4(1) 1207; Ранг
А. М. Т. 4(1) 1208—1209; Ровин- 
ский Д. А. Т. 3(2) 2707; Урусов
А. И. Т. 3(2) 2708—2727

— Синод. Церковные и местные уч
реждения духовного ведомства 
Т. 2(1) 556—667, 709—737; Т. 3
(2) 2728—3051; Т. 4(1) 1210— 
1322, 1334—1336

------ Миссионерство
----------Православные духовные мис

сии (Алтайская, Забайкальская, 
Иркутская, Камчатская, Киргиз
ская, Чукотская) и др. Т. 2(1) 
565—581; Т. 3(1) 488—492, 497—
500, 505—506, 508,511—512, 514—
517, 519,526,535, 538, 541, 550— 
551, 575—576, 578—580, 2245— 
2246, 2248—2258, 2261—2266,
2273—2274; Т. 4(1) 434, 443, 446, 
455, 457, 464,476, 478, 490, 499—
501, 511, 517, 533—539, 574—575 

------ — Зарубежные православные
духовные миссии Т. 3(2) 2859— 
2867; Т. 4(1) 1232—1243: Амери
канская духовная миссия Т. 3(2) 
2865—2867; Т. 4(1) 1241 — 1243; 
Российская духовная миссия в 
KoDee Т. 4(1) 1239—1240; Рос
сийская духовная миссия в Пеки
не Т. 3(2) 2863—2864; Т. 4(1) 
1236— 1238; Японская духовная 
миссия Т. 3(2) 2859—2862; Т. 4
(1) 1232—1235

------ Духовные учебные заведения Т.
2(1) 576, 582—667; Т. 2(2) 2791; 
Т. 3(2) 2829, 2832, 2842—2843,



2868—3051; Т. 4(1) 1244—1322, 
1334—1336

— Духовные академии Т. 2(1) 576,
607—627; Т. 2(2) 2791; Т. 3(2) 
2868—2958; Т. 4(1) 1244—1272; 
Казанская Т. 2(1) 576; Т. 2(2) 
2791; Т. 3(2) 2954—2958; Т. 4(1) 
1264—1274; Киевская Т. 2(1) 
617—627; Т. 3(2) 2939—2953; Т. 
4(1) 1261—1263; Московская Т. 
2(1) 610—616; Т. 3(2) 2896—
2938; Т. 4(1) 1252— 1260; С.-Пе
тербургская Т. 2(1) 607—609; Т. 
3(2) 2868—2895; Т. 4(1) 1244— 
1251

— Духовные семинарии и училища 
Т. 2(1) 628—667; Т. 3(2) 2829, 
2832, 2959—3056; Т. 4(1) 1275— 
1322

— Духовные семинарии Т. 3(2) 
2829, 2832, 2959—3013; Т. 4(1) 
1275— 1305: Архангельская Т. 3
(2) 2961; Астраханская Т. 4(1) 
1275—1276; Витебская Т. 3(2) 
2992; Владимирская Т. 3(2) 
2962—2967; Т. 4(1) 1277— 1279; 
Вологодская Т. 3(2) 2968; Т. 4
(1) 1280—1283; Волынская Т. 3
(2) 2969; Т. 4(1) 1284; Воронеж
ская Т. 3(2) 2970—2972; Т. 4(1) 
1285; Вятская Т. 4(1) 1286; Ж и
томирская Т. 4(1) 1287— 1288;
Казанская Т. 3(2) 2973; Калуж
ская Т. 3(2) 2974; Киевская Т. 3
(2) 2975; Кишиневская Т. 3(2) 
2976—2977; Костромская Т. 3 (2) 
2978; Т. 4(1) 1289; Курская Т. 3
(2) 2979; Литовская Т. 3(2)
2980; Т. 4(1) 1290; Могилевская 
Т. 3(2) 2832; Московская Т. 2(1) 
629—631; Т. 3(2) 2981; Т. 4(1) 
1291; Нижегородская Т. 3(2) 
2982; Новгородская Т. 3(2) 
2983—2985; Т. 4(1) 1292; Одес
ская Т. 3(2) 2986—2987; Олонец
кая Т. 3(2) 2988; Т. 4(1) 1293; 
Оренбургская Т. 4(1) 1294—1296; 
Пензенская Т. 3(2) 2989—2991; 
Полтавская Т. 3(2) 2992—2994; 
Псковская Т. 3(2) 2995; Рязан
ская Т. 3(2) 2996—2997; Т. 4(1) 
1297; С.-Петербургская Т. 2 (1) 
628; Т. 3(2) 2829; Саратовская Т. 
4(1) 1298—1300; Симбирская Т. 
3(2) 2998—2999; Смоленская. Т. 
3(2) 3000—3002; Тамбовская Т. 
3(2) 3003; Т. 4(1) 1301; Тверская 
Т. 3(2) 3004—3007; Тифлисская 
Т. 4(1) 1302; Тобольская Т. 3(2) 
3008—3009; Херсонская Т. 3(2) 
3010—3011; Черниговская Т. 3(2) 
3012; Якутская Т. 3(2) 3013;

Ярославская Т. 4(1) 1303—1305
------ Духовные и епархиальные учи

лища Т. 3(2) 2842—2843, 3014— 
3051; Т. 4(1) 1306—1322

------ Духовные училища: Архангель
ское Т. 4(1) 1306; Астраханское 
Т. 3(2) 3015—3016; Белозерское 
Т. 3(2) 3017; Вельское Т. 3(2) 
2842—2843; Бирюченское Т. 3(2) 
3018; Богуславское Т. 3(2) 3019; 
Варшавское Т. 4(1) 1307; Вилен- 
ское духовного ведомства Т. 3 (2) 
3020—3021; Владимирское Т. 3
(2) 3022; Волоколамское Т. 4(1) 
1308; Вяземское Т. 3(2) 3023; 
Вятское Т. 3(2) 3024; Елизавет- 
градское Т. 3(2) 3025; Карго-
польское Т. 3(2) 3026; Касимов
ское Т. 3(2) 3027; Киево-Подоль
ское Т. 3(2) 3029; Кобринское Т. 
3(2) 3030; Коломенское Т. 4(1) 
1310; Курганское Т. 4(1) 1311— 
1312; Курское Т. 3(2) 3031; Му
ромское Т. 3(2) 3032; Нижнело- 
мовское Т. 3 (2 ) 3033—3034; Ор
ловское Т. 3(2) 3035; Павловское 
Т. 3(2) 3036; Перервинское Т. 3
(2) 3037; Т. 4(1) 1316—1317; Пе- 
реславское Т. 3(2) 3038; Плав- 
ское Т. 4(1) 1318; Порховское Т. 
3(2) 3039; Рославльское Т. 3(2) 
3040; Рязанское Т. 3(2) 3041;
Старицкое Т. 3(2) 3043—3044;
Стародубское Т. 4(1) 1320; Там
бовское Т. 3(2) 3046—3047; Ус- 
тюжнское Т. 3(2) 3048; Харь
ковское Т. 3(2) 3049; Чебоксар
ское Т. 4(1) 1322

------ Епархиальные училища: Киев
ское второе женское училище ду
ховного ведомства Т. 4(1) 1309; 
Орловское Т. 4(1) 1313—1315;
Полоцкое Т. 4(1) 1319; Смолен
ское Т. 3(2) 3042; Таврическое Т. 
3(2) 3045; Тобольское Т. 4(1)
1321; Царскосельское училище 
для девиц духовного звания Т. 3
(2) 3050—3051

------ Другие духовные учебные за
ведения Т. 3(2) 3052—3056; Т. 4
(1) 1334—1336

------ Церковно-приходские и миссио
нерские школы см. в разд. На
чальное образование, с. 326.

------ Деятели синодального и епар
хиальных учреждений Т. 2(1) 
668—687, 709—737; Т. 3(2)
2742—2858а; Т. 4(1) 1210—1231. 
См. также разд. Духовенство, с. 
300

Армия и флот Т. 1 257—259, 347— 
354, 523—548, 734—760; Т. 2(1)
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739—993; Т. 3(2) 3057—3300; Т. 
4(1) 1337—1608

Армия Т. 2(1) 739—917; Т. 3(2)
3057—3236; Т. 4(1) 1337—1510

— Центральное и местное военное
управление Т. 3(2) 3070—3076

— Призыв новобранцев в армию Т.
4(1) 1356—1359

— Воинские части Т. 2 ( 1) 835—857;
Т. 3(2) 3077—3123; Т. 4(1) 1360— 
1454

------ Пехота Т. 3(2) 3084—3098; Т. 4
(1) 1364—1377

------ Кавалерия. Казачьи войска
Т. 3(2) 3099—3110; Т. 4(1)
1378—1388

------  Артиллерия Т. 3(2) 3111—3118
------ Инженерные и железнодорож

ные войска Т. 3(2) 3119—3123; 
Т. 4(1) 1389— 1390

------ Авиационные и воздухоплава
тельные части. Развитие авиа
ции и воздухоплавания в России 
Т. 4(1) 1391— 1444

■------Отдельный корпус пограничной
стражи Т. 4(1) 1445—1450

------ Дисциплинарные части Т. 4(1)
1451— 1454

— Военно-медицинские учреждения
Т. 3(2) 3124—3126

— Военные учебные заведения Т. 2
(1) 858—917, 1040, 1272; Т. 2(2)
2795, 3079, 3108; Т. 3(1) 1290,
1361; Т. 3(2) 3071, 3108, 3127— 
3174, 3176, 3183, 3193, 3198, 3204; 
Т. 4(1) 27, 1123, 1342, 1353,
1455—1483, 2121—2122, 2155,
2157

------ Военные академии Т. 2(1)
858—859; Т. 3(2) 3071, 3108, 3176, 
3183, 3193, 3198, 3204; Т. 4(1) 1342, 
1462— 1463: Александровская во
енно-юридическая Т. 4(1) 1342;
Николаевская академия Гене
рального штаба Т. 2 ( 1) 858—
859; Т. 3(2) 3071, 3108, 3176,
3183, 3193, 3198, 3204; Т. 4(1) 
1462— 1463

-------Военные училища Т. 2(1) 860—
865, 911—913, 1040; Т. 2(2) 3079; 
Т. 3(2) 3132—3144; Т. 4(1) 1123, 
1406, 1467—1474, 2121—2122,
2155, 2157: Александровское Т. 3
(2) 3137—3140; Т. 4(1) 1470—
1472; Алексеевское Т. 4(1) 2121— 
2122; Главное инженерное Т. 2(1) 
860—861; Т. 2(2) 3108; Дворян
ский полк (позже Константинов- 
ское артиллерийское) Т. 2(1) 
883—890; Т. 4(1) 1467; Киевское 
Т. 4(1) 1474; Константиновское 
второе Т. 3(2) 3136; Михайлов

ское артиллерийское Т. 2(1) 
862—865; Т. 4(1) 1468; Одесское 
Т. 4(1) 1406; Одесское пехотное 
юнкерское Т. 3(2) 3141—3143;
Павловское Т. 3(2) 3134—3135; 
Т. 4(1) 1123, 2155, 2157; Петер
бургское пехотное юнкерское Т. 4
(1) 1469; Училище для колонно
вожатых Т. 2(1) 1040; Чугуев
ское пехотное юнкерское Т. 3(2) 
3144; Школа гвардейских под
прапорщиков и кавалерийских 
юнкеров (позже Николаевское 
кавалерийское) Т. 2(1) 911—913; 
Т. 3(2) 3132—3133

------ Кадетские корпуса. Военные
гимназии Т. 2(1) 867—909, 1272; 
Т. 2(2) 2795, 3079; Т. 3(1) 1290, 
1361; Т. 3(2) 3129—3131, 3137,
3145—3163; Т. 4(1) 8 , 10, 27,
1353, 1464— 1466, 1475—1483,
2155: Александровский Т. 4(1) 
1475—1476; Александровский- 
Брестский Т. 2(1) 895—896;
Александровский малолетний 
Царскосельский Т. 2 (1) 868; Т. 2
(2) 3079; Владимирский-Киев-
ский Т. 3(2) 3157—3158; Т. 4(1) 
8, 10; Михайловский-Воронеж-
ский Т. 2(1) 897; Т. 3(2) 3155— 
3156; Московский первый Т. 3(1) 
1290, 1361; Т. 3(2) 3137; Т. 4(1) 
27; Московский второй Т. 2(1) 
892, 894; Т. 3(2) 3153—3154; Ни
жегородский графа Аракчеева Т. 
3(2) 3159; Николаевский Т. 3(2) 
3151; Новгородский Т. 2(1) 898— 
899; Оренбургский второй Т. 4(1) 
1477— 1478; Оренбургский-Не- 
плюевский Т. 2(1) 900; Орлов
ский Бахтина Т. 2(1) 901—902; 
Павловский Т. 2 ( 1) 903—904;
Пажеский Т. 2 ( 1) 867; Т. 3(2) 
3129—3131; Т. 4(1) 1464—1466; 
Петровско-Полтавский Т. 2(1) 
906—909; Т. 3(2) 3162—3163; По
лоцкий Т. 2(1) 905; Т. 4(1) 1479— 
1480; Псковский Т. 4(1) 1481 —
1483; С.-Петербургский сухопут
ный шляхетный (позже С.-Петер
бургский первый) Т. 2(1) 871— 
877; Т. 2(2) 2795; Т. 4(1) 2155; 
С.-Петербургский второй Т. 2(1) 
878—882; Т. 3(2) 3147—3150;
Сибирский (Омский) Т. 2 ( 1) 
1272; Т. 3(2) 3160—3161; Тиф
лисский вел. кн. Михаила Нико
лаевича Т. 4(1) 1353

------  Военно-педагогические учебные
заведения Т. 2(1) 866 ; Т. 3(2)
3164—3168: Военно-учительский 
институт Т. 2(1) 866; Педагоги-
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ческие курсы при С.-Петербург
ской второй военной гимназии Т. 
3(2) 3164—3167; Учительская се
минария военного ведомства Т. 3
(2) 3168

------ Кантонистские школы, солдат
ские школы. Т. 2(1) 914—917; Т. 
3(2) 3169—3174

Флот Т. 2(1) 918—960; Т. 3(2) 3237— 
3263; Т. 4(1) 1511—1565

— Отдельные плавания Т. 3(2)
3245—3258; Т. 4(1) 1524—1546

— Военно-морские учебные заведе
ния Т. 2(1) 951—960; Т. 3(2)
3259—3260; Т. 4(1) 1406, 1514, 
1547— 1548, 1565, 2019: Морская 
(Николаевская морская) акаде
мия Т. 4(1) 1514, 1565; Морское 
инженерное училище Т. 4(1) 
1406, 2019; Морской кадетский 
корпус Т. 2(1) 951—960; Т. 3(2) 
3259—3260; Т. 4(1) 1547— 1548

— Деятели армии и флота Т. 1 739—
760; Т. 2(1) 961—993; Т. 3(2) 
3175—3235, 3261—3263; Т. 4(1)
1416—1444, 1484—1510, 1549—
1565; Т. 4(3) 6417—6419: Алех
нович Г. В. Т. 4(1) 1416— 1417; 
Алиханов-Аварский А. М. Т. 4(1) 
1484; Багратион П. И. Т. 2(1) 
961—964; Березовский В. А. Т. 4
(1) 1485—1491; Бутаков Г. И. Т. 
3(2) 3261; Веймарн Л. Г. Т. 3(2) 
3175; Витмер А. Н. Т. 3(2) 3176; 
Газенкампф М. А. Т. 4(1) 1492— 
1493; Ганеикий И. С. Т. 3(2) 
3177—3178; Ганеикий Н. С. Т. 3
(2) 3179; Ганшин Б. Е. Т. 4(1)
1418; Гершельман С. К. Т. 4(1) 
1494—1495; Герштенцвейг А. Д. Т. 
3(2) 3180; Гурчин А. В. Т. 4(1) 
1496; Давыдов Д. В. Т. 2(1) 
965—966; Данзас А. Л. Т. 3(2) 
3180а—31806; Дибич-Забалкан-
ский И. И. Т; 2(1) 967—968;
Драгомиров М. И. Т. 3(2) 3181 — 
3188; Т. 4(1) 1497— 1499; Ермо
лов А. П. Т. 2(1) 969—979;
Жайковский И. П. Т. 3(2) 3189; 
Заваикий В. Н. Т. 3(2) 3190; Заи- 
кин И. М. Т. 4(3) 6417—6419;
Зарудный В. И. Т. 3(2) 3262;
Зметнов Г. А. Т. 4(1) 1500; Ка
заков А. А. Т. 4(1) 1420; Кел
лер Ф. Э. Т. 4(1) 1501; Колонг 
И. П. Т. 4П) 1502; Колюбакин 
Н. П. Т. 2(1) 980—982; Крутень 
Е. Н. Т. 4(1) 1421; Кульнев И. Я- 
Т. 3(2) 3191; Кутузов М. И. Т. 2
(1) 983; Лазарев И. Д. Т. 3(2) 
3192: Лазарев М. П. Т. 2(1) 984; 
Левицкий К. В. Т. 3(2) 3193; Ли-

20—1783

невич Н. П. Т. 4(1) 1503; Мадатов
B. Г. Т. 2(1) 985—986; Макаров
C. О. Т. 4(1) 1549—1562; Матые-
вич-Мацеевич Б. В. Т. 4(1) 1422— 
1423; Мациевич Л. М. Т. 4(1) 
1424—1431; Мевес Р. Т. Т. 4(1) 
1504; Нахимов П. С. Т. 2(1) 
987—989; Нестеров П. Н. Т. 4(1) 
1432— 1440; Остен-Сакен Д. Е. Т. 
3(2) 3194—3195; Панютин В. Ф. 
Т. 3(2) 3196; Паскевич И. Ф. Т. 
2(1) 990—991; Перловский А. П. 
Т. 4(1) 1441; Поликарпов Н. П. 
Т. 4(1) 1505; Попов Н. Е. Т. 4 
(1) 1442; Радецкий Ф. Ф. Т. 3(2) 
3069, 3182; Романовский Д. И. Т. 
3(2) 3197; Руднев В. Ф. Т. 4(1) 
1563; Рябинин А. Д. Т. 3(2) 3198; 
Скобелев М. Д. Т. 3(2) 3199—
3221; Стемпель О. (Р.) А., фон. 
Т. 4(1) 1506; Столетов Н. Г. Т. 
3(2) 3222; Струков А. П. Т. 4(1) 
1507; Суворов А. А. Т. 2(1) 991а; 
Суворов А. В. Т. 1 739—760;
Тотлебен Э. И. Т. 3(2) 3223—
3224; Унковский И. С. Т. 3(2) 
3263; Усов В. С. Т. 3(2) 3225;
Усов Н. А. Т. 4(1) 1508; Уточкин 
С. И. Т. 4(1) 1442а— 1444; Фаде
ев Р. А. Т. 3(2) 3226; Фелькер- 
зам Д. Г. Т. 4(1) 1564; Фигнер
A. С. Т. 2(1) 992—993; Церпиц- 
кий К. В. Т. 4(1) 1509; Цуриков
B. А. Т. 4(1) 1510; Черняев М. Г, 
Т. 3(2) 3227—3235; Чухнин Г. П. 
Т. 4(1) 1565; Эгерштром Н. Ф. 
Т. 3(2) 3236

Органы общественного управления Т. 
3(2) 3264—3275; Т. 4(1) 1566— 
1593

— Городское и сельское обществен
ное упоавление Т. 3(2) 3264—
3267; Т. 4(1) 1566—1570

— Земство Т. 3(2) 3268—3275; Т. 4
(1) 1571—1593

------ Земские деятели Т. 4(1) 1580—
1593: Арнольд В. Ф. 1580; Бехте- 
ев С. С. 1581; Волконский Н. С. 
1582; Голубев В. С. 1583—1585; 
Мусин-Пушкин С. А. 1586; По
кровский В. И. 1587; Пуришке- 
вич М. В. 1588; Урсул А. И. 1589; 
Цертелев Д. Н. 1590; Шатерни- 
ков М. Е. 1591; Шаховской Д. И. 
1592; Юшков К. А. 1593 

Церковь Т. 1 26—29, 128—132, 157— 
173, 260—261, 355—360. О церк
ви в 1801 — 1917 гг. см. разд. Си
нод. Центральные и местные уч
реждения духовного ведомства; 
Духовные учебные заведения,
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с. 302; Духовенство, с. 300; Ре
лигиозные движения, с. 311. 

Национальная политика Т. 3(2) 
3276—3300; Т. 4(1) 1594— 1608.
См. также разд. Национально-ос
вободительное движение, с. 311 

КЛАССОВАЯ БОРЬБА. РЕВОЛЮ
ЦИОННОЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ДВИЖЕНИЕ Т. 1 21, 103—115, 
148—156, 223—231, 500—522,
638—643, 733; Т. 2(1) 994—1323; 
Т. 3(1) 947—2216, 2313—2330;
Т. 4(2) 2263—4691

Крестьянские и городские восстания 
XVI—XVIII вв. Т. 1 21, 103—115, 
148—156, 223—231, 500—522,
638—643, 733

— Крестьянские волнения 1550 г. 21
— Начало иностранной интервенции.

Лжедмитрий I. Крестьянское вос
стание под руководством И. И. 
Болотникова 1606—1607 гг. 103— 
115

— Городские и крестьянские восста
ния, 1640-е—70-е гг. 148—156.

------ Московское восстание 1648 г.
148— 151

------ «Медный бунт» 1662 г. 152
----- - Крестьянская война под руко

водством С. Т. Разина 1667— 
1671 гг. 153—156

— Стрелецкие восстания, весна —■
осень 1682 г. 223—231

— Восстание крестьян Правобереж
ной Украины, 1760-е—80-е гг. 
«Колиивщина» 638—643

— «Чумной бунт» в Москве 1771 г.
500—502

— Крестьянская война под предво
дительством Е. И. Пугачева 
1773— 1775 гг. 503—522

— Крестьянские волнения конца
XVIII в. 733

Городские, крестьянские и солдатские 
волнения, 1820-е—50-е гг. Т. 2(1)
994— 1038

— Волнения в Семеновском полку
1820 г. 994—1000

— Восстания военных поселенцев
1830—1831 гг. 1001—1020

— Крестьянские волнения. Холерные
бунты, 1840-е—50-е гг. 1021 — 
1038

Движение декабристов Т. 2(1) 1039— 
1221

— Междуцарствие 1074—1079
— Восстание на Сенатской площади

14 декабря 1825 г. 1080— 1107
— Восстание Черниговского пехотно

го полка 1108—1113

— Следствие и суд над декабриста
ми. Декабристы в Петропавлов
ской крепости. Казнь 13 июля 
1826 г. 114—1126

— Декабристы в Сибири 1127—1150
— Декабристы на Кавказе 1151—

1154
— Участники движения декабристов

1155— 1221: Анненков И. А. 1163; 
Батеньков Г. С. 1164—1167; Бес
тужев (Марлинский) А. А. 1170— 
1170а; Бестужев М. А. 1171; Бес
тужев Н. А. 1172—1173; Бесту
жев П. А. 1174; Бестужевы 
братья 1168— 1174; Бобрищев- 
Пушкин Н. С. 1175; Булатов
A. М. 1176; Волконский С. Г. 1177; 
Голицын В. М. 1178; Дмитриев- 
Мамонов М. А. 1179—1180; З а 
валишин Д. И. 1181; Ивашев
B. П. 1182; Корнилович А. О. 
1184; Кюхельбекер В. К. 1185— 
1188; Лунин М. С. 1189; Люб
линский Ю. К. 1191; Муравьев
А. М., Муравьев Н. М. 1192— 
1193; Муравьев-Апостол М. И. 
1194; Одоевский А. И. 1195; Пес
тель П. И. 1196—1197; Поджио
А. В. 1198; Пущин И. И. 1199— 
1200; Раевский Н. Н. 1201; Ро
зен А. Е. 1202; Рылеев К. Ф. 
1203—1212; Свистунов П. Н. 
1213; Тизенгаузен В. К. 1214; 
Тургенев Н. И. 1215—1216; Фон
визин М. А. 1217; Черкасов А. И. 
1218; Якушкин И. Д. 1219— 1221

Оренбургское тайное общество Т. 2
( 1) 1221а

Общественное движение, 1830-е — 
50-е гг. Т. 2(1) 12216—1323

— Кружки, 1830-е—40-е гг. 1225—
1251

------  Западники и славянофилы
1225—1251

— Кирилло-Мефодиевское общество,
1846— 1847 гг. 1252—12556

— Петрашевцы, 1844—1847 гг. 1256—
1275

— Общественные деятели, 1830-е—
50-е гг. 1230—1251, 1265— 1323:
Аксаков И. С. 1?30— 1232; Акса
ков К. С. 1233; Ахшарумов 
Д. Д. 1265; Белинский В. Г. 
1280—1295; Буташевич-Петра- 
шевский М. В. 1267— 1271; Гер
цен А. И. 1296—1297, 1299— 1300, 
1302—1303, 1307—1311, 1314,
1317—1323; Грановский Т. Н. 
1234—1242; Дуров С. Ф. 1272; 
Кашкин Н. С. 1273; Кетчер Н. X. 
1243; Киреевский П. В. 1243а; 
Львов Ф. Н. 1274; Момбелли
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Н. А. 1275; Огарев Н. П. 1298, 
1301, 1304—1306, 1308, 1311—
1317, 1319, 1323; Станкевич Н. В. 
1244; Хомяков А. С. 1245—1251; 
Чаадаев П. Я. 1276— 1279 

Революционно-демократическое дви
жение, 1860-е—80-е гг. Т. 3(1) 
948—1592, 2313—2315

— Революционно - демократическое
движение, 1860-е гг. 958—1126

------ «Земля и воля», 1861—1863 гг.
972—976

------ Кружок Н. А. Ишутина. Дело
Д. В. Каракозова 977—989

------ С. Г. Нечаев и «Народная пас-
права». Процесс нечаевцев 990— 
997

------ Деятели революционного дви
жения, 1860-е гг. 998—1126: Ан
тонович М. А. 998—999; Баллод 
П. Д. 1000— 1006; Добролюбов 
Н. А. 1007— 1035; Елисеев Г. 3. 
1036—1037; Заичневский П. Г. 
1038—1040; Лопатин Г. А. 1041— 
1047; Михайлов М. Л. 1048— 
1049; Писарев Д. И. 1050—1056; 
Успенская А. И. 1057; Христо
форов А. X. 1058—1059; Черны
шевский Н. Г. 1060—1121; Ша- 
ганов В. Н. 1122; Шелгунов Н. В. 
1123—1126

— Народничество, 1870-е—80-е гг.
1127—1592, 2314—2315

------ Реголюционное народничество,
1870-е — начало 80-х гг. 1138— 
1303

---------- Народнические кружки. Об
щество «Земля и воля», 1870-е гг. 
«Хождение в народ» 1166—1238

--------------Дело В. И. Засулич 1197—
1202

--------------Деятельность народниче
ских кружков на Юге и в других 
местностях России 1203—1231

— -------— Дело кружка И. М. Ко
вальского 1232—1238

— -------«Народная воля» 1239—1300
--------------Дело 1 марта 1881 г.

1269—1288
--------------Деятельность военной ор

ганизации «Народной воли» 
1289—1292

--------------Деятельность народоволь
цев на Юге России 1293—1296 

--------------Переговоры Исполнитель
ного комитета «Народной воли» 
со «Священной дружиной» 1297— 
1300

---------- «Черный передел» 1301— 1303
------ Народничество, середина 80-х

гг. 1304—1356

--------------Дело 1 марта 1887 г.
1328—1338

--------------Деятельность народниче
ских кружков на Юге и в других 
местностях России 1339—1356 

------ Деятели народнического движе
ния, 1870-е—80-е гг. 1357— 1592, 
2314—2315: Ашенбреннер М. Ю. 
1361—1362; Бакунин М. А. 1363— 
1378; Баламез Г. М. 1379; Бал- 
машев В. А. 1380; Берви-Флеров- 
ский В. В. 1381—1383; Бибергаль
А. Н. 1384; Богданович Ю. Н. 
1385; Богораз П. Ф. 1386; Быч
ков А. И., Бычков В. И. 1387— 
1388; Ваховская В. И. 1389; Ви- 
ташевский Н. А. 1390; Война- 
ральский П. И. 1391 — 1392; Вол- 
кенштейн Л. А. 1393; Волошенко 
И. Ф. 1394; Волховский Ф. В. 
1395—1396; Гинсбург С. М. 
1397—1399; Гоц М. Р. 1400— 
1402; Грачевский М. Ф. 1403— 
1404; Гуревич А. С. 1405— 1407; 
Дембо И. В. 1408; Диковский 
М. А. 1409; Доллер С. Н. 1410; 
Драго Н. И. 1411; Желваков 
Н. А. 1412; Желябов А. И. 1413— 
1418; Забелло Н. М. 1419; Засу
лич В. И. 1420—1425; Зотов 
Н. Л. 1426—1428; Зунделевич
А. И. 1429—1430; Иванов С. А. 
1431; Иванова-Борейша С. А. 
1432— 1433; Ивановская П. С. 
1434; Иванчин-Писарев А. И. 
1435—1436; Исаев Г. П. 1437—
1438; Калмансон Я. М. 1439; Ка
раулов В. А. 1440—1441; Ки
бальчич Н. И. 1442— 1444; Кле- 
менц Д. А. 1445—1448; Клеточни
ков Н. В. 1449; Ковалик С. Ф. 
1450; Коленкина-Богородская 
М. А. 1451; Костюрин В. Ф. 
1452—1453; Кравчинский С. М. 
1454—1460; Кропоткин П. А. 
1461—1470; Кузнецов А. К. 1471; 
Куприянов М. В. 1472; Кутитон- 
ская М. И. 1473; Лавров П. Л. 
1474—1486; Ланганс М.-В. 
(М. Р.) 1487; Лебедева Т. И. 
1488; Лизогуб Д. А. 1489—1491; 
Лукашевич И. Д. 1492; Лукаше
вич К. А. 1493; Лурье С. Г. 1494; 
Любатович О. С. 1495; Михайлов
A. Д. 1496— 1499; Михайловский 
Н. К. 1500— 1511; Морозов Н. А. 
1512—1514; Мышкин И. Н. 
1515—1519; Натансон М. А. 1520; 
Новицкий М. Э. 1521; Новорус
ский М. В. 1522—1523; Осинский
B. А. 1524; Пантелеев Л. Ф. 
1525—1526; Перовская С. Л.
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1527—1532; Подбельский П. П. 
1533—1534; Поливанов П. С  
1535; Попов М. Р. 1536—1538; 
Похитонов Н. Д. 1539; Роман- 
ченко Т. М. 1540; Ромась М. И, 
1541; Сажин М. П. 1542; Семя- 
новский Е. С. 1543; Сигида Н. К. 
1544—1546; Соловьев А. К. 
1547—1549; Стефанович Я- В. 
1550; Судзиловский Н. К. 1551; 
Суровцев Д. Я. 1552; Терентьева 
Л. Д. 1553; Тетерка М. В. 1554; 
Тихомиров Л. А. 1555; Тригони 
М. Н. 1556; Тютчев Н. С. 1557; 
Ульянов А. И. 1558— 1569; Фиг
нер В. Н. 1570; Фигнер Е. Н. 
1571; Фигнер О. Н. 1572; Фро
ленко М. Ф. 1573; Халтурин
С. Н. 1574; Чайковский Н. В. 
1575; Швецов С. П. 1576; Шеба
лин М. П. 1577; Шевырев П. Я. 
1578; Ширяев С. Г. 1579; Шиш- 
ко Л. Э. 1580—1581; Штернберг 
Л. Я. 1582; Якимова А. В. 1583; 
Яковлев В. Я. 1584—1586; Яку
бович П. Ф. 1587— 1591; Ясевич 
Л. Ф. 1592

Рабочее движение, 1870-е—90-е гг.
. Первые марксистские кружки и 

группы в России Т. 3(1) 1593— 
1720а. См. также разд. Рабочий 
класс, с. 300.

— Забастовки и демонстрации 1658—
1667

------ Казанская демонстрация 1876 г.
1658—1660

------ Морозозская стачка 1885 г.
1661— 1664

------ Шелгуновская демонстрация
1891 г. 1665—1666

------ Хлудовская стачка 1893 г. 1667
— Участники рабочего и социал-де

мократического движения, 1870-е 
—90-е гг. 1668—1720а: Абрамо
вич Э. А. 1668— 1668а; Алексеев 
П. А. 1669—1670; Антонов П. Л. 
1671 — 1673; Беркович Л. Е. 1674; 

Бородаевская В. И. 1675; Волков
С. К. 1676; Заславский Е. О. 
1677; Игнатов В. Н., Игнатов 
И. Н. 1678—1679; Кондратенко 
А. Ф. 1680; Мартыновский С. И. 
1681 —1686; Моисеенко П А. 
1687; Плеханов Г. В. 1688—1707; 
Радин Л. П. 1708; Рудометов 
Г. Г. 1709; Смирнов R  Т. 1710; 
Спандони-Басманджи А. А. 
1711 — 1712; Федосеев Н. Е. 
1713—1720а

Российская социал-демократическая 
рабочая партия, 1898—1917 гг. Т. 
4(2) 2336—2778, 2974—3053,

3132—3228, 3851—3866, 3944— 
4010

— Создание РСДРП. Возникновение
большевизма. Образование и дея
тельность местных социал-демо
кратических организаций 2974— 
3053

— — Петербургский «Союз борьбы за
освобождение рабочего класса», 
1895—1898 гг. 3032—3040

------ «Союзы борьбы» и «Рабочие
союзы» в других местностях 
3041—3053

— Съезды и конференции РСДРП
2404—2449

------ I съезд РСДРП. Минск, 1—3
марта 1898 г. 2404—2408

------ II съезд РСДРП. Брюссель-
Лондон, 17 июля — 10 августа 
1903 г. 2409—2422

------ III съезд РСДРП. Лондон, 12—
27 апреля 1905 г. 2423—2427

------ IV (Объединительный) съезд
РСДРП. Стокгольм, 10—25 ап
реля 1906 г. 2428—2430

------ V (Лондонский) съезд РСДРП.
Лондон, 30 апреля — 19 мая 
1907 г. 2431—2439

------ I конференция РСДРП. Там
мерфорс, 12 — 17 декабря 1905 г. 
2440—2442

------ II конференция РСДРП (Пер
вая Всероссийская). Таммерфорс, 
3—7 ноября 1906 г. 2443 

------ I конференция военных и бое
вых организаций РСДРП. Там
мерфорс, 16—22 ноября 1906 г. 
2444

------V конференция РСДРП (Обще
российская 1908 г.) Париж, 21 — 
27 декабря 1908 г. 2445

------ VI (Пражская) Всероссийская
конференция РСДРП. Прага, 5— 
17 января 1912 г. 2446—2449

— Партийная печать 2450—2534 
 «Искра» 2485—2493
------ «Звезда» и «Правда» 2494—

2514
------ Другие социал-демократические

издания 2515—2534
— Партийная школа в Лонжюмо

3999—4003
— Большевистская фракция IV Госу

дарственной думы 4004—4010
— Организации РСДРП в отдель

ных местностях 2535—2583а 
------ Петербург, Москва. Петербург

ская и Московская губернии. 
2535—2545

------ Север и Северо-Запад Европей
ской России 2546—2547

308



— Центр Европейской России 
2548—2562

— Поволжье 2564—2566
— Урал 2567—2570а
— Украина 2571—2575
— Закавказье 2576—2578а
— Сибирь. Дальний Восток 2579— 

2583а
Национальные организации

РСДРП 2584—2596
— Латышская социал-демократи

ческая рабочая партия (ЛСДРП) 
(с июля 1906 г. Социал-демокра
тия Латышского края (СДЛК) 
2584—2590

— Социал-демократическая партия 
Литвы (СДПЛ) 2591

— Социал-демократия Королевст
ва Польского и Литвы 
(СДКПиЛ) 2592—2594

— Эстонские социал-демократиче
ские организации 2595—2596

Деятели РСДРП Т. 4(2) 2597— 
2778: Арманд И. Ф. 2598; Артём 
Ф. А. 2599—2604; Афанасьев 
Ф. А. 2605; Батурин Н. Н. 
2606—2609; Бауман Н. Э. 2610— 
2619; Бонч-Бруевич В. Д. 2620— 
2622; Ванеев А. А. 2623; Влади
миров М. К. 2624—2625; Боров
ский В. В. 2626—2628; Вороши
лов К. Е. 2629—2631; Гусев С. И. 
2632—2633; Дзержинский Ф. Э. 
2634—2650; Дубровинский И. Ф. 
2651—2656; Елизарова (Ульяно
ва) А. И. 2656а—26566; Енукид- 
зе А. С. 2657; Еремеев К. С. 
2658; Запорожец ПЧК. 2659; Ка
линин М. И. 2660—2665; Камо
С. А. 2666—2667; Кецховели
В. 3. 2669—2670; Кингисепп В. Э. 
2671; Киров С. М. 2672—2680; 
Коллонтай А. М. 2681; Костюш- 
ко-Валюжанич А. А. 2682—2683; 
Красин Л. Б. 2684—2687; Кржи
жановский Г. М. 2688; Кривоно- 
сенко Д. И. 2689; Крупская Н. К. 
2690—2691; Куйбышев В. В. 
2692—2700; Курнатовский В. К. 
2701; Курский Д. И. 2702; Лакин 
М. И. 2703; Ленин В. И. 2597; 
Луначарский А. В. 2703а—2706; 
Лутер-Бобис (Лютер) И. Г. 2707; 
Менжинский В. Р. 2708—2709; 
Микоян А. И. 2710; Михайлов 
Л. М. 2711; Мицкевич С. И. 2712; 
Ольминский М. С. 2713—2715; 
Орджоникидзе Г. К. 2716—2721; 
Самойлова К. Н. 2722—2723; 
Свердлов Я- М. 2724—2740; 
Скворцов-Степанов И. И. 2741— 
2743; Скляренко А. П. 2744; Со

колов В. Н. 2745; Сталин И. В. 
2745а—27486; Стасова Е. Д. 2749; 
Стопани А. М. 2750; Стучка П. И. 
2751—2752; Ульянов Д. И. 2752а; 
Ульянова М. И. 2753; Усиевич 
Г. А. 2754; Фрунзе М. В. 2755— 
2765; Цюрупа А. Д. 2766—2769; 
Шагов Н. Р. 2770; Шанцер В. Л. 
2771—2773; Шаумян С. Г. 2774— 
2775; Эссен Э. Э. 2776—2778 

Рабочее движение, 1890-е гг.—1917 
Т. 4(2) 2263—2335, 2918—2973,
3089—3131, 3883—3943. См. так
же разд. Рабочий класс, с. 300.

— Забастовки и демонстрации 2963—
2973, 3929—3943

------ «Обуховская оборона» 1901 г.
2963—2966

------ Ростовская стачка 1902 г.
2967—2971

------ Всеобщая стачка на Юге Рос
сии 1903 г. 2972—2973

------ Ленский расстрел 1912 г. 3929—
3943

— Рабочее движение в отдельных
местностях Т. 4(2) 2274—2335,
2918—2962, 3089—3131, 3883—
3928

■------Петербург. Москва. Петербург
ская и Московская губернии 
2274—2301, 2918—2929, 3089—
3113, 3883—3906

------ Другие местности 2302—2335,
2930—2962, 3114—3131, 3907—
3943

Профсоюзное, страховое, кооператив
ное движение, 1890-е гг.— 1917.
Т. 4(2) 2794—2860

— Профсоюзное, страховое, коопера
тивное движение в отдельных 
местностях 2798—2860

------ Петербург. Москва 2798—2823
------ Другие местности 2824—2860
Крестьянское движение, 1850-е гг.— 

1917. Т. 3(1) 1721— 1723; Т. 4(2) 
2861—2863, 3229—3249. См. так
же разд. Крестьянство, с. 300. 

Революционное движение в армии и  
флоте Т. 4(2) 3250—3362, 4011 — 
4024

Движение молодежи, студенчества, 
1850-е г г . - 1917. Т. 3(1) 1724— 
1748, 2316—2322; Т. 4(2) 2864— 
2873, 3054—3074, 3363—3385а,
4025—4038

Женское движение, 1890-е гг.—1917
Т. 4(2) 2873а—2873г 

Либеральное движение Т. 3 (1) 1749— 
1801а; Т. 4(2) 4039—4044. См.
также разд. Земство, с. 305

— Деятели либерального движения Т.
3(1) 1761— 1801а: Гольцев В. А.
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1769—1775; Драгоманов М. П. 
1776—1777; Конради Е. И. 
1778—1779; Нечаева О. К- 1780— 
1788; Стасова Н. В. 1789—1792; 
Тарновская В. П. 1793; Трубни
кова М. В. 1794—1794а; Филосо- 
фова А. П. 1795—1801а 

Политические партии
— Российская социал-демократиче

ская рабочая партия см. с. 308.
— Другие политические партии:

Анархисты (течение) Т. 4(2) 
4135—4138; Всеобщий еврейский 
рабочий союз в Литве, Польше и 
России Т. 4(2) 4073—4086; Кон
ституционно - демократическая 
партия народной свободы Т. 4 
( 1) 1008, 1011 — 1013, 1018, 1020, 
1025, 1030, 1033—1034, 1036—
1037, 1038а, 1044, 1060—1062,
1064, 1067—1069, 1071— 1099; Т. 
4(2) 2863; Партия мирного об
новления Т. 4(1) 1052—1058; Т. 
4(2) 4039; Партия социалистов- 
революционеров Т. 4(2) 4088—
4134; Прогрессивная партия Т. 4
(1) 1046; Российская социал-де
мократическая рабочая партия 
(меньшевики) Т. 4(2) 4045—
4072. См. также разд. Российская 
социал-демократическая рабочая 
партия, с. 308; Русская монархи
ческая партия (с 1911 г. Русский 
монархический союз) Т. 4(1) 
1049, 1063; Союз русского наро
да (с ноября 1911 г. Дубровин- 
ский союз русского народа) Т. 4
(2 ) 4139—4141; Союз 17 октября
Т. 4(1) 939, 1012, 1049, 1051; Т. 
4(2) 4039, 4044; Украинский со
циал-демократический союз
(«Спилка») Т. 4(2) 4087

Революционное движение 1895—
1904 гг. Т. 4(2) 2909—3074 

Первая российская революция 1905— 
1907 гг. Т. 4(2) 3075—3848

— Рабочее движение 3089—3131 
 Рабочее движение в отдельных

местностях 3089—3131 
----------- Петербург, Москва. Петер

бургская и Московская губернии 
3089—3113

— ------Другие местности 3114—3131
— Партия большевиков в период

первой российской революции 
3132—3228

------ Военные организации РСДРП
3194—3212

------Боевые организации РСДРП
3213—3228

— Крестьянское движение 3229—
3249

— Революционное движение в армии
и флоте 3250—3362 

------ Восстание на броненосце «По
темкин» 14—25 июня 1905 г. 
3282—3311

— — Вооруженное восстание в Се
вастополе, ноябрь 1905 г. 3312— 
3346

------ Вооруженные восстания солдат
и матросов в Свеаборге 15—20 
июля 1906 г. и Кронштадте, 1905 
— 1906 гг. 3347—3362

— Движение молодежи, студенчества
3363—3385а

— Отдельные местности в период
первой российской революции 
3386—3848

------ Петербург 3386—3463
---------- События 9—11 января 1905 г.

3411—3463
------ Москва и Московская губерния.

Декабрьское вооруженное вос
стание 3464—3554

— — Север и Северо-Запад Евро
пейской России 3555—3571

------ Прибалтика. Белоруссия 3572—
3593

------ Центр Европейской России
3594—3648

----------Иваново-Вознесенская всеоб
щая политическая стачка, 12 
мая—23 июля 1905 г. и Совет 
рабочих депутатов 3638—3648

------ Поволжье 3649—3666
------ Урал и Приуралье 3667—3687
------ Молдавия 3687а
------ Украина. Крым 3688—3758
------ Северный Кавказ. Дон. Кубань

3759—3781
------ Закавказье 3782—3790
------ Сибирь. Дальний Восток 3799—

3844а
------ Средняя Азия. Казахстан 3845—

3848
Революционное движение в период 

реакции, 1907—1910 гг. Т. 4(2)
3849—3866

Период нового революционного подъ
ема, революций ное движение в 
годы первой мировой войны, 
1910—1917 гг. Т. 4(2) 3849—3866, 
3871—4038

Революционное движение в отдель
ных местностях, 1895—1917 гг. Т.
4(2) 2874—2907. См. также разд. 
Отдельные местности в период 
первой российской революции, с, 
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— Петербург 2874—2877
— Москва. Московская губерния

2878—2882
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— Север Европейской России 2883—
2884

— Центр Европейской России 2885—
2889

— Поволжье 2890—2893
— Украина 2894—2897
— Кавказ 2898—2901
— Сибирь. Дальний Восток 2902—

2906
— Средняя Азия. Казахстан 2907 
Революционная эмиграция Т. 4(2)

2779—2793а
Национально-освободительное движе

ние Т. 1 198—208; Т. 2(1) 2028— 
2134; Т. 3(1) 1947—2040, 2325— 
2329; Т. 4(2) 4142—4148

— Освободительное движение на Ук
раине в первой половине XVII в. 
Борьба против татарско-турецкой 
агрессии Т. 1 198—202

— Освободительная война украин
ского и белорусского народов 
1648— 1654 гг. Воссоединение Ук
раины с Россией Т. 1 203—208

— Польское восстание 1830—1831 гг.
Т. 2(1) 2028—2063

— Польское национально-освободи
тельное движение в других мест
ностях России, 1830-е гг. Т. 2(1) 
2063а

— Польское национально-освободи
тельное движение 1860—1862 гг. 
и восстание 1863—1864 гг. в 
Царстве Польском, Литве, Бело
руссии, на Правобережной Ук
раине Т. 3(1) 1947—2033, 2325— 
2328

------ Царство Польское 1955—1990
------ Литва и Белоруссия 1991—

2024;
------ Правобережная Украина 2025—

2033
— Кавказские войны. Борьба наро

дов Кавказа за независимость Т. 
2(1) 2064—2134; Т. 3(1) 2034— 
2040, 2329

— Восстание 1916 г. в Средней Азии
и Казахстане Т. 4(2) 4142—4148 

Религиозные движения Т. 1 811—819; 
Т. 2(1) 690—708; Т. 3(1) 1802— 
1946, 2323—2324; Т. 4(2) 4149— 
4250

— Масонство Т. 1 811—819
— Старообрядчество. Сектантство Т.

2 ( 1) 690—708; Т. 3(1) 1802—
1946, 2323—2324; Т. 4(2) 4150— 
4250. См. также разд. Церковь, 
с. 305 (Т. 1 157—173)

— Старообрядчество Т. 3(1) 1802—
1908, 2323; Т. 4(2) 4150—4167

------ Старообрядцы, приемлющие
священство («поповцы») Т. 3(1) 
1833— 1873

— — Старообрядцы, неприемлющие
священство («беспоповцы») Т. 8
(1) 1874—1895

------ Деятели старообрядчества Т. 3
(1) 1896— 1908: Антоний (А. И. 
Шутов) 1897; Геннадий Пермский 
(Г. В. Беляев) и Конон Новозыб- 
ковский (К. Т. Дураков) 1898; 
Кабанов И. Е., по прозвищу 
«Ксенос» 1899—1902; Павел 
Прусский (П. И. Леднев) 1903— 
1908;

— Сектантство Т. 3(1) 1909—1946,
2324; Т. 4(2) 4168—4250

------ Адвентисты Т. 4(2) 4170
------ Баптисты Т. 3(1) 1909— 1919;

Т. 4(2) 4171—4185
------ Духоборы Т. 3(1) 1920—1922;

Т. 4(2) 4186—4198
------ Малеванцы Т. 3(1) 1923— 1924
------ Маликовцы Т. 3(1) 1925—1926
------ Молокане Т. 3(1) 1927—1928;

Т. 4(2) 4199—4207
------ Новоизраильтяне Т. 4(2) 4208—

4213
------ Пашковцы Т. 3(1) 1929—1930а;

Т. 4(2) 4214
------ Толстовцы Т. 3(1) 1931—1933;

Т. 4(2) 4215—4216
------ «Хлысты» Т. 3(1) 1933а—1940;

Т. 4(2) 4217
------ Другие секты Т. 3(1) 1942—

1946; Т. 4(2) 4218—4220
------ Деятели сектантства Т. 4(2)

4221—4250: Анфимов Н. М. 4221; 
Веригин П. В. 4222—4227; Дани
лов В. А. 4228—4230; Калмыков 
М. И. 4231—4231а; Малеванный 
К. А. 4232—4233; Проханов
А. С. 4234; Щетинин А. Г. 4235— 
4250

Борьба правительства с революцион
ным движением Т. 3(1) 2041— 
2216, 2330; Т. 4(2) 4251—4691

— Политические процессы Т. 4(2)
4251—4271

— Деятельность пповокаторов и по
лиции Т. 3(1) 2200—2216; Т. 4(2) 
4273—4336

— Тюрьма. Каторга. Ссылка Т. 3(1)
2056—2199; Т. 4(2) 4337—4691

------ Тюрьмы Европейской России Т.
3(1) 2091—2128; Т. 4(2) 4399— 
4546

------ Тюрьмы Севера, Северо-Запада
и Центра Европейской России Т. 
4(2) 4399—4466

----------Петропавловская крепость,
Дом предварительного заключе
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ния, одиночная тюрьма «Крес
ты» и другие петербургские тюрь
мы Т. 3(1) 2091—2109; Т. 4(2) 
4419—4425

----------Шлиссельбургская крепость
Т. 3(1) 2110—2115; Т. 4(2)
4427—4435

----------  Центральная пересыльная
(Бутырская) и другие московские 
тюрьмы Т. 4(2) 4436—4454 

----------- Орловская центральная ка
торжная тюрьма Т. 4(2) 4455-—
4466

------ Тюрьмы Запада Европейской
России Т. 4(2) 4467—4477

------ Тюрьмы Поволжья и Урала Т.
4(2) 4478—4492

------ Тюрьмы Юга и Юго-Запада
Европейской России. Тюрьмы 
Кавказа Т. 4(2) 4493—4546 

----------  Новобелгородская централь
ная каторжная тюрьма Т. 3(1) 
2116—2119

------ Тюрьмы, каторга Сибири и
Дальнего Востока Т. 3(1) 2129— 
2156; Т. 4(2) 4547—4617

• -------Александровская центральная
каторжная тюрьма Т. 4(2) 4577— 
4588

• -------Карийская каторга Т. 3(1)
2139—2156

■----------Тюрьмы Нерчинской каторги
(Акатуйская, Зерентуйская, Ку- 
томарская и другие) Т. 3(1) 
2134—2138; Т. 4(2) 4589—4617 

— Ссылка Т. 3(1) 2157—2199; Т. 4
(2) 4618—4691

------ Север Европейской России Т. 4
(2) 4619—4627

------ Урал Т. 4(2) 4628
------ Сибирь. Дальний Восток Т. 4

(2) 4629—4691
----------Енисейская губерния Т. 4(2)

4635—4648
----------Иркутская губерния Т. 4(2)

4649—4658
----------Тобольская и Томская гу

бернии Т. 4(2) 4659—4665
----------Якутская область Т. 3(1)

2189—2199; Т. 4(2) 4666—4691
--------------«Якутская трагедия» 22

марта 1889 г. Т. 3(1) 2189—2199
• -Якутский («романовский»)

протест 1904 г. Т. 4(2) 4681 —
4691

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА Т. 1 34—67, 
116—127, 174— 186, 263—291,
361—379, 549—600, 761—773; Т. 
2(1) 1324—2027; Т. 3(2) 3301 — 
3849; Т. 4(1) 1609—2262 

Дипломатические и внешнеторговые
отношения XV—XVIII вв. Т. 1

34—55, 174—182, 263—275, 361 — 
369, 549—572, 761—763

— «Великое посольство 1697 —
1699 F.» 268—270

— Путешествие Петра I во Франц* 1Ю
в 1716—1717 гг. 271—275

— Русско-австрийские и русско-поль
ские отношения, 1760—90-е 1гг> 
Участие России в разделах П оль
ши 554—572

Отношения России с отдельны* ли 
странами, 1850-е гг.—1917 Т. 3(52) 
3321—3372; Т. 4(1) 1617—163;£ 
Абиссиния Т. 4(1) 1617—162»0;
Австрия (с 1867 г.— Австро-ВеЬ[Г1 
рия) Т. 3(2) 3321—3322; Т. 4 ( п  
1625, 2128; Афганистан Т. 3 (!2) 
3323; Т. 4(1) 1621; Болгария т  
3(2) 3324—3329; Т. 4(1) 1622_ 
1624; Бухара Т. 3(2) 3330—3334 - 
Великобритания Т. 3(2) 3335; т* 
4(1) 1352, 2126; Германия Т. 3
(2) 3336—3339; Т. 4(1) 1625 
1626; Китай Т. 3(2) 3340—3342; 
Т. 4(1) 1627—1630; Коканд Т. 3
(2) 3342а—3343; Персия Т. 3(&) 
3344—3348; Т. 4(1) 294; Пруссия 
Т. 3(2) 3337; Румыния Т. 4 (п  
926; 2123; Сербия Т. 3(2) 3349 __ 
3350; Соединенные Штаты Аме
рики Т. 3(2) 3351; Т. 4(1) 2Ю0; 
Турция Т. 3(2) 3352—3357; Т. 4
(1) 1636; Урянхайский край (Ту
ва) Т. 4(1) 1631; Франция Т. 3
(2) 3358—3360; Т. 4(1) 1632; Хш*а
Т. 3(2) 3361—3365; Черногория 
Т. 4(1) 1633; Швеция Т. 3(5>)
3366; Т. 4(1) 2126; Япония Т. 4
(1) 1634— 1635

— Дипломатические представители
России в зарубежных странах у 
3(2) 3367—3372; Т. 4(1) 1636-J 
1638: Захаров И. И. Т. 3(2) ЗЗ67* 
Зиновьев И. А. Т. 4(1) 163д-
Ияс А. И. Т. 4(1) 1637; Каза*! 
ский М. В. Т. 4(1) 1638; Карц(,в 
А. Н. Т. 3(2) 3368; Максиму
П. В. Т. 3(2) 3369; Нелидов А. \\ 
Т. 3(2) 3370; Новиков Е. П. Т. 3
(2) 3371; Татищев С. С. Т. 3 (h  
3372

Политика России в Средней Азии р
2(1) 1372— 1380а; Т. 3(2) 3373-J 
3458

— Экспедиции в Среднюю Азию, К).
нец 1830-х — начало 50-х гг. р 
2(1) 1372—1380а

— Присоединение Средней Азии, к}-
нец 1850-х—90-е гг. Т. 3(5) 
3373—3458

------ Экспедиции Аральской флот^
лии 1858—1859 гг. 3379—3380
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------  Завоевание Кокандского ханст
ва 3381—3392

---------- Походы М. Г. Черняева
1864—1866 гг. 3381—3387

— — — Кокандское восстание 1875—
1876 гг. 3388—3392

------ Военные действия против Буха
ры 1866—1868 гг* Восстание 
1868 г. в Самарканде 3393—3404

— — Хивинская экспедиция 1873 г.
3405—3415

------Присоединение Туркмении
3416—3453

---------- Первая Ахал-Текинская экс
педиция 1879 г. 3420—3427 

---------- Вторая Ахал-Текинская экс
педиция 1880—1881 гг. 3428— 
3447

---------- Присоединение Мерва. Мур-
габский поход 1885 г. и бой при 
Кушке 3448—3453

------ Памирские походы 1892—
1895 гг. 3454—3458

Подавление Венгерской революции 
1849 г* Т. 2(1) 1381—1395 

Участие России в подавлении Ихэту- 
аньского («Боксерского») восста
ния в Китае 1899—1901 гг. Т. 4
(1) 1642—1701

Войны Т. 1 56—67, 116—127, 183—
186, 276—291, 370—379, 573—600, 
764—773; Т. 2(1) 1396—2027; Т. 
3(2) 3459—3849; Т. 4(1) 1639— 
2262

— Войны, 50—80-е гг. XVI в. Т. 1
56—67

------  Завоевание Казанского ханства.
Борьба с Крымским ханством 
56—59

------ Ливонская война 1558— 1583 гг.
60—67

— Польская и шведская интервенции.
Борьба русского народа за на
циональную независимость, нача
ло XVII в. Т. 1 116— 127 См.
также разд. Начало иностранной 
интервенции. Лжедмитрий I. 
Крестьянское восстание под ру
ководством И. И. Болотникова 
1606—1607 гг., с. 306

— Войны, 30—70-е гг. XVII в. Т. 1
183—  186

------ Смоленская война 1632—
1634 гг. 183

------ Война России с Польшей за ос
вобождение Украины 1654— 
1667 гг. Андрусовское перемирие
184—  186

— Войны, 1690-е—1720-е гг. Т. 1
276—291

------ Азовский поход 1699 г. 276
11— 1783

------ Северная война 1700—1721 гг.
277—288

------ Русско-турецкая война 1710—
1712 гг. 289—290

------ Иранский поход 1722 г. 291
— Войны, 30-е — начало 60-х гг.

XVIII в. Т. 1 370—379
------ Польский поход 1733—1734 гг.

370—371
------ Русско-турецкая война 1735—

1739 гг. 372—373
------ Русско-шведская война 1741—

1743 гг. 374
— — Участие России в Семилетней

войне 375—379
— Войны, 1760-е—90-е гг. Т. 1 573—

600
------ Первая русско-турецкая война

1768—1774 гг. 573—585
------ Вторая русско-турецкая война

1787—1791 гг. 586—594
------ Русско-шведская война 1788—•

1790 гг. 595—596
------ Персидский поход 1796 г. 597—

600
— Войны, конец 90-х гг. XVIII в. Т.

1 764—773
------ Итальянский поход 1799 г. 764—

769
------ Действия русского флота 770—

773
— Войны, начало XIX в. Т. 2(1)

1406—1425
------ Война 1805—1807 гг. в Европе

1410—1419
------ Русско-шведская война 1808—

1809 гг. 1420
------ Русско-иранская война 1804—

1813 гг. 1421
------ Русско-турецкая война 1806—

1812 гг. 1422—1425
— Войны 1812—1814 гг. Т. 2(1)

1426—1735
— Отечественная война 1812 г. Т. 2

(1) 1426—1703
— — Оборонительный период 1494—

1626
----------Бородинское сражение 1525—

1542
------------Оставление Москвы русской

армией. Москва в 1812 г. 1543— 
1626

------  Контрнаступление 1627—1684
----------  Березина 1661—1684
------ Отечественная война в отдель

ных губерниях 1685— 1703: Ви
ленская 1685—1688; Витебская 
1689—1690; Курляндская 1691— 
1692а; Лифляндская 1693; Мин
ская 1694; Могилевская 1695— 
1696; Смоленская 1697—1703
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Заграничные походы 1813—
1814 гг. Т. 2(1) 1704—1735 

Войны первой четверти XIX в. Т. 
2(1) 1736— 1785

— Русско-иранская война 1826—
1828 гг. 1736—1743

— Наваринское сражение 1827 г, 
1744—1747

— Русско-турецкая война 1828—
1829 гг. 1748—1785 

Крымская (Восточная) война
1853—1856 гг. Т. 2(1) 1786—2134

— Дунайская кампания 1847 — 
1861

— Военные действия на Черном 
море 1862—1874

— Крымский театр военных дей
ствий 1875—1981

------ Оборона Севастополя 1875—
1981

— Операции союзных войск в се
верных и восточных районах Рос
сии 1982—1999

— Кавказский театр военных дей
ствий 2000—2027

Русско-турецкая война 1877—
1878 гг. Т. 3(2) 3472—3849

— Балканский театр военных дей
ствий. Освобождение Болгарии 
3472—3775

•------Сосредоточение Дунайской
армии в Румынии. Переправа че
рез Дунай. Взятие Никополя 
3553—3573

------  Наступление передового от
ряда И. В. Гурко 3574—3584

------ Оборона Шипки 3585—3602
------ Военные действия под Лов

чей и Плевной 3603—3622
----------Штурмы Плевны 3623—

3639
----------Взятие Горного Дубняка

и Телиша 3640—3653
------ Действия Рущукского отряда

3654—3668
------  Операции Западного отряца

под Этрополем-Врацой 3669— 
3680

------ Переход через Балканы. Сра
жение при Шипке-Шейнове. На
ступление на Константинополь 
3681—3714

-----Действия Нижнедунайского
отряда 3715—3719 

-----Тыловые учреждения Дунай
ской армии 3720—3764

---------Госпитали. Лазареты и
больницы Красного Креста 3742— 
3764

----- Временное русское управле
ние в Болгарии 1878—1879 гг. 
3765—3775

------ Кавказский театр военных дей
ствий 3776—3840

---------- Операции основных сил Дей
ствующего корпуса 3784—3820 

--------------Взятие Карса 3809—3816
— — ------ Блокада и временное заня

тие Эрзерума 3817—3820 
---------- Действия Эриванского отря

да 3821—3828
------------ - Оборона Баязета 3825—

3828
----------Действия Ардаганского от

ряда 3829—3831
----------Действия Кобулетского отря

да 3832—3837
------------Военные действия в Абхазии

3838—3840
------ Военные действия на Черном

море 3841—3845
------ Заключение Адрианопольского

перемирия и Сан-Стефанского 
мирного договора 3846—3849 

------ Берлинский конгресс, 13 ию
н я — 13 июля 1878 г. 3316—3320

— Участие добровольцев из России
в сербо-черногорско-турецких 
войнах 1876—1878 гг. Т. 3(2) 
3459—3471

— Участие добровольцев из России в
англо-бурской войне 1899— 
1900 гг. Т. 4(1) 1639—1641

— Русско-японская война 1904—
1905 гг. Т. 4(1) 1702—2101

------ Маньчжурский театр военных
действий 1732—1897

----------Тюренченский бой 1809—
1814

----------Бой под Вафангоу 1815—
1819

----------  Ляоянская операция 1820—
1841

----------Сражение у реки Шахэ
1842—1852

----------Набег на Инкоу 1853—1855
----------Бой за Сандепу. Мукденская

операция 1856—1884 
----------Военные действия в Мань

чжурии после Мукденской опера
ции 1885—1897

-------------- Набег конного отряда
П. И. Мищенко в район деревни 
Факумынь 1893—1897

------ Оборона Порт-Артура 1898—
1982

------ Военные действия на Сахалине
1983—1989

------ Военные действия флота 1990—
2041

---------- Бой в бухте Чемульпо 1990—
1997

----------Действия Владивостокской
эскадры 1998—2002



------ — Поход 2-й и 3-й Тихоокеан
ских эскадр и Цусимский бой 
2003—2041

------ Тыловые учреждения Мань
чжурской армии 2042—2045

------ Деятельность Красного Креста
и военно-медицинских учрежде
ний армии 2046—2081

— — Русские военнопленные в Япо
нии 2082—2099

------ Заключение Портсмутского
мирного договора 2100—2101

— Участие добровольцев из России
в I Балканской войне 1912— 
1913 гг. Т. 4(1) 2102—2107

— Первая мировая война 1914—
1918 гг. Т. 4(1) 2108—2262

------ Международные отношения в
период войны 2123—2128

------ Военные действия 2129—2230
----------Северо-Западный, Северный

и Западный фронты 2129—2151
----------Юго-Западный и Румынский

фронты 2152—2182
----------Кавказский фронт 2183—

2186
----------Действия Балтийского фло

та 2187—2194
---------- Действия Черноморского

флота 2195—2198
---------- Военно-воздушные силы

2199—2206
---------- Военно-медицинская служ

ба 2208—2215
----------  Русские войска в составе

союзнических армий 2216—2230
--------------Русский экспедиционный

корпус во Франции и на Балка
нах 2216—2230

----------- Интернирование российских
подданных. Военнопленные
2231—2262

КУЛЬТУРА. НАУКА. ПРОСВЕЩЕ
НИЕ Г. 1 30—33, 789—867;
Т. 2(2) 2755—3619; Т. 3(2)
3850—4516; Т. 3(3) 4517—6799; 
Т. 3(4) 6800—7850; Т. 4(3)
4693—7463; Т. 4(4) 7464—9299 

Наука. Просвещение. Т. 1. 789—810; 
Т. 2(2) 2784—3113; Т. 3(2)
3850—4516; Т. 3(3) 4517—5944; 
Т. 4(3) 4693—6384

— Деятели науки и просвещения
XVIII в. Т. 1 792—810: Антонов
ский М. И. 792; Бантыш-Камен- 
ский Н. И. 792а; Бернулли Д. 
793; Таблиц К. И. 794; Гаври
лов М. Г. 795; Каржавин Ф. В.

796; Кашкаров С. М. 797; Кра
шенинников С. П. 798; Ломоно
сов М. В, 801—803; Марты
нов И. И. 804; Рычков П. И. 805; 
Сковорода Г. С. 806; Тати
щев В. Н. 807; Тимковский И. Ф. 
808; Шлёцер А.-Л. 809; Эйлер Л. 
810

Наука Т. 1 789—810; Т. 2(2) 2784— 
2935; Т. 3(3) 4517—5944; Т. 4(3) 
4833—6080

— Научные путешествия Т. 1, с. 220—
221; Т. 2(2) 2882—2935. См. так
же рубр. Научные путешествия 
в разд. Науки о земле, с. 317

------ Экспедиции Петербургской
Академии наук Т. 1, с. 220—221

------ Изобретатели-самоучки Т. 1
799—800; Т. 2(2) 2876—2881:
Кулибин И. П. Т. 1 799—800; Се
менов Ф. А. Т. 2(2) 2879-2881

— Personalia1 Т. 2(2) 2785, 2787—
2789, 2793, 2801—2807, 2816,
2820а, 2838, 2840—2841, 2860—
2861, 2870—2874: Арсеньев К. И. 
2785; Артемьев А. И. 2787; Ба- 
лугьянский М. А. 2788, Бере
зин А. С. 2789; Бэр К. М., фон 
2793; Даль В. И. 2801—2807; 
Иванишев Н. Д. 2816; Кеп- 
пен П. И. 2820а; Максимович 
М. А. 2838; Маркович А. В. 
2840—2841; Савельев П. С. 2860; 
Симонов И. М. 2861; Ундольский
B. М. 2870

— Физико-математические науки
Т. I 793, 810; Т. 2 (2) 2792, 2810, 
2813, 2826, 2829—2837, 2868;
Т. 3(3) 4521—4601; Т. 4(3)
4833—4936

------ Personalia Т. 1 793, 810; Т. 2 (2)
2792, 2810, 2813, 2826, 2829—
2837, 2868; Т. 3(3) 4521—4601; 
Т. 4(3) 4839—4936: Белополь
ский А. А. Т. 4(3) 4839—4840;
Бернулли Д. Т. 1 793; Борг-
ман И. И. Т. 3(3) 4521—4524;
Бредихин Ф. А. Т. 3(3) 4525;
Брун В.-Г.-К. Т. 2(2) 2792; Бу
гаев Н. В. Т. 3(3) 4526; Буда
ев Н. С. Т. 3(3) 4527; Вавилов
C. И. Т. 4(3) 4842—4849; Ва
сильев А. В. Т. 4(3) 4850; Виль- 
ев М. А. Т. 4(3) 4851—4852; Вла
димирский А. С. Т. 3(3) 4528; Во
роной Г. Ф. Т. 4(3) 4853; Гат- 
лих А. Ф. Т. 4(3) 4854; Гер-
нет Н. Н. Т. 4(3) 4855; Гер-

1 В данном разделе учтены воспоминания об ученых, деятельность кото
рых либо шире дифференцированных в указателе отраслей наук, либо от
носится к отраслям, не выделенным самостоятельно в настоящем издании.
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шун А. Л. Т. 4(3) 4856; Глазе- 
нап С. П. Т. 3(3) 4529—4531; 
Голицын Б. Б. Т. 4(3) 4857—
4859; Граве Д. А. Т. 4(3) 4860; 
Грузинцев А. П. Т. 3(3) 4532;
Давидов А. Ю. Т. 3(3) 4533—
4536; Долбня И. П. Т. 3(3) 
4537; Дуров Н. П. Т. 3(3) 4538— 
4539; Евдокимов Н. Н. Т. 4(3) 
4861; Ершов А. С. Т. 2 (2) 2810; 
Зернов Н. Е. Т. 2 (2) 2813; Ива
нов А. А. Т. 4(3) 4862—4863;
Имшенецкий В. Г. Т. 3(3) 4540; 
Иоффе А. Ф. Т. 4(3) 4864—4876; 
Каплин-Тезиков К. И. Т. 3(3) 
4541; Ковалевская С. В. Т. 3(3) 
4542—4561; Ковальский М. А. 
Т. 3(3) 4562; Костинский С. К. 
Т. 4(3) 4877; Котельников П. И. 
Т. 3(3) 4563; Кравец Т. П.
Т. 4(3) 4878; Крылов A. R  Т. 
4(3) 4879—4886; Лазарев П. П. 
Т. 4(3) 4887; Лапшин В. И.
Т. 2(2) 2826; Лебедев П. Н.
Т. 4(3) 4888—4898; Ленц Э. X, 
Т. 3(3) 4564; Ливенцов А. И.
Т. 3(3) 4565; Лигин В. Н. Т. 3(3) 
4566—4567; Лобачевский Н. И. 
Т. 2(2) 2829—2837; Любимов
Н. А. Т. 3(3) 4568—4570; Ляпу
нов А. М. Т. 3(3) 4571—4573;
Мандельштам Л. И. Т. 4(3) 
4899—4900; Марков А. А. Т. 
3(3) 4574; Миткевич В. Ф. Т. 4
(3) 4901—4902; Оглоблин Н. В. 
Т. 4(3) 4903; Пильчиков Н. Д. 
Т. 4(3) 4904; Погорелко А. К. 
Т. 4(3) 4905; Покровский П. М. 
Т. 3(3) 4575; Попов А. Ф. Т. 3(3) 
4576—4578; Роговский Е. А. 
Т. 4(3) 4906—4908; Рощин П. Е. 
Т. 3(3) 4579; Слугинов Н. П.
Т. 3(3) 4580; Слудский Ф. А. 
Т. 3(3) 4581—4583; Сонин Н. Я. 
Т. 4(3) 4909; Стеклов В. А.
Т. 4(3) 4910—4914; Столетов А. Г. 
Т. 3(3) 4584—4587; Страхов П. И, 
Т. 2(2) 2868; Суворов Ф. М.
Т. 3(3) 4588; Тачалов Н. А. Т. 3
(3) 4530; Тихов Г. А. Т. 4(3)
4915—4916; Умов Н. А. Т. 3(3) 
4589—4595; Усагин И. Ф. Т. 4(3) 
4917—4921; Фан-дер-Флит П. П. 
Т. 3(3) 4596; Флоренский П. А. 
Т. 4(3) 5965—5965а; Фридман
A. А. Т. 4(3) 4922—4925; Хамон- 
тов Н. Н. Т. 3(3) 4597; Хволь- 
сон О. Д. Т. 4(3) 4926; Цвет
ков Я. Я. Т. 3(3) 4598; Цераский
B. К. Т. 4(3) 4927—4929; Шве
дов Ф. Н. Т. 3(3) 4599; Шиллер 
Н. Н. Т. 3(3) 4600; Шифф В. И.

Т. 4(3) 4931; Шмидт О. Ю. 1 
4(3) 4932—4934; Штернбер
П. К. Т. 4(3) 4935—4935а; Щер 
баков С. В. Т. 4(3) 4936; Эй 
лер Л. Т. 1 810; Энгельгард'
В. П. Т. 3(3) 4601

— Химические науки Т. 2(2) 2814-* 
2815; Т. 3(3) 4602—4688; Т. 4(3) 
4937_4992

------ Personalia Т. 2 (2) 2814—2815
Т. 3(3) 4602—4688; Т. 4(3)
4937—4992; Арбузов А. Е. Т. <
(3) 4937—4939; Байков А. А
Т. 4(3) 5404—5405; Бекетш
Н. Н. Т. 3(3) 4602; Бишоф К. А 
Т, 4(3) 4940; Бородин А. П 
Т. 3(3) 6426—6432; БородовскиЕ
В. А. Т. 4(3) 4941; Бунге Н. А. 
Т. 3(3) 4603—4604; Бутлеров
А. М. Т. 3(3) 4605—4612; Вагнер 
Е. Е. Т. 3(3) 4613; Вальден П. К  
Т. 4(3) 4942—4943; Вериго А. А. 
Т. 3(3) 461,4; Волков А. А.
Т. 4(3) 4944; Гиргенс Г. К. Т. 4
(3) 4945; Гольдштейн М. Ю.
Т. 3(3) 4615; Демьянов Н. Я.
Т. 4(3) 4946—4947; Зайцев А. М. 
Т. 3(3) 4616—4618; Зелинский
Н. Д. Т. 4(3) 4948—4952; Зи
нин Н. Н. Т. 2 (2 ) 2814—2815;
Ильинский М. А. Т. 4(3) 4953;
Ипатьев В. Н. Т. 4(3) 4954; Киж- 
нер Н. М. Т. 4(3) 4955; Кирпи- 
чев М. Л. Т. 3(3) 4619; Кисель 
И. А. Т. 4(3) 4956; Коновалов 
Д. П. Т. 4(3) 4957; Коновалов 
М. И. Т. 3(3) 4620—4625; Кур- 
наков Н. С. Т. 4(3) 4958—4965; 
Кучеров М. Г. Т. 3(3) 4626 ; Ла- 
чинов П. А. Т. 3(3) 4627; Лебе
дев С. В. Т. 4(3) 4966; Лисенко 
К. И. Т. 3(3) 4628—4629; Ломан
A. И. Т. 3(3) 4630; Лугинин
B. Ф. Т. 3(3) 4631—4632; Мариу-
ца Н. Н. Т. 3(3) 4633; Марков- 
ников В. В. Т. 3(3) 4634; Мели
ков (Меликишвили) П. Г. Т. 4
(3) 4967—4969; Менделеев Д. И. 
Т. 3(3) 4635—4673; Меншуткин 
Н. А. Т. 3(3) 4674; Никитин Н. И. 
Т. 4(3) 4970; Петриев (Пет- 
риашвили) В. М. Т. 4(3) 4971; 
Пономарев И. М. Т. 3(3) 4675;
Поршнев Г. И. Т. 3(3) 4676; По* 
тылицын А. Л. Т. 4(3) 4972; Со
колов Н. Н. Т. 3(3) 4677—4678; 
Тищенко В. Е. Т. 4(3) 4973—
4974; Фаворский А. Е. Т. 4(3) 
4975_4981; Флавицкий Ф. М, 
Т. 4(3) 4982; Хрущов П. Д. 
Т. 3(3) 4679—4681; Чернай Н. А  
Т. 4(3) 4983; Чугаев Л. А, Т. 4



(3) 4984—4990; Шилов Н. А.
Т. 4(3) 4991—4992; Шуляченко
А. Р. Т. 3(3) 4682—4684; Энгель
гардт А. Н. Т. 3(3) 4685—4687; 
Янукович Н. К. Т. 3(3) 4688 

Науки о земле (Геодезические, 
геофизические, геологические и 
географические) Т. 2(2) 2828, 
2875; Т. 3(3) 4689—4853; Т. 4(3) 
4993—5215

— Научные общества Т. 3(3) 4689
— Научные путешествия Т. 3(3) 

4690—4758; Т. 4(3) 4993—5095
------ Полярные экспедиции (Арк

тика и Антарктика) Т. 4 (3) 
4993—5044

------ Азия Т. 4(3) 5045—5095
— Personalia Т. 2 (2) 2828, 2875;

Т. 3(3) 4759—4853; Т. 4(3)
5096—5215: Агафонов В. К. 
Т. 3(3) 4759; Адамов П. Н. Т. 4
(3) 5096; Амалицкий В. П. Т. 4
(3) 5097—5098; Андрусов Н. И. 
Т. 4(3) 5099—5104; Анучин Д. Н. 
Т. 3(3) 4760; Арсеньев В. К.
Т. 4(3) 5105—5110; Архангель
ский А. Д. Т. 4(3) 5111; Барков
А. С. Т. 4(3) 5112—5114; Берг 
Л. С  Т. 4(3) 5115—5117; Близ- 
нин Г. Я. Т. 3(3) 4761—4764;
Богданович К. И. Т. 4(3) 5118; 
Борисяк А. А. Т. 4(3) 5119—
5120; Броунов П. И. Т. 3(3) 
4765; Венюков М. И. Т. 3(3) 
4766; Вернадский В. И. Т. 4(3) 
5121—5131; Вилькицкий А. И. 
Т. 3(3) 4767; Витковский В. В. 
Т. 3(3) 4768; Воейков А. И. Т. 3
(3) 4769—4770; Воробьев В. И. 
Т. 4(3) 5132—5133; Гапеев А. А. 
Т. 4(3) 5134; Головкинский Н. А. 
Т. 3(3) 4771; Губкин И. М. Т. 4
(3) 5135—5138; Елисеев А. В. 
Т. 3(3) 4772—4775; Земятчен-
ский П. А. Т. 4(3) 5139—5140;
Иверонов И. А. Т. 4(3) 5141 —
5144; Игнатов П. Г. Т. 4(3) 5145; 
Казанский П. А. Т. 4(3) 5146;
Карелии Г. С. Т. 3(3) 4776; Кар
пинский А. П. Т. 3(3) 4777—4787; 
Кейзерлинг А. А. Т. 3(3) 4788; 
Клоссовский А. В. Т. 3(3) 4789;
Ковалевский В. О. Т. 3(3) 4790; 
Козлов П. К. Т. 4(3) 5147—5148; 
Кокшаров Н. И. Т. 3(3) 4791;
Кривощеков И. Я- Т. 3(3) 4792; 
Лемберг И. И. Т. 3(3) 4793; Лит
ке Ф. П. Т. 2(2) 2828; Лутугин 
Л. И. Т. 4(3) 5149—5154; Любо- 
славский Г. А. Т. 3(3) 4794—
4795; Михайловский Г. П. Т. 4(3) 
5155; Михайловский С. Н. Т. 4(3)

5156; Михальский А. О. Т. 4(3) 
5157; Мушкетов И. В. Т. 3(3) 
4796—4800; Обручев В. А. Т. 4
(3) 5158—5164; Певцов М. В.
Т. 3(3) 4801—4802; Петц Г. Г., 
фон Т. 4(3) 5165—5166; Поддуб
ный И. П. Т. 4(3) 5167; Помор
цев М. М. Т. 4(3) 5168; Пота
нин Г. Н. Т. 3(3) 4803—4817;
Потанина А. В. Т. 3(3) 4818—
4822; Прендель Р. А. Т. 3(3) 
4823; Пржевальский Н. М. Т. 3
(3) 4824—4833; Пэрна А. Я-
Т. 4(3) 5169—5170; Рашков Д. П. 
Т. 3(3) 4834; Роборовский В. И. 
Т. 3(3) 4835; Розен Ф. Ф. Т. 4(3) 
5171; Русанов В. А. Т. 4(3) 
5172—5172а; Рыкачев М. А.
Т. 3 (3) 4835а; Самойлов Я. В. 
Т. 4(3) 5173; Сапальский В. Ф. 
Т. 3(3) 4836; Седов Г. Я. Т. 4
(3) 5174—5180; Семенов-Тян-
Шанский П. П. Т. 3(3) 4837—
4839; Синцов И. Ф. Т. 3(3) 4840; 
Смирнов Д. А. Т. 4(3) 5181;
Снятков А. А. Т. 4(3) 5182—
5183; Соколов Н. А. Т. 4(3) 
5184—5185; Степанов П. И. Т. 4
(3) 5186; Усольцев А. Ф. Т. 3(3) 
4841: Федоров Е. С. Т. 4(3) 
5187—5188; Ферсман А. Е. Т. 4
(3) 5189—5204; Чекановский
А. Л. Т. 3(3) 4842—4843; Чер
нышев Ф. Н. Т. 3(3) 4844; Чер
ский И. Д. Т. 3(3) 4845—4850;
Чирвинский П. Н. Т. 4(3) 5205; 
Шмидт Ф. Б. Т. 3(3) 4851; Шо
кальский Ю. М. Т. 4(3) 5206—
5212; Штукенберг А. А. Т. 3(3) 
4852—4853; Щуровский Г. Е. 
Т. 2(2) 2875; Яковлев Н. Н.
Т 4(3) 5213—5214; Ячевский
Л. А. Т. 4(3) 5215

— Биологические науки Т. 2(2) 2858; 
Т. 3(3) 4854-4970 Т. 4(3)
5216—5394

------ Personalia Т. 2(2) 2793, 2 8 5 8 -
2859; Т. 3(3) 4856—4970; Т. 4(3) 
5216—5394: Алексеенко Ф. Н. 
Т. 4(3) 5216—5217; Алфераки
С. Н. Т. 3(3) 4856; Бабухин А. И. 
Т. 3(3) 4857; Бакст Н. И. Т. 3(3) 
4858; Бах А. Н. Т. 4(3) 5218— 
5221; Бахметьев П. И. Т. 4(3) 
5222—5223; Бекетов А. Н. Т. 3
(3) 4859—4860; Беляев В. И. 
Т. 3(3) 4861; Богданов А. П.
Т. 3(3) 4862; Болохонцев Е. Н. 
Т. 4(3) 5224; Борзенков Я. А. 
Т. 3(3) 4863; Бородин И. П. 
Т. 3(3) 4864; Браунер А. А. Т. 4
(3) 5225; Бэр М. К., фон Т. 2 (2)
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2793; Вавилов Н. И. Т. 4(3) 
5226—5230; Вагнер В. А. Т. 4(3) 
5231; Вагнер Н. П. Т. 3(3) 
4865—4866; Введенский Н. Е. 
Т. 4(3) 5232—5241; Вобст Г. Ф. 
Т. 3(3) 4867; Водяницкий В. А. 
Т. 4(3) 5242; Воронин М. С. Т. 4
(3) 5243; Врадий В. П. Т. 4(3) 
5244; Генкель А. Г. Т. 4(3) 
5245—5246; Давыдов К. Н. Т. 4
(3) 5247—5248; Догель В. А.
Т. 4(3) 5249; Дыбовский Б. Я. 
(В. И.) Т. 3(3) 4868; Зарудный 
Н. А. Т. 4(3) 5250; Зейдлиц Н. К- 
Т. 3(3) 4869; Зенгер Н. К. Т. 3
(3) 4870; Ивановский Д. И. Т. 4 
(3) 5251—5256; Исаченко Б. Л. 
Т. 4(3) 5257; Кайгородов Д. Н. 
Т. 3(3) 4871; Карелыциков С. П. 
Т. 3(3) 4872; Кауфман Н. Н.
Т. 3(3) 4873; Кащенко Н. Ф.
Т. 4(3) 5258—5259; Келлер Б. А. 
Т. 4(3) 5260—5262; Кесслер
К. Ф. Т. 3(3) 4874; Кириллов 
А. И. Т. 4(3) 5263; Кирпотенко 
А. П. Т. 3(3) 4875; Книпович
Н. М. Т. 4(3) 5264; Ковалевский 
А. О. Т. 3(3) 4876—488 i; Коку- 
ев Н. Р. Т. 3(3) 4882; Кольцов 
Н. К. Т. 4(3) 5265—5266; Кома
ров В. Л. Т. 4(3) 5267—5268;
Краснов А. Н. Т. 4(3) 5269—
5276; Крылов П. Н. Т. 4(3) 5277; 
Кузнецов Н. И. Т. 4(3) 5278—
5279; Кузнецов Н. Я. Т. 4(3) 
5280; Кулагин Н. М. Т. 4(3) 
5281; Лесгафт П. Ф. Т. 3(3) 
4883—4900; Львов В. Н. Т. 4(3) 
5282; Мартьянов Н. М. Т. 3(3) 
4901—4902; Матвеев Б. С. Т. 4 
(3) 5283; Мензбир М. А. Т. 4(3) 
5284—5285; Мечников И. И. 
Т. 3(3) 4903—4924; Миславский 
Н. А. Т. 4(3) 5286; Мичурин
И. В. Т. 4(3) 5287—5295; Млоко- 
севич Л. Ф. Т. 3(3) 4925; Молле- 
сон В. С. Т. 3(3) 4926; Монтевер- 
де Н. А. Т. 4(3) 5296—5297; На- 
вашин С. Г. Т. 4(3) 5298—5301; 
Никольский А. М. Т. 4(3) 5302; 
Огнев И. Ф. Т. 3(3) 4927; Оме- 
ля ский В. Л. Т. 4(3) 5303—5307; 
Орбели Л. А. Т. 4(3) 5308—5309; 
Ошанин В. Ф. Т. 3(3) 4928; Пав
лов И. П. Т. 4(3) 5310—5346;
Палладии В. И. Л\ 4(3) 5347;
Пальчевский Н. А. Т. 4(3) 5348; 
Переяславцева С. М. Т. 3(3) 
4929; Полежаев Н. Н. Т. 3(3) 
4866; Половцов В. В. Т. 4(3) 
5349; Пузанов И. И. Т. 4(3) 
5350; Пуриевич К. А. Т. 4(3)

5351; Радде Г. И. Т. 3(3) 4930; 
Ренар К. И. Т. 3(3) 4931—4932; 
Ростовцев С. И. Т. 4(3) 5352;
Ротерт (Роттерт) В. А. Т. 4(3) 
5353; Рулье К. Ф. Т. 2 (2 ) 2858— 
2859; Рылов В. М. Т. 4(3) 5354; 
Самойлов А. Ф. Т. 4(3) 5355;
Сатунин К. А. Т. 4(3) 5356—
5357; Северцов А. Н. Т. 4(3) 
5358—5359; Северцов Н. А. Т. 3 
(3) 4933—4934; Сеченов И. М. 
Т. 3(3) 4935—4943; Силантьев
А. А. Т. 4(3) 5360; Сушкин П. П. 
Т. 4(3) 5361—5362; Талиев В. И. 
Т. 4(3) 5363—5365; Танфильев 
Г. И. Т. 4(3) 5366; Тарханов
(Тархнишвили) И. Р. Т. 3(3) 
4944; Тимирязев К. А. Т. 3(3) 
4945—4953; Тихомиров А. А. 
Т. 3(3) 4954; Усов С. А. Т. 3(3) 
4955—4962; Ухтомский А. А. Т. 4 
(3) 5367; Фаминцын А. С. Т. 3 
(3) 4963; Фаусек В. А. Т. 4(3) 
5368—5375; Федченко О. А. Т. 3 
(3) 4964; Фольборт Г. В. Т. 4(3) 
5376; Фомин А. В. Т. 4(3) 5377; 
Фрейберг П. Р. Т. 4(3) 5378; Ху
дяков Н. Н. Т. 4(3) 5379—5386; 
Ценковский Л. С. Т. 3(3) 4965— 
4967; Чермак Н. К. Т. 3(3) 4968; 
Четвериков С. С. Т. 4(3) 5387;
Чичерин Т. С. Т. 4(3) 5388;
Шмальгаузен И. Ф. Т. 3(3) 4969; 
Шнитников В. К  Т. 4(3) 5389; 
Щелков И. П. Т. 3(3) 4970;
Яковлев А. И. Т. 4(3) 5390;
Ячевский А. А. Т. 4(3) 5391— 
5394

— Техника. Технические науки Т. 3 
(3) 4971—5128; Т. 4(3) 5395—
5498

------ Personalia Т. 3(3) 4971—5128;
Т. 4(3) 5403—5498: Абрагамсон 
А. А. Т. 4(3) 5403а; Адрианов 
Г. В. Т. 3(3) 4971; Бабицкий
Е. Ф. Т. 3(3) 4972; Байков А. А. 
Т. 4(3) 5404—5405; Белелюб-
ский Н. А. Т. 4(3) 5406—5407;
Боклевский К. П. Т. 4(3) 5408; 
Бородин А. П. Т. 3(3) 4973—
4975; Важеевский В. Ф. Т. 3(3) 
4976; Васильев Н. А. Т. 4(3) 
5409; Вентцель А. Н. Т. 3(3) 
4977; Виллер Н. И. Т. 3(3) 4978; 
Винтер А. В. Т. 4(3) 5410; Вола- 
рович П. Е. Т. 4(3) 5411; Волог
дин В. П. Т. 4(3) 5412—5414;
Гавриленко А. П. Т. 3(3) 4979— 
4989; Гатцук А. Д. Т. 4(3) 5415; 
Герсеванов (Гарсеванишвили) 
М. Н. Т. 3(3) 4990—4991; Гинц- 
бург Б. Я. Т. 3(3) 4992; Голине-
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ВИЧ Н. И. Т. 3(3) 4993; Граф
тио Г. О. Т. 4(3) 5416; Грум-
Гржимайло В. Е. Т. 3(3) 4994— 
4997; Дезен А. Р., фон Т. 3(3) 
4998; Делла-Вос В. К. Т. 3(3) 
4999; Дельвиг А. И. Т. 3(3) 
5000; Дорошенко А. С. Т. 3(3) 
5001—5002; Жван С. М. Т. 3(3) 
5003; Жуковский Н. Е. Т. 3(3) 
5004—5019; Зарубин П. А. Т. 3 
(3) 5020; Зимин Н. П. Т. 3(3) 
5021—5023; Ижевский В. П. 
Т. 4(3) 5417; Имшеник-Кондра- 
тович А. И. Т. 3(3) 5024; Иосса
A. А. Т. 3(3) 5024а; Иосса Г. Н. 
Т. 3(3) 5025; Казанфаров Г. К. 
Т. 3(3) 5026; Калашников В. И. 
Т. 3(3) 5027—5032; Каменский
B. Е. Т. 4(3) 5418; Кирпичев
В. Л. Т. 4(3) 5419—5420; Клас- 
сон Р. Э. Т. 4(3) 5421—5422; Ко
чубей П. А. Т. 3(3) 5033; Круг
ликов Н. С. Т. 3(3) 5034; Кузь
минский П. Д. Т. 3(3) 5035; Ку- 
рако М. К. Т. 4(3) 5423—5424а; 
Лихачев И. А. Т. 3(3) 5036; Ли- 
хонин А. Г. Т. 3(3) 5037; Лоды
гин А. Н. Т. 3(3) 5038; Любимов 
Л. Н. Т. 3(3) 5039; Малахов
ский А. С. Т. 3(3) 5040; М енти
ков Е. С. Т. 4(3) 5425; Мерца- 
лоз Н. И. Т. 4(3) 5426—5427;
Нсзлобинскил А. И. Т. 4(3) 5428; 
Николадзе Г. Н. Т. 4(3) 5429;
Николаи О. Ф. Т. 3(3) 5041 —
5043; Ольденборгер В. В. Т. 4(3) 
5430—5443; Орлов Ф. Е. Т. 3(3) 
5044—5046; Павлов М. А. Т. 4(3) 
5444—5445; Паточ Е. О. Т. 4(3) 
5446; Петров Н. П. Т. 3(3) 5047; 
Петровский А. А. Т. 4(3) 5447;
Попов А. С. Т. 3(3) 5048—5103; 
Потресов А. П. Т. 3(3) 5104;
Протодьяконов М. М. Т. 4(3) 
5448; Радциг В. А. Т. 4(3) 5449; 
Рымашевский Ф. О. Т. 3(3) 5105; 
Салов В. В. Т. 3(3) 5106; Сели- 
вестров И. В. Т. 4(3) 5450; Сла- 
вянов Н. Г. Т. 3(3) 5107; Смир
нов И. П. Т. 4(3) 5451; Сумаро
ков Д. С. Т. 4(3) 5452; Терещен
ко К. И. Т. 3(3) 5108; Терпиго- 
рев А. М. Т. 4(3) 5453—5454;
Тиме И. А. Т. 3(3) 5109—5110; 
Тимонов В. Е. Т. 4(3) 5455—
5456; Титов П. А. Т. 3(3) 5111; 
Тове Л. Л. Т. 4(3) 5457—5459; 
Федотьев П. П. Т. 4(3) 5460; 
Худяков П. К. Т. 3(3) 5112; Цан
дер Ф. А. Т. 4(3) 5461—5462;
Циолковский К. Э. Т. 4(3) 
5463—5490; Чаплыгин С. А. Т. 4

(3) 5491; Черкасов А. А. Т. 3 
(3) 5113; Чернов Д. К. Т. 3(3) 
5114—5116; Чиколев В. Н. Т. 3 
(3) 5117; Шпейер В. К. Т. 3(3) 
5118; Щукин Н. Л. Т. 4(3) 
5492—5498; Эвертц Э. И. Т. 3(3) 
5119; Эйдрыгевич С. И. Т. 3(3) 
51,20; Яблочков П. Н. Т. 3(3) 
5121—5126; Янковский П. К. 
Т. 3(3) 5127; Ясинский Ф. С.
Т. 3(3) 5128

— Сельскохозяйственные и лесохо
зяйственные науки Т. 3(3) 5129— 
5149; Т. 4(3) 5499—5579

------ Personalia Т. 3(3) 5129—5149;
Т. 4(3) 5501—5579: Арнольд
Ф. К. Т. 3(3) 5129—5130; Бран- 
ке В. Ю., фон Т. 3(3) 5131; Ва
вилов Н. И. Т. 4(3) 5226—5230; 
Вернер К. А. Т. 3(3) 5132;
Вильямс В. Р. Т. 4(3) 5501—5508; 
Высоцкий Г. Н. Т. 4(3) 5509— 
5510; Гедройц К. К. Т. 4(3) 5511; 
Глинка К. Д. Т. 4(3) 5512—5516; 
Гребницкий-Докторович А. С. 
Т. 4(3) 5517; Дернов М. А. Т. 4 
(3) 5518—5520; Докучаев В. В. 
Т. 3(3) 5133—5139; Иванов М. Ф. 
Т. 4(3) 5521—5522; Калантар
A. А. Т. 3(3) 5140—5141; Кирса
нов А. Т. Т. 4(3) 5523; Коссович 
П. С. Т. 4(3) 5524—5528; Мас
лов С. А. Т. 3(3) 5142; Морозов 
Г. Ф. Т. 4(3) 5529—5550; Не-
уструев С. С  Т. 4(3) 5551—5552; 
Огневский В. Д. Т. 4(3) 5553;
Орлов М. М. Т. 4(3) 5554; Пра
солов Л. И. Т. 4(3) 5554а—5556; 
Придорогин М. И. Т. 4(3) 5557; 
П рянишников Д. Н. Т. 4(3) 
5558—5562; Сибиоцев Н. М. 
Т. 3(3) 5143—5146; Скалозубов 
Н. Л. Т. 4(3) 5563—5565; Собо
лев А. Н. Т. 4(3) 5566; Таиров
B. Е. Т. 4(3) 5567—5572; Тепло-
ухов Ф. А. Т. 3(3) 5147; Трубец
кой П. П. Т. 4(3) 5573—5575;
Тулайков Н. М. Т. 4(3) 5576; 
Турский М. К. Т. 3(3) 5148—
5149; Фридолин С. П. Т. 4(3) 
5577; Хитрово А. А. Т. 4(3) 5578; 
Яшнов Л. И. Т. 4(3) 5579

— Медицинские науки. Здравоохра
нение Т. 2(2) 2794, 2798, 2809, 
2817—2818, 2844—2851, 2862,
2872, 2874; Т. 3(3) 5580—5813

------ Эпидемии и борьба с ними
Т. 3(3) 5171—5184

------ Personalia Т. 3(3) 5185—5340;
Т. 4(3) 5618—5813: Абрикосов
A. И. Т. 4(3) 5620; Авроров
B. В. Т. 4(3) 5621—5622; Ада-
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мюк Е. В. Т. 4(3) 5623—5625;
Акерблом И. X. Т. 3(3) 5185;
Александров В. С. Т. 3(3) 5186; 
Арнгейм Ф. К. Т. 3(3) 5187;
Архангельская А. Г. Т. 3(3) 5188; 
Бакулев А. Н. Т. 4(3) 5626; Ба
кунина Е. М. Т. 3(3) 5189; Бала
кин И. В. Т. 3(3) 5190; Балин- 
ский И. М. Т. 3(3) 5191—5192; 
Баташов И. С. Т. 3(3) 5193; Бе
логоловый Н. А. Т. 3(3) 5194— 
5195; Березнеговский Н. И. Т. 4 
(3) 5627; Березский П. К. Т. 3 
(3) 5196; Бертельс А. А. Т. 3(3) 
5197; Бертенсон В. Б. Т. 3(3) 
5198; Бетлинг Н. Н. Т. 3(3) 
5199—5200; Бехтерев В. М. Т. 4 
(3) 5628—5635; Бобров А. А.
Т. 4(3) 5636—5637; Богданов
ский Е. И. Т. 3(3) 5201; Богомо
лец А. А. Т. 4(3) 5638—5643;
Боков П. И. Т. 3(3) 5202;
Боль К. Г. Т. 4(3) 5644—5645; 
Боровский П. Ф. Т. 4(3) 5646— 
5647; Боткин С. П. Т. 3(3) 5203— 
5208; Бочаров Н. И. Т. 4(3) 
5649; Бочаров П. В. Т. 3(3) 5209; 
Бренсон (Брензон) И. И. Т. 4(3) 
5650; Бруннер Л. Ф. Т. 4(3) 5651; 
Брянцев В. А. Т. 4(3) 5652; Буб
нов С. Ф. Т. 4(3) 5653; Вадзин- 
ский П. И. Т. 4(3) 5654; Веллан- 
ский Д. М. Т. 2 (2) 2794; Велья
минов Н. А. Т. 4(3) 5655—5657; 
Веретенникова А. И. Т. 3(3) 
5210; Верниц И. И. Т. 4(3) 5658; 
Владимиров В. Д. Т. 4(3) 5659; 
Воинов Л. И. Т. 3(3) 5211; Во
скресенский А. П. Т. 3(3) 5212; 
Вреден Р. Р. Т. 4(3) 5660; Высо- 
кович В. К. Т. 4(3) 5661—5663; 
Вяземский Т. И. Т. 4(3) 5664— 
5665; Габричевский Г. Н. Т. 4(3) 
5666—5672; Гамалея Н. Ф. Т. 4 
(3) 5673—5675; Гиршман Л. Л. 
Т. 4(3) 5676—5680; Голосов А. А. 
Т. 3(3) 5213; Гольденберг М. Б. 
Т. 3(3) 5214; Горбачевич А. А. 
Т. 4(3) 5681—5683; Граль Ф. X. 
Т. 2(2) 2798; Грамматикати И. Н. 
Т. 4(3) 5684; Греков И. И. Т. 4 
(3) 5685—5686; Гуменер М. А. 
Т. 4(3) 5687—5688; Догаев П. В. 
Т. 3(3) 5215; Дубягский И. С. 
Т. 3(3) 5216; Дьяконов П. И. 
Т. 4(3) 5689; Евсеенко С. С.
Т. 3(3) 5217; Елачич Ф. О. Т. 2
(2) 2809; Енько П. Д. Т. 3(3) 
5218; Жегина А. Ф. Т. 3(3) 5210; 
Заболотный Д. К- Т. 4(3) 
5689а—5696; Завадский В. В. 
Т. 3(3) 5219; Завалишин П. И.

Т. 4(3) 5697; Захарьин Г. А. 
Т. 3(3) 5220—5226; Зерцалов
С. А. Т. 3(3) 5227; Зильберберг 
Я. В. Т. 4(3) 5698; Икавитц Э. X. 
Т. 3(3) 5228; Имшенецкий В. Д. 
Т. 3(3) 5229; Иноземцев Ф. И. 
Т. 2(2) 2817—2818; Кампф В. К. 
Т. 3(3) 5230; Кашеварова-Рудне
ва В. А. Т. 3(3) 5231; Кезевич 
К. Г. Т. 4(3) 5699; Клевцов
И. М. Т. 3(3) 5232; Кожевников
A. Я. Т. 3(3) 5233; Козловский
Б. С. Т. 4(3) 5700; Коломнин
С. П. Т. 3(3) 5234; Корнилович
B. С. Т. 3(3) 5235; Коровин И. П.
Т. 3(3) 5236; Корсаков С. С.
Т. 3(3) 5237—5239; Косоротов
Д. П. Т. 3(3) 5240; Коссович 
И. А. Т. 3(3) 5241; Красюк Н. А. 
Т. 3(3) 5242; Кривский А. И.
Т. 3(3) 5243; Крылов В. И.
Т. 3(3) 5244; Крылов В. П. Т. 3
(3) 5245; Кузнецова Ю. Я- Т. 3 
(3) 5246—5247; Кузьмин С. И. 
Т. 4(3) 5701; Левашев С. В.
Т. 3(3) 5248; Леви Г. Я. Т. 3(3) 
5249; Леонов Д. Н. Т. 4(3) 
5702; Лешко-Попель И. В. Т. 4 
(3) 5703; Липский А. А. Т. 3(3) 
5250; Любимов Н. М. Т. 3(3) 
5251—5253; Любимов П. Д. 
Т. 3(3) 5254; Малинин К. М.
Т. 4(3) 5704; Манассеин В. А. 
Т. 3(3) 5255—5260; Миротвор
цев С. Р. Т. 4(3) 5705; Мойер 
И. Ф. Т. 2(2) 2844; Мордвинова 
М. П. Т. 3(3) 5261; Муратов
А. А. Т. 4(3) 5706; Мыш В. М. 
Т. 4(3) 5707; Нагорский В. Ф. 
Т. 3(3) 5262; Недзьведзский
A. Ф. Т. 3(3) 5263; Некрасова
B. С. Т. 3(3) 5264; Образцов
В. П. Т. 4(3) 5708—5710; Овся- 
ницкий Г. С. Т. 4(3) 5711; Ов
чинников Е. М. Т. 3(3) 5265;
Овчинников С. А. Т. 4(3) 5712; 
Окунькова-Гольдиигер 3. Н. Т. 3 
(3) 5266; Орлов В. И. Т. 3(3) 
5267; Орлов Д. И. Т. 3(3) 5268; 
Остроумов А. А. Т. 3(3) 5269— 
5271; Острянин Г. Я. Т. 4(3) 
5713; Павлов Е. В. Т. 3(3) 5272; 
Павловский А. Д. Т. 4(3) 5714; 
Пашутин В. В. Т. 3(3) 5273;
Петров А. И. Т. 3(3) 5274; Пи
кок Р. К. Т. 3(3) 5275; Пикулин 
П. Л. Т. 2(2) 2874; Пирогов
Н. И. Т. 2(2) 2845—2851; Пла
тонов А. Н. Т. 3(3) 5276; Под- 
высоцкий В. В. Т. 3(3) 5277— 
5279; Подгаецкий В. Д. Т. 3(3) 
5280; Подкопаев А. Ф. Т. 3(3)
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5281; Покровский Е. А. Т. 3(3) 
5282; Пономарев А. Я. Т. 3(3) 
5283; Попов А. В. Т. 3(3) 5284— 
5285; Попов Л. В. Т. 3(3) 5286; 
Попов М. А. Т. 3(3) 5286а; Пор- 
тугалов В. О. Т. 3(3) 5287—5288; 
Правосуд Н. Г. Т. 3(3) 5289;
Т. 4(3) 5715; Предтеченский
В. Ф. Т. 3(3) 5290; Пржигодский
A. В. Т. 3(3) 5291; Прохоров
М. Ф. Т. 3(3) 5292; Ратимов
B. А. Т. 3(3) 5293; Раухфус
К. А. Т. 3(3) 5294; Рейн Ф. А. 
Т. 4(3) 5716—5719; Рейх М. И. 
Т. 3(3) 5295; Рогинский И. Ю. 
Т. 3(3) 5296; Розенбах П. Я. 
Т. 4(3) 5720—5721; Рот В. К- 
Т. 4(3) 5722—5723; Руднев
А. М. Т. 3(3) 5297; Рындовский 
Ф. Ф. Т. 3(3) 5298; Савельев 
Н. А. Т. 4(3) 5724; Савченко
И. Г. Т. 4(3) 5725; Садовский 
И. М. Т. 4(3) 5726—5747; Садов
ский К. М. Т. 3(3) 5299; Садов
ский П. Т. Т. 4(3) 5748—5749; 
Салищев В. Э. Т. 4(3) 5750; Се
менов А. И. Т. 3(3) 5300; Се
ребренников П. Н. Т. 4(3) 5751; 
Серебренникова Е. П. Т. 3(3) 
5301—5304; Сигрист В. Ф. Т. 3 
(3) 5305; Сироткин В. Г. Т. 3(3) 
5306; Скандовский Н. А. Т. 2(2) 
2862; Склифосовский Н. В. Т. 3 
(3) 5307; Скрябин К. И. Т. 4(3) 
5752; Славянский К. Ф. Т. 4(3) 
5753; Словцов Б. И. Т. 4(3) 5754; 
Смирнов А. В. Т. 3(3) 5308;
Т. 4(3) 5755; Снегирев В. Ф. 
Т. 4(3) 5756—5763; Сокальский 
Г. Г. Т. 3(3) 5309; Соколов Д. А. 
Т. 4(3) 5764; Соколов Н. Д.
Т. 4(3) 5765—5766; Соловейчик 
Э. М. Т. 3(3) 5310; Соловьев
А. Н. Т. 4(3) 5767; Соловьев
П. В. Т. 3(3) 5311; Т. 4(3) 5768; 
Соломка Н. В. Т. 3(3) 5312;
Соркин Б. О. Т. 3(3) 5313; Спа
сокукоцкий С. И. Т. 4(3) 5769;
Стражеско Н. Д. Т. 4(3) 5770; 
Строкин В. П. Т. 3(3) 5314; Таль- 
янцев А. И. Т. 4(3) 5771; Тара- 
севич Л. А. Т. 4(3) 5772—5783; 
Тарновский В. М. Т. 3(3) 5315; 
Тезяков Н. И. Т. 4(3) 5784—8790; 
Тихов П. И. Т. 4(3) 5791—5792; 
Тонков В. Н. Т. 4(3) 5793; Тринк- 
лер Н. П. Т. 4(3) 5793а—5795; 
Турнер Г. И. Т. 4(3) 5796—5797; 
Урвич Б. О. Т. 3(3) 5316; Усов 
П. С  Т. 4(3) 5798; Ушинский 
Н. Г. Т. 4(3) 5799; Фаренгольц 
Э. Ф. Т. 3(3) 5317; Федорович

О. О. Т. 3(3) 5318; Федынский
С. И. Т. 4(3) 5800—5807; Фила
тов В. П. Т. 4(3) 5808; Филатов 
Н. Ф. Т. 3(3) 5318а—5321а; Фи
шер А. Р. Т. 3(3) 5322; Фомин 
И. Я. Т. 3(3) 5323; Хомяков
М. А. Т. 3(3) 5324; Цвисс Н. В. 
Т. 3(3) 5325; Цеге-Мантейфель 
В. Г. Т. 4(3) 5809—5810; Чеме
зов В. И. Т. 3(3) 5326; Ченыка- 
ев В. Д. Т. 3(3) 5327; Чертов
B. Ф. Т. 4(3) 5811; Чистович
Н. Я- Т. 4(3) 5812—5813; Чисто
вич Я. А. Т. 2(2) 2872; Чистяков 
М. А. Т. 3(3) 5328; Чудовский 
К. И. Т. 3(3) 5329; Шабанова 
А. Н. Т. 3(3) 5330-5331; Шир- 
ман А. К. Т. 3(3) 5332; Шмидт 
А. Э. Т. 3(3) 5333; Штейнберг
C. И. Т. 3(3) 5334; Щастный
А. И. Т. 3(3) 5335; Эйхвальд Э. Э. 
Т. 3(3) 5205; Элиашевич К. А. 
Т. 3(3) 5336; Эрисман Ф. Ф.
Т. 3(3) 5337—5340

— Исторические науки. Этнография. 
Археология Т. 1 792а, 807; Т. 2
(2) 2789а—2790, 2792, 2811 —
2812, 2820, 2823—2825, 2839,
2853—2856, 2863—2864, 2871 —
2871а; Т. 3(3) 5341—5665; Т. 4
(3) 5814—5917

------ Personalia Т. 1 792а, 807; Т. 2
(2) 2789а—2790, 2792, 2811 —
2812, 2820, 2823—2825, 2839,
2853—2856, 2863—2864, 2871—
2871а; Т. 3(2) 2345; Т. 3(3)
5341—5665; Т. 4(3) 5815—5917: 
Антонович В. Б. Т. 3(3) 5341— 
5348; Ардашев П. Н. Т. 4(3) 
5815—5817; Арсеньев Ю. В. Т. 4
(3) 5818; Багалей Д. И. Т. 4(3)
5819—5820; Бантыш-Каменский 
Н. Н. Т. 1 792а; Барсуков Н. П. 
Т. 3(3) 5349—5351; Бартенев
П. И. Т. 3(3) 5352—5355; Бар
тольд В. В. Т. 4(3) 5821—5823;
Бауэр В. В. Т. 3(3) 5356; Белов 
Е. А. Т. 3(3) 5357; Берже А. П. 
Т. 3(3) 5358—5360; Бестужев-
Рюмин К- Н. Т. 3(3) 5361—5364; 
Бичурин Н. Я. Т. 2(2) 2789а—
2790; Богданов М. Н. Т. 4(3) 
5824—5826; Богораз В. Г. Т. 4(3) 
5827; Брикнер А. Г. Т. 3(3) 5365; 
Брун Ф. К. Т. 2 (2 ) 2792; Брыз
галов И. В. Т. 3(3) 5366; Бузе- 
скул В. П. Т. 4(3) 5828—5830;
Буцинский П. Н. Т. 3(3) 5367;
Бычков А. Ф. Т. 3(3) 5368; Бю- 
лер Ф. А. Т. 3(3) 5369; Валиха- 
нов Ч. Ч. Т. 3(3) 5370—5376;
Васильев В. П. Т. 3(3) 5377; Ва-
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сильевский В. Г. Т. 3(3) 5378— 
5382; Веселовский Н. И. X 3(3) 
5383; Виноградов П. Г. Т. 4(3) 
5831; Владимирский-Буданов 
М. Ф. Т. 4(3) 5832—5833; Воро
нов А. П. X 4(3) 5834; Гациский 
А. С  Т. 3(3) 5384; Герье В. И. 
X 3(3) 5385; Джаншиев Г. А.
Т. 3(3) 5386; Дживелегов А. К. 
Т. 4(3) 5835—5836; Дмитриев
А. А. Т. 3(3) 5387; Добиаш-Рож- 
дественская О. А. Т. 4(3) 5837— 
5838; Добровольский П. М. X 4 
(3) 5839; Дудин С. М. Т. 4(3) 
5840—5841; Дьяконов М. А.
X 4(3) 5842; Евлентьев К. Г.
Т. 3(3) 5388; Ефименко А. Я. 
Т. 4(3) 5843; Ешевский С. В.
Т. 2 (2 ) 2811; Жаков К. Ф. Т. 4 
(3) 5843а—58436; Жебелев С  А. 
X 4(3) 5844—5845; Жизневский
A. К. Т. 3(3) 5389; Жуковский
B. А. Т. 3(3) 5390—5392; За-
кревский Н. В. X 2(2) 2812; За- 
мысловский Е. Е. Т. 3(3) 5393— 
5394; Заозерский А. И. X 4(3) 
5846; Зерцалов А. К  X 3(3) 
5396; Ивановский Л. К. Т. 3(3) 
5397; Иконников В. С. X 3(3) 
5398—5399; Иловайский Д. И. 
Т. 3(3) 5400—5402; Кавелин
К- Д. Т. 3(3) 5403—5415; Кала
чов Н. В. X 3(3) 5416—5418;
Карамзин Н. М. Т. 1 833—838а; 
Каченовский М. Т. X 2 (2 ) 2820; 
Ключевский В. О. Т. 3(3) 5419— 
5446; Кобеко Д. Ф. X 3(3) 
5447—5448; Ковалевский М. М. 
X 3(3) 5448а—5461; Кондаков
Н. П. Т. 3(3) 5462; Корелин
М. С. Т. 3(3) 5463—5465; Ко
стомаров Н. И. X 3(3) 5466—
5494; Кочубинский А. А. Т. 3(3) 
5495—5496; Коялович М. О. Т. 3 
(3) 5497—5498; Красносельцев
Н. Ф. Т. 3(3) 5499—5502; Крус- 
ман В. Э. Т. 4(3) 5847; Кудряв
цев П. Н. Т. 2 (2) 2823—2824; 
Кузнецов С. К. X  3(3) 5503—
5504; Кулаковский П. А. Т. 3(3) 
5505—5506; Кулиш П. А. X 3(3) 
5507—5511; Куник А. А. X 3(3) 
5512—5513; Куторга М. С. X 2 
(2) 2825; Лазаревский А. М.
X 3(3) 5514; Лапин В. В. X 3(3) 
5515; Лаппо-Данилевский А. С. 
X 3(3) 5516—5522; Лашкевич
А. С. X 3(3) 5523—5524; Лебе
дев А. П. X 3(3) 5525—5526;
Лебедев А. С. Т. 3(3) 5527; Ле
онтьев П. М. X 3(3) 5528—5529; 
Лучицкий И. В. X 3(3) 5530—

5531; Мальмберг В. К. X 4(3) 
5848; Мансуров А. П. X 3(3) 
5532; Маркевич А. И. X 3(3) 
5533; Маркевич Н. А. X 2 (2) 
2839; Медников Н. А. X 4(3) 
5849; Миклухо-Маклай Н. Н. 
X 3(3) 5534—5541; Миллер Д. П. 
X 3(3) 5542; Норцов А. Н. X 3 
(3) 5543; Орловский И. И. X 4 
(3) 5850—5851; Осокин Н. А.
X 3(3) 5544; Павлов-Сильван-
ский Н. П. X 4(3) 5852—5853;
Павловский А. А. X 3(3) 5545— 
5547; Пападопуло-Керамевс А. И. 
X 4(3) 5854; Пекарский П. П. 
X 3(3) 5548—5550; Перетятко- 
вич Г. И. X 3(3) 5551; Петров 
П. Я. X 3(3) 5552; Петров П. Н. 
X 3(3) 5553; Петровский Н. Ф. 
X 3(3) 5554; Петрушевский
Д. М. X 4(3) 5855—5856; Пи- 
скорский В. К. X 3(3) 5555; Пла
тонов С. Ф. X 4(3) 5857—5858; 
Погодин М. П. Т. 2(2) 2853—
2856; Покровский Н. В. X 3(3) 
5556; Попов А. Н. X 3(3) 5557; 
Прозоровский Д. И. X 3(3) 
5558; Протопопов В. С. X 4(3) 
5859; Путятин П. А. Т. 3(2) 
2345; Ровинский П. А. X 3(3) 
5560; Рожков Н. А. X 4(3) 
5860—5866; Ролле И. И. X 3(3) 
5561; Савенков И. Т. X 3(3) 
5562; Савин А. Н. X 4(3) 5867— 
5869; Садовский А. Я. X 4(3) 
5870; Самарин Ю. Ф. Т. 3(3) 
5563—5564; Самоквасов Д. Я- 
X 3(3) 5565; Селифонтов Н. Н. 
X 3(3) 5566; Семевский В. И. 
X 3(3) 5567—5589; Сиповский 
В. Д. X 3(2) 4462—4463; X 3(3) 
5590—5591; Скребицкий А. И. 
X 3(3) 5592; Смирнов В. Д.
X 3(3) 5593; Смирнов И. Н.
X 3(3) 5594—5595; Снегирев
И. М. X 2(2) 2863; Снежчев- 
ский В. И. X 3(3) 5596—5597; 
Соколов Ф. Ф. X 4(3) 5871 —
5872; Соловьев С. М. X 2(2) 
2864, 3073; X 3(3) 5598—5602; 
Татищев В. Н. X 1 807; Тернов- 
ский Ф. А. X 3(3) 5604; Тизен- 
гаузен В. Г. X 3(3) 5605; Тихо- 
нравов К. Н. X 3(3) 5606; Ти
щенко А. В. X 4(3) 5873; Тол
мачев В. Я. X 4(3) 5874; Тол
стой И. И. X 3(3) 5607; Уваров 
А. С. X 3(3) 5608—5611; Ува
рова П. С. X 4(3) 5875—5877;
Успенский Ф. И. X 4(3) 5878— 
5879; Устрялов Н. Г. X 2(2) 
2871; Филимонов Г. Д. X 3(3)
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5612—5613; Форстен Г. В. Т. 3 
(3) 5614; Фортинский Ф. Я. 
Т. 3(3) 5616; Хангалов М. Н. 
Т. 4(3) 5880; Харузин Н. Н. 
Т. 4(3) 5881; Хаханашвили (Ха- 
ханов) А. С. Т. 4(3) 5882—5883; 
Хвостов М. М. Т. 4(3) 5884—
5885; Хмыров М. Д. Т. 3(3) 5617; 
Цветаев И. В. Т. 3(3) 5618; Чар- 
ноцкий А. Я. Т. 2(2) 2871а; Чер- 
нопятов В. И. Т. 4(3) 5886; Чу- 
бинский П. П. Т. 3(3) 5619— 
5621; Чупин Н. К. Т. 3(3) 5622; 
Шляпкин И. А. Т. 4(3) 5887—
5890; Штернберг Л. Я. Т. 4(3) 
5891—5897; Шубинский С. Н. 
Т. 3(3) 5623—5628; Щапов А. П. 
Т. 3(3) 5629—56306; Щепкин
Е. Н. Т. 4(3) 5898—5902; Щука- 
рев А. Н. Т. 3(3) 5631; Юрченко 
П. О. Т. 3(3) 5632; Якушкин
В. Е. Т. 3(3) 5633—5641; Якуш
кин Е. И. Т. 3(3) 5642; Ястре
бов В. Н. Т. 3(3) 5643. См. так
же разд. Филологические науки. 
Литературная критика, с. 324. 

Экономические науки. Статистика 
Т. 2(2) 2784, 2857; Т. 3(3)
5644—5665; Т. 4(3) 5903—5917

— Personalia Т. 2(2) 2784, 2857;
Т. 3(3) 5644—5665; Т. 4(3)
5903—5917: Азаревич П. Д. Т. 4 
(3) 5903; Андросов В. П. Т. 2
(2) 2784; Безобразов В. П. Т. 3
(3) 5646; Веселовский К. С. Т. 3
(3) 5647; Гаттенбергер К. К.
Т. 3(3) 5648; Зибер Н. И. Т. 3(3) 
5648а—5649; Иванюков И. И. 
Т. 3(3) 5650; Каблуков Н. А.
Т. 3(3) 5651; Кауфман А. А. 
Т. 4(3) 5904; Климентов П. С. 
Т. 4(3) 5905—5909; Кошелев
А. И. Т. 3(3) 5652—5654; Мекк 
А. К., фон Т. 4(3) 5910—5912; 
Миклашевский И. Н. Т. 3(3) 
5655—5656; Орлов В. И. Т. 3(3) 
5657; Порошин В. С. Т. 2(2) 
2857; Соболев М. П. Т. 4(3) 
5913; Фортунатов А. Ф. Т. 4(3) 
5914—5916; Фридман М. И. Т. 4 
(3) 5917; Чупров А. И. Т. 3(3) 
5658—5663; Янжул И. И. Т. 3(3) 
5664—5665

Юридические науки Т. 2(2) 2822, 
2842—2843; Т. 3(3) 5666—5720; 
Т. 4(3) 5918—5929

— Personalia Т. 2(2) 2822, 2842—
2843; Т. 3(3) 5666—5720; Т. 4(3) 
5918—5929: Алексеев А. С. Т. 4 
(3) 5919; Андреевский И. Е.
Т. 3(3) 5666—5670; Баршев Я. И. 
Т. 3(3) 5671; Бернштейн К. И.

Т. 3(3) 5672; Бершадский С. А. 
Т. 3(3) 5673—5675; Ворошилов 
Н. Н. Т. 3(3) 5676; Градовский
A. Д. Т. 3(3) 5677—5679; Да-
невский В. П. Т. 3(3) 5680; Дорн 
Л. Б. Т. 3(3) 5681; Духовской 
М. В. Т. 3(3) 5682—5685; З а
вадский А. В. Т. 4 (3) 5920—5922; 
Иловайский С. И. Т. 4(3) 5923— 
5924; Каченовский Д. И. Т. 3(3) 
5686—5690; Кистяковский А. Ф. 
Т. 3(3) 5691—5694; Кремлев
Н. А. Т. 3(3) 5695; Крылов Н. И. 
Т. 2(2) 2822; Т. 3(3) 5696—
5698; Мейер Д. И. Т. 2(2) 2842— 
2843; Назимов А. Е. Т. 3(3) 
5699—5705; Нелидов Н. К. Т. 3 
(3) 5706—5707; Оршанский И. Г. 
Т. 3(3) 5708—5709; Павлов А. С. 
Т. 3(3) 5710—5714; Полянский 
Н. Н. Т. 4(3) 5925; Пусторослев 
П. П. Т. 4(3) 5926; Редкин П. Г. 
Т. 3(3) 5715; Сергеевский Н. Д. 
Т. 4(3) 5927; Синидкий Е. Д. 
Т. 4(3) 5928; Собестианский
И. М. Т. 3(3) 5716; Спасович
B. Д. Т. 3(3) 5717—5718; Фой- 
ницкий И. Я. Т. 3(3) 5719; Чи
черин Б. Н. Т. 3(3) 5720; Шав- 
ров К. В. Т. 4(3) 5929

— Философские науки. Психология 
Т. 3(3) 5721—5781; Т. 4(3)
5930—5967

------ Personalia Т. 3(3) 5722—5781;
Т. 4(3) 5932—5967: Астафьев
П. Е. Т. 3(3) 5722—5723; Безоб
разова М. В. Т. 3(3) 5724—5725; 
Богданов А. А. Т. 4(3) 5932—
5933; Бондарев Т. М. (Д. А.) 
Т. 3(3) 5726—5727; Вешняков
Ф. В. Т. 3(3) 5728; Вырубов
Г. Н. Т. 3(3) 5729—5731; Гогоц- 
кий С. С. Т. 3(3) 5732; Грот Н. Я. 
Т. 3(3) 5733—5740; Закржевский 
А. К- Т. 4(3) 5936; Лазурский 
А. Ф. Т. 4(3) 5937; Лесевич В. В. 
Т. 3(3) 5741—5743; Лопатин
Л. М. Т. 4(3) 5938—5940; Мелио- 
ранский Б. М. Т. 4(3) 5941; Пре
ображенский В. П. Т. 3(3) 5744— 
5745; Розанов В. В. Т. 4(3) 
5941а—5945; Сергиевский Н. А. 
Т. 3(3) 5746; Соловьев В. С.
Т. 3(3) 5747—5766; Танеев В. И. 
Т. 3(3) 5767—5768; Тихомиров 
П. В. Т. 4(3) 5946; Токарский
А. А. Т. 3(3) 5769—5771; Троиц
кий М. М. Т. 3(3) 5772; Трубец
кой С. Н. Т. 4(3) 5947—5964;
Флоренский П. А. Т. 4(3) 5965— 
5965а; Цертелев Д. Н. Т. 3(3) 
5773; Шестов Л. И. Т. 4(3) 5966;
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Шишкин Н. И. Т. 4(3) 5967;
Шмидт А. Н. Т. 3(3) 5774—
5778; Шпир А. А. Т. 3(3) 5779; 
Юркевич П. Д. Т. 3(3) 5780— 
5781

Филологические науки. Литера
турная критика Т. 1 795; Т. 2(2) 
2791, 2795, 2797, 2799—2800, 2819, 
2821, 2827, 2866—2867, 2869,
2873; Т. 3(1) 998—999, 1007—
1035, 1050—1056, 1500—1511;
Т. 3(3) 5782—5944; Т. 4(3)
5968—6080

— Personalia Т. 1 795; Т. 2(2) 
2791, 2795, 2797, 2799—2807,
2819, 2821, 2827, 2866—2867,
2869, 2873; Т. 3(1) 998—999,
1007—1035, 1050—1056, 1500—
1511; Т. 4(3) 5970—6080: Анич
ков Е. В. Т. 4(3) 5970; Антоно
вич М. А. Т. 3(1) 998—999; Афа
насьев А. Н. Т. 3(3) 5782; Бара
новский С. И. Т. 3(3) 5783; Бар
сов Е. В. Т. 3(3) 5784; Батюш
ков Ф. Д. Т. 4(3) 5971—5973;
Белецкий А. И. Т. 4(3) 5974;
Бирюков В. П. Т. 4(3) 5975—
5977; Благовещенский Н. М. Т. 3 
(3) 5785—5787; Бобров Е. А. 
Т. 4(3) 5978; Бобровников А. А. 
Т. 2(2) 2791; Богданович А. Е. 
Т. 4(3) 5979; Бодуэн де Куртенэ 
И. А. Т. 4(3) 5980—5986; Буди- 
лович А. С. Т. 3(3) 5788—5789; 
Булич Н. Н. Т. 3(3) 5790—5791; 
Буслаев Ф. И. Т. 3(3) 5792(a) — 
5799; Венгеров С. А. Т. 4(3) 
5987—5992; Венгерова 3. А. Т. 4 
(3) 5992а; Веселовский А. Н. 
Т. 3(3) 5800—5804; Востоков
А. X. Т. 2(2) 2795; Вяземский
П. П. Т. 3(3) 5805—5805г; Гав
рилов М. Г. Т. 1 795; Галахов
A. Д. Т. 2(2) 2797; Гильфер-
динг А. Ф. Т. 3(3) 5806—5807;
Говоруха-Отрок Ю. Н. Т. 3(3) 
5808—5809; Головацкий Я. Ф. 
Т. 3(3) 5810—5812; Григорович
B. И. Т. 2(2) 2799—2800; Грот
Я. К. Т. 3(3) 5813—5818; Гуд
зий Н. К. Т. 4(3) 5993—5996;
Даль В. И. Т. 2(2) 2801—2807;
Дашкевич Н. П. Т. 3(3) 5819—
5820; Добролюбов Н. А. Т. 3(1) 
1007—1035; Евгеньев-Максимов
В. Е. Т. 4(3) 5997—5998; Ев- 
севьев М. Е. Т. 4(3) 5999—6001; 
Ернштедт В. К. Т. 3(3) 5821 —
5822; Ефименко П. С. Т. 3(3) 
5823; Жданов И. Н. Т. 3(3) 
5824—5827; Залеман К. Г. Т. 3 
(3) 5828; Заменгоф Л. М. Т. 4(3)

6002; Казем-бек А. К. Т. 2(2) 
2819; Карский Е. Ф. Т. 4(3) 6003; 
Катанов Н. Ф. Т. 4(3) 6004—
6008; Кедров К. В. Т. 3(3) 5829; 
Кирпичников А. И. Т. 3(3) 5830— 
5841; Коковцов П. К. Т. 4(3) 
6009—6010; Конрад Н. И. Т. 4(3) 
6011; Корш Ф. Е. Т. 3(3) 5842— 
5847; Коссович К. А. Т. 2(2) 
2821; Котляревский А. А. Т. 3(3) 
5848—5852; Котляревский Н. А. 
Т. 4(3) 6012—6013; Крачковский 
И. Ю. Т. 4(3) 6014—6016; Лав
ров В. М  Т. 3(3) 5853; Лавров
ский Н. А. Т. 3(3) 5854; Лазаре- 
вич-Шепелевич Л. Ю. Т. 3(3) 
5855; Латышев В. В. Т. 4(3) 
6017—6018; Леонтьев К. Н. Т. 3 
(3) 5856—5863; .Леонтьев П. М. 
Т. 2(2) 2827; Лопарев X. М. Т. 3 
(3) 5863а; Ляпунов Б. М. Т. 4(3) 
6019; Майков Л. Н. Т. 3(3) 
5864—5867; Малеин А. И. Т. 4(3) 
6020; Манжура И. И. Т. 3(3) 
5868; Марр Н. Я. Т. 4(3) 6021— 
6027; Миллер В. Ф. Т. 3(3) 
5869—5880; Миллер О. Ф. Т. 3(3) 
5881; Михайлов А. В. Т. 4(3) 
6028; Михайловский Н. К- Т. 3(1) 
1500—1511; Модестов В. И. Т. 3 
(3) 5882; Невский Н. А. Т. 4(3) 
6029—6030; Никитин П. В. Т. 3 
(3) 5883—5885; Никитский А. В. 
Т. 4(3) 6031—6033; Овсянико-
Куликовский Д. Н. Т. 4(3) 
6034—6041; Ольденбург С. Ф. 
Т. 4(3) 6042—6044; Перетц В. Н. 
Т. 4(3) 6045—6046а; Пиксанов
Н. К. Т. 4(3) 6047—6048; Писа
рев Д. И. Т. 3(1) 1050—1056;
Покровский М. М. Т. 4(3) 6049— 
6050; Помяловский И. В. Т. 3(3) 
5886; Потебня А. А. Т. 3(3) 
5887—5891; Пыпин А. Н. Т. 3(3) 
5892—5894; Розен В. Р. Т. 3(3) 
5895—5896; Рыстенко А. В. Т. 4 
(3) 6051; Селин А. И. Т. 3(3) 
5897; Скабичевский А. М. Т. 3(3) 
5898—5901; Соболевский А. И. 
Т. 4(3) 6052—60526; Соколов
М. И. Т. 3(3) 5902—5903; Со
ловьев Е. А. Т. 4(3) 6053; Со
ловьев С. В. Т. 3(3) 5904—5906; 
Срезневский И. И. Т. 2(2) 2866— 
2867; Т. 3(3) 5907—5909; Стасо
ва-Комарова В. Д. Т. 4(3) 6054; 
Стороженко Н. И. Т. 3(3) 5910— 
5921; Страхов Н. Н. Т. 3(3) 
5922—5925; Сумцов Н. Ф. Т. 4 
(3) 6055—6058; Тихонравов Н. С. 
Т. 3(3) 5926—5935; Толмачев
Я. В. Т. 2(2) 2869; Усов Н. С.



Т. 4(3) 6059; Фортунатов Ф. Ф. 
Т. 3(3) 5936—5937; Фриче В. М. 
Т. 4(3) 6060; Халатьянц Г. А. 
Т. 4(3) 6061; Хованский А. А. 
Т. 3(3) 5938—5939; Цыбиков
Г. Ц. Т. 4(3) 6062—6064; Чуйко
В. В. Т. 3(3) 5940; Шахматов 
А. А. Т. 4(3) 6065—6077; Шварц 
А. Н. Т. 3(3) 5941—5942; Шевы- 
рев С. П. Т. 2(2) 2873; Шейн
П  В. Т. 3(3) 5943; Щерба Л. В. 
Т. 4(3) 6078; Ягич И. В. Т. 4(3) 
6079—6080; Яковлев В. А. Т. 3 
(3) 5944

Печать. Журналистика. Издательское 
дело Т. 3(2) 3876—4017; Т. 4(3) 
4720—4787

— Personalia Т. 3(2) 3914а—4017;
Т. 4(3) 4738—4787: Арсеньев
К. К. Т. 3(2) 3914а—39146; Аше- 
шов Н. П. Т. 4(3) 4738; Бахтадзе 
И. Л. (И. X.) Т. 3(2) 3915—
3916; Бахтиаров А. А. Т. 4(3) 
4739; Бебутов К. А. Т. 3(2) 3917; 
Белозерская Н. А. Т. 3(2) 3918; 
Благосветлов Г. Е. Т. 3(2) 3924; 
Богданович А. И. Т. 3(2) 3919— 
3923; Быков П. В. Т. 3(2) 3924а; 
Вержбицкий Н. К. Т. 4(3) 4740; 
Вишняков В. И. Т. 4(3) 4741;
Вольф М. О. Т. 3(2) 3925—3926; 
Гайдебуров П. А. Т. 3(2) 3927— 
3928; Горбунов-Посадов И. И. 
Т. 4(3) 4742—4747; Градовский 
Г. К. Т. 3(2) 3929—3939; Гринев
ская И. А. Т. 4(3) 4748; Гуревич 
Л. Я. Т- 4(3) 4749—4751; Давы
дова А  А. Т. 3(2) 3940—3942;
Демчинский Н. А. Т. 4(3) 4752; 
Дерюжинский В. Ф. Т. 3 (2) 
3944; Добрянский А. И. Т. 3(2) 
3943; Дорошевич В. М. Т. 4(3) 
4753—4754; Егоров А. И. Т. 3(2) 
3945; Ефремов П. А. Т. 3(2) 
3946—3947; Зарин А. Е. Т. 4(3) 
4755; Измайлов П. А. Т. 3(2) 
3948; Каспари А. А. Т. 4(3) 4756; 
Катков М. Н. Т. 3(2) 3949—3957; 
Клюкин М. В. Т. 4(3) 4757; Коз
лов И. Н. Т. 4(3) 4758; Колом- 
нин А. П. Т. 3(2) 3958; Колом- 
нин П. ГГ Т. 4(3) 4759; Косоро- 
тов А. И. Т. 4(3) 4760—4761;
Лейкин Н. А. Т. 3(2) 3959—3960; 
Либрович С. Ф. Т. 3(2) 3961;
Линев Д. А. Т. 4(3) 4762—4763; 
Любимцев И. М. Т. 4(3) 4764;
Маркс А. Ф. Т. 3(2) 3962—3970; 
Матвеев Н. ГГ Т. 4(3) 4765;
Мельников Н. К. Т. 4(3) 4766;
Михневич В. О. Т. 3(2) 3971;
Наумович И. Г. Т. 3(2) 3972;

Павленков Ф. Ф. Т. 3(2) 3973— 
3975; Пассек Т. П. Т. 3(2) 3976; 
Пастухов Н. И. Т. 4(3) 4767—
4768; Пешкова-Толиверова А. Н. 
Т. 3(2) 3977; Пыляев М. И.
Т. 3(2) 3978; Ракшанин Н. О. 
Т. 4(3) 4770; Раппопорт С. И. 
Т. 4(3) 4769; Родионов Л. М. 
Т. 4(3) 4771—4772; Россоловский
В. С. Т. 3(2) 3979; Рудаков В. Е. 
Т. 3(2) 3980; Сабашников С. В., 
Сабашникова М. В. Т. 4(3) 
4773—4776; Селиверстов П. К. 
Т. 4(3) 4777; Сементковский
Р. И. Т. 3(2) 3981; Скарятин
В. Д. Т. 3(2) 3982; Соболевский
B. М. Т. 3(2) 3983; Сойкин П. П.
Т. 4(3) 4778—4782; Соколова
А. И. Т. 3(2) 3984; Спасовская 
А. В. Т. 4(3) 4783—4784; Стасю
левич М. М. Т. 3(2) 3985—3988; 
Суворин А. С. Т. 3(2) 3989—
3995; Сытин И. Д. Т. 3(2) 3996— 
4005; Туган-Барановская Л. К. 
Т. 3(2) 4006—4007; Церетели
Г. Е. Т. 3(2) 4008; Шарапов
C. Ф. Т. 4(3) 4785—4787; Шаш
ков С. С. Т. 3(2) 4009; Шевля- 
ков М. В. Т. 3(2) 4010; Ядрин- 
цев Н. М. Т. 3(2) 4011—4017

Библиотечное дело. Библиография. 
Архивы, Музеи Т. 3(2) 4018— 
4044; Т. 4(3) 4800—4832

— Personalia Т. 3(2) 4030—4044;
Т. 4(3) 4810—4826, 4829—4832: 
Аркадьев Е. И. Т. 4(3) 4810;
Балтрамайтис С. О. Т. 4(3) 4811; 
Богданов П. М. Т. 4(3) 4812;
Викторов А. Е. Т. 3(2) 4030—
4032; Дилакторский П. А. Т. 4(3) 
4813; Добржинский Е. Н. Т. 4(3) 
4814—4815; Калишевский А. И. 
Т. 4(3) 4816—4818; Лисовский
Н. М. Т. 3(2) 4033; Ловягин 
А. М. Т. 4(3) 4819; Масанов
И. Ф. Т. 4(3) 4820; Межов В. И. 
Т. 3(2) 4034—4035; Мезьер А. В. 
Т. 4(3) 4821; Минцлов С. Р.
Т. 3(2) 4036; Онегин А. Ф. Т. 4 
(3) 4829; Пенкина-Триполитова 
3. М. Т. 3(2) 4037; Рубакин 
Н. А. Т. 4(3) 4822—4823; Спро- 
гис И. Я. Т. 3(2) 4038; Торопов 
А. Д. Т. 4(3) 4824—4825; Улья- 
нинский Д. В. Т. 3(2) 4039—
4041; Федоров Н. Ф. Т. 3(2) 
4042; Хавкина Л. Б. Т. 4(3) 
4826; Хмыров М. Д. Т. 3(2) 
4043; Цветаев И. В. Т. 4(3) 
4831—4832; Шидловский И. А. 
Т. 3(2) 4044
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Коллекционирование книг. Букини
стическая торговля Т. 4(3)
4788—4799

— Personalia Т. 4(3) 4790—4799:
Бахрушин А. П. 4790; Волков 
Н. М. 4795; Гарелин Н. Ф. 4791; 
Дашков П. Я- 4792—4794; Клоч
ков В. И. 4795; Никитин К. 3. 
4796; Пашин М. И. 4797; Юдин 
Г. В. 4798—4799. См. также пер
сональные рубр.: Ульянинский 
Д. В., Хмыров М. Д., Шидлов- 
ский И. А. в разд. Библиотечное 
дело. Библиография, с. 325. 

Просвещение Т. 2(1) 117, 781; Т. 2 
(2) 2478, 2936—3113; Т. 3(2)
3052—3056, 4045—4516; Т. 4(1) 
1323—1333; Т. 4(3) 6084—6384

— Домашнее воспитание и образова
ние Т. 2(2) 2948—2949; Т. 3(2) 
4261—4266

— Начальное обоазование Т. 2(2)
2950—2969; Т. 3(2) 3052—3056, 
4065—4144; Т. 4(1) 1323—1333; 
Т. 4(3) 6084—6155

------ Церковно-приходские и миссио
нерские школы Т. 3(2) 3052— 
3056; Т. 4(1) 1323—1333 

------ Начальное образование в от
дельных губерниях: Архангель
ская Т. 4(3) 6099—6100; Бесса
рабская Т. 3(2) 4093; Т. 4(3) 
6101; Виленская Т. 3(2) 4094—
4095; Вологодская Т. 3(2) 4096— 
4097; Т. 4(3) 6102—6103; Ека- 
теричославская Т. 3(2) 4098;
Т. 4(3) 6104; Енисейская Т. 4(3) 
6105—6108; Казанская Т. 3(2) 
4099; Т. 4(3) 6109—6110; Калуж
ская Т. 3(2) 4121; Т. 4(3) 6111; 
Киевская Т. 3(2) 4100; Т. 4(3) 
6112; Костромская Т. 3(2) 4101; 
Кубанская обл. Т. 3(2) 4102;
Курская Т. 3(2) 4103; Лифлянд- 
ская Т. 4(3) 6113—6114; Мо
сковская Т. 3(2) 4104—4105;
Т. 4(3) 6115—6118; Нижегород
ская Т. 3(2) 4106—4108; Т. 4(3) 
6119; Новгородская Т. 3(2) 
4109—4110; Т. 4(3) 6120-6122;
Олонецкая Т. 4(3) 6123; Орен
бургская Т. 4(3) 6124—6127; Ор
ловская Т. 3(2) 4111; Пензенская 
Т. 3(2) 4112—4113; Полтавская 
Т. 3(2) 4114; Т. 4(3) 6128; При
морская обл. Т. 4(3) 6129—6132; 
Псковская Т. 3(2) 4115—4116;
Самарская Т. 4(3) 6133—6134;
С.-Петербургская Т. 3(2) 4117— 
4120; Т. 4(3) 6135; Саратовская 
Т. 4(3) 6136; Смоленская Т. 3 
(2) 4121—4124; Т. 4(3) 6137;

Тамбовская Т. 3(2) 4125—4127; 
Т. 4(3) 6138—6140; Тверская
Т. 4(3) 6141—6147; Томская Т. 3
(2) 4128; Т. 4(3) 6148; Тульская 
Т. 4(3) 6149—6151; Уфимская
Т. 3(2) 4129; Харьковская Т. 3
(2) 4130—4138; Т. 4(3) 6152;
Херсонская Т. 3(2) 4139—4142; 
Черниговская Т. 4(3) 6153—6154; 
Ярославская Т. 3(2) 4143—4144; 
Т. 4(3) 6155

— Школы и курсы для обучения
взрослых. Воскресные школы 
Т. 4(3) 6156—6174: Пречистен
ские классы Русского техническо
го общества (Пречистенские ра
бочие курсы) 6166—6168; Смо
ленские мужские и женские ве
черне-воскресные классы Русско
го технического общества (Смо
ленская Корниловская школа для 
рабочих) 6158—6165; др. школы 
и курсы 6169—6174

— Учительские курсы, семинарии и
институты Т. 4(3) 6175—6180

— Оздоровительные колонии для
учителей и учащихся Т. 4(3) 
6181—6182

— Воспитание и обучение детей с
физическими недостатками Т. 4
(3) 6183—6186

— Внешкольное образование и вос
питание Т. 4(3) 6187—6194

— Среднее образование Т. 2(2)
2970—3034; Т. 3(2) 4145—4256;
Т. 4(3) 6195—6216

------ Гимназии Т. 2(2) 2970—3011а;
Т. 3(2) 4148—4228; Т. 4(3) 
6202—6206: Азовская Т. 4(3) 
6202; Белоцерковская Т. 3(2) 
4176; Вологодская Т. 3(2) 4177— 
4178; Гатчинский Николаевский 
сиротский институт Т. 3(2) 4179; 
Екатеринославская Т. 3(2) 4180; 
Казанская первая Т. 3(2) 4181; 
Калужская Т. 3(2) 4182; Киев
ская первая Т. 3(2) 4183—4197; 
Т. 4(3) 6203; Киево-Фундуклеев- 
ская женская Т. 4(3) 6204; Ки
шиневская первая Т. 3(2) 4198; 
Кронштадтская Т. 3(2) 4199—
4200; Либавская Т. 3(2) 4201;
Московская первая Т. 3(2) 4170; 
Московская третья Т. 3(2) 4171— 
4172; Московская четвертая Т. 3
(2) 4173—4175; Одесская первая 
(Ришельевская) Т. 4(3) 6205;
Одесская вторая Т. 3(2) 4202—
4203; Орловская первая Т. 3(2) 
4204; Оренбургская Т. 3(2) 4205; 
Петроковская Т. 3(2) 4206; Р я
занская первая Т. 3(2) 4207—
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4214; С.-Петербургская Мариин
ская женская Т. 3(2) 4168; С.-
Петербургская первая Т. 3(2) 
4157—4158; С.-Петербургская 
третья Т. 3(2) 4159—4165; С.-Пе
тербургская шестая Т. 3(2) 
4166—4167; Саратовская первая 
Т. 3(2) 4215—4216; Симбирская 
Т. 3(2) 4217—4218; Симферо
польская Т. 3(2) 4219; Тавриче
ская школа бесплатного обуче
ния Т. 3(2) 4168а; .Тверская Т. 
3(2) 4220; Тифлисская вел. кн. 
Ольги Федоровны женская Т. 3 
(2) 4221; Томская Мариинская 
женская Т. 3(2) 4222; Тульская 
Т. 3(2) 4223—4224; Харьковская 
вторая Т. 3(2) 4225—4226; Харь
ковская третья Т. 3(2) 4227; Хер
сонская Т. 3(2) 4228

------ Институты благородных девиц
Т. 2(2) 3018—3034; Т. 3(2)
4230—4245: Александринско-Ма- 
риинский девичий Т. 3(2) 4242; 
Александровский Т. 3(2) 4237;
Девичий Восточной Сибири Т. 3 
(2) 4243; Киевский Т. 3(2)
4244—4245; Мариинское женское 
училище попечительства о бед
ных Т. 3(2) 4238; Московский
Николаевский сиротский Т. 3(2) 
4239—4240; Московское училище 
.ордена св. Екатерины Т. 3(2) 
4241; Патриотический Т. 2(2) 
3027—3028; Т. 3(2) 4231—4232;
С.-Петербургский Николаевский 
сиротский Т. 3(2) 4233; С.-Пе
тербургское училище ордена св. 
Екатерины Т. 2(2) 3023—3025; 
Т. 3(2) 4235—4236; Смольный
(Имп. Воспитательное общество 
благородных девиц) Т. 2(2) 
3018—3022; Т. 3(2) 4234;

-------Пансионы Т. 2(2) 3013—3017;
Т. 3(2) 4246—4247, 4253

-------Частные средние учебные заве
дения Т. 3(2) 4248-4252, 4254— 
4256; Т. 4(3) 6209, 6213: Колле
гия Павла Галагана Т. 3(2) 
4254—4256; Школа К. И. Мая 
Т. 3(2) 4248—4252. См. также 
разд. Пансионы.

-------Коммерческие училища Т. 2(2)
3012

-------Реальные училища Т. 4(3)
6207—6211: Бакинское 6207; Ки
шиневское 6208; А. К. Копылова 
частное 6209; Поневежское 6210; 
Саратовское 6211 1

------  Другие учебные заведения
Т. 4(3) 6212—6213: Научно-по
пулярное отделение Московско
го городского народного универ
ситета им. А. Л. Шанявского 
6212; Училище для дочерей ниж
них чинов Морского ведомства 
6212а; Шестиклассное частное 
учебное заведение Т. Р. Анцевой 
6213

— Специальное образование Т. 3(2)
4257—4260; Т. 4(3) 6214—6216 

------  Среднее специальное образова
ние Т. 4(3) 6214—6216; Биклян- 
ская лесная школа 6214; Богоро- 
дицкое земледельческое училище 
6215; Уфимское землемерное учи
лище 6216

— Высшее образование Т. 2(1) 117,
781; Т. 2(2) 2478, 3046—3113;
Т. 3(2) 4267—4351; Т. 4(3)
6217—6384

------ Университеты Т. 2(2) 2047—
3094; Т. 3(2) 4269—4319; Т. 4(3) 
6219—6246: Варшавский Т. 3(2) 
4294; Т. 4(3) 6233; Виленский 
Т. 2(1) 117; Дерптский (с
1893 г. Юрьевский) Т. 2(2) 
3077; Т. 3(2) 4295—4296; Т. 4(3) 
6244—6246; Казанский Т. 2(2) 
3078—3086; Т. 3(2) 4297—4307; 
Т. 4(3) 6234—6237; Киевский св. 
Владимира Т. 2(2) 3087; Т. 3(2) 
4308—4312; Т. 4(3) 6238; Мос
ковский Т. 2(2) 3055—3076;
Т. 3(2) 4282—4293; Т. 4(3)
6228—6232; Новороссийский Т. 
3(2) 4313—4315; Т. 4(3) 6239— 
6240; С.-Петербургский Т. 2(2) 
3047—3054; Т. 3(2) 4270—4281 »; 
Т. 4(3) 6219—6227; Томский Т. 
3(2) 4316; Харьковский Т. 2(2) 
3088—3094; Т. 3(2) 4317—4319; 
Т. 4(3) 6241—6243; Юрьевский 
см. Дерптский университет

------ Лицеи Т. 2(1) 781; Т. 2(2)
2478, 3109—3113; Т. 3(2) 4320— 
4324: Александровский (б. Цар
скосельский) Т. 2(2) 3109—3113; 
Т. 3(2) 4320—4321; В память це
саревича Николая Т. 3(2) 4322— 
4324; Ришельевский Т. 2(1) 781; 
Т. 2(2) 2478

— — Высшие специальные учебные
заведения Т. 2(2) 3095—3108;
Т. 3(2) 4325—4341; Т. 4(3)
6247—6260: Археологический
ин-т Т. 3(2) 4325—4326; Горный 
ин-т Т. 2(2) 3097—3100; Т. 4(3)

1 В аннотации вместо Петербургского ошибочно указан Московский уни
верситет.
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6247; Историко-филологиче
ский ин-т кн. Безбородко Т. 
3(2) 4340—4341; Киевский По
литехнический ин-т Т. 4(3) 6259; 
Константиновский межевой ин-т 
Т. 3(2) 4337; Медико-хирургиче
ская академия Т. 2(2) 3101—
3102; Т. 3(2) 4329—4334; Мос
ковский сельскохозяйственный 
ин-т (Петровская земледельче
ская и лесная академия) Т. 3(2) 
4338—4339; Т. 4(3) 6258; Мос
ковское техническое училище 
Т. 4(3) 6255—6257; Рижский по
литехнический ин-т Т. 4(3) 6260;
С.-Петербургский ин-т инжене
ров путей сообщения Т. 2(2) 
3095—3096; Т. 3(2) 4327—4328;
Т. 4(3) 6248—6249; С.-Петер
бургский лесной ин-т Т. 4(3) 
6250; С.-Петербургский политех
нический ин-т Т. 4(3) 6251; С.-
Петербургский практический тех
нологический ин-т Т. 3(2) 4335; 
Т. 4(3) 6252; С.-Петербургский 
электротехнический ин-т Т. 4(3) 
6253—6254; С.-Петербургское во
енное инженерное училище Т. 
2(2) 3108; Училище правоведе
ния Т. 2(2) 3103—3107; Т. 3(2) 
4336

------ Высшие женские курсы Т. 3(2)
4342—4347; Т. 4(3) 6261—6292:
Владимирские Т. 3(2) 4343;
В. И. Герье Т. 3(2) 4344—4345; 
Киевские Т. 3(2) 4347; Лубян
ские Т. 3(2) 4346; Политехниче
ские Т. 4(3) 6283—6292; С.-Пе
тербургские (Бестужевские) Т. 
3(2) 4342; Т. 4(3) 6261—6282 ^

— Русские студенты за границей
3(2) 4348—4351; Т. 4(3) 6293

— Деятели просвещения: Т. 2(2)
3035—3045; Т. 3(2) 4352—4516; 
Т. 4(3) 6294—6384: Алдырев
И. Ф. Т. 4(3) 6294; Алчевская 
X. Д. Т. 3(2) 4352—4357; Андри- 
анков И. Я. Т. 3(2) 4358; Арефь
ев С. А. Т. 3(2) 4359; Арнольд 
И. К. Т. 2(2) 3035; Безперчий 
Д. И. Т. 3(2) 4360; Блонский 
П. П. Т. 4(3) 6295—6296; Буна
ков Н. Ф. Т. 3(2) 4361—4362;
Вавравский Н. И. Д\ 3(2) 4363; 
Вальер Ф. А. Т. 3(2). 4364; Вар- 
гунин Н. А. Т. 3(2) 4365; Вахте
ров В. П. Т. 4(3) 6297—6299;
Введенский И. И. Т. 2(2) 3036; 
Вдовиченко Г. Т. 4(3) 6300;
Вейнберг Я. И. Т. 3(2) 4366—
4367; Видинская С. И. Т. 3(2) 
4368—4378; Виноградов Г. К.

Т. 3(2) 4379; Виноградская О. А. 
Т. 3(2) 4380—4390; Витевский
В. Н. Т. 3(2) 4391—4392; Водо
возов В. И. Т. 3(2) 4393—4394; 
Водовозова Е. Н. Т. 3(2) 4395— 
4397; Вышнеградский Н. А. Т. 
3(2) 4398—4400; Герд А. Я.
Т. 3(2) 4401—4404; Герд В. А. 
Т. 4(3) 6301—6302; Гольденберг
A. И. Т. 3(2) 4405; Грачева
М. А. Т. 4(3) 6303; Гугель Е. О. 
Т. 2(2) 3037; Гуревич Я. Г. Т. 
3(2) 4406—4407; Данилович Г. Г. 
Т. 3(2) 4408—4410; Дмитриев
Н. В. Т. 3(2) 4411; Добротин
Н. П. Т. 4(3) 6304; Завьялов
Н. П. Т. 3(2) 4412; Запольский 
Н. Н. Т. 3(2) 4413; Ивановская
B. М. Т. 4(3) 6305; Ильминский
Н. И. Т. 3(2) 4414—4417; Каба
нов А. С. Т. 3(2) 4418; Калан- 
дия М. А. Т. 4(3) 6306; Калмы
кова А. М. Т. 4(3) 6307—6312;
Каратаева Е. П. Т. 4(3) 6313; 
Карчагин А. Н. Т. 3(2) 4419;
Ковальский Я. И. Т. 3(2) 4420; 
Колли Л. П. Т. 4(3) 6314—6315; 
Кондратьева А. П. Т. 3(2) 4421; 
Корф Н. А. Т. 3(2) 4422—4423;
Коткас И. П. Т. 4(3) 6316; Ко- 
ховский В. П. Т. 3(2) 4424; Ленц 
Н. И. Т. 3(2) 4425; Макаров 
А. Н. Т. 3(2) 4426; Малинин
А. Ф. Т. 3(2) 4427—4431; Мар
тынов Д. П. Т. 3(2) 4432—4433; 
Матвеева Р. А. Т. 4(3) 6317; Ме- 
довикова Н. В. Т. 4(3) 6318—
6320; Милюков А. П. Т. 3(2) 
4434; Михайлов В. В. Т. 3(2) 
4435; Мишин А. И. Т. 2(2) 3038; 
Модзалевский Л. Н. Т. 3(2) 
4436; Муравьев Н. Н. Т. 3(2) 
4437; Мусин-Пушкин М. Н. Т. 
2(2) 3039; Неверов Я. М. Т. 3(2) 
4438; Нечай И. М. Т. 2(2) 3040; 
Новицкий Г. Г. Т. 3(2) 4439;
Острогорская Л. П. Т. 3(2) 4440; 
Острогорский А. Н. Т. 3(2) 
4441—4442; Острогорский В. П. 
Т. 3(2) 4443; Парышева Е. Н. 
Т. 4(3) 6321; Поливанов Л. И. 
Т. 3(2) 4444—4447; Постников 
А. П. Т. 3(2) 4448; Рачинский
C. А. Т. 3(2) 4449—4455; Рогов
П. И. Т. 3(2) 4456; Родин А. Ф. 
Т. 4(3) 6322; Розе Н. О. Т. 4(3) 
6323; Розова С. Н. Т. 4(3) 6324; 
Ройтман Д. В. Т. 4(3) 6325—
6331; Рындовская А. А. Т. 3(2) 
4457—4459; Рябинский К. С. 
Т. 3(2) 4460; Семенов К. М.
Т. 4(3) 6332; Сент-Илер К. К.
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Т. 3(2) 4461; Сиповский В. Д. 
Т. 3(2) 4462—4463; Скворцов
И. В. Т. 4(3) 6333; Словцов П. А. 
Т. 2(2) 3041; Соболев Ф. В.
Т. 4(3) 6334—6335; Стоюнин
B. Я. Т. 3(2) 4464—4469; Стру
ве В. Е. Т. 4(3) 6336—6341; Ти- 
маев М. М. Т. 2(2) 3042; Тихо
миров Д. И. Т. 3(2) 4470—4474; 
Троицкий С. С  Т. 4(3) 6342— 
6348; Тумашев С. П. Т. 4(3)
6349; Ульянов И. Н. Т. 3(2)
4475—4499; Ушинский К. Д. 
Т. 2(2) 3043; Т. 3(2) 4500—4506; 
Хуциев Н. Ф. Т. 3(2) 4507; Цве
таев Ф. В. Т. 3(2) 4508—4512;
Цветкова Е. И. Т. 3(2) 4513; Че
репанов А. А. Т. 4(3) 6350; Чер- 
кунов Н. Т. Т. 4(3) 6351; Черня
ев А. С. Т. 4(3) 6352; Чехова 
М. П  Т. 4(3) 6353—6354; Шаф- 
фе Э. П. Т. 3(2) 4514; Шацкий
C. Т. Т. 4(3) 6355—6364; Шеста
ков П. М. Т. 4(3) 6365—6369;
Шипова Е. П. Т. 2(2) 3044;
Шульгин И. Я- Т. 3(2) 4515;
Энгельгардт Е. А. Т. 2(2) 3045; 
Ягодовский К. П. Т. 4(3) 6370; 
Яковлев В. А. Т. 3(2) 4516;
Яковлев И. Я  Т. 4(3) 6371—
6384

Литература Т. 1 820—851; Т. 2(2) 
3114—3415; Т. 3(4) 6800—7850;
Т. 4(4) 8346—9299; Т. 5(1) 1— 
1483

— Personalia Т. 1 821—851; Т. 2(2) 
3130—3415; Т. 3(4) 6838—7850; 
Т. 4(4) 8389—9299: Авенариус
B. П. Т. 3(4) 6844; Аверкиев
Д. В. Т. 3(4) 6845 -6846; Авер
ченко А. Т. Т. 4(4) 8389—8392; 
Авилова Л. А. Т. 4(4) 8393; Ага- 
ян Г. Т. 4(4) 8394—8396; Айз- 
ман Д. Я. Т. 4(4) 8397—8398;
Айни С  Т. 4(4) 8399—8403; Ако
пян А. Т. 4(4) 8404—8408; Ак
саков С  Т. Т. 2(2) 3130—3133; 
Акыев (Акиев) К. Т. 4(4) 8409; 
Алеев А. Е. Т. 3(4) 6847; Алек
сеев Н. А. Т. 4(4) 8410; Алтын- 
сарин И. Т. 3(4) 6848—6852;
Альбов М. Н. Т. 3(4) 6853—
6856; Амирхан Ф. 3. Т. 4(4) 
8411; Амфитеатров А. В. Т. 4(4) 
8412; Андреев Л. Н. Т. 4(4) 
8413—8462; Андреевский С. А. 
Т. 4(4) 8463—8464; Андрусон
Л. И. Т. 4(4) 8465; Аниканов
C. Ф. Т. 4(4) 8466; Анисимова Д.
Т. 2(2) 3134; Анненский И. Ф. 
Т. 4(4) 8467—8473; Антропов
Л. Н. Т. 3(4) 6857; Апухтин

A. Н. Т. 3(4) 6858—6861; Арта
монов М. Д. Т. 4(4) 8474—8475; 
Арцыбашев М. П. Т. 4(4) 8476— 
8477; Асеев Н. Н. Т. 4(4) 8478— 
8479; Астырев Н. М. Т. 3(4) 
6862; Ауслендер С. А. Т. 4(4) 
8480—8481; Афанасьев Л. Н. Т. 
4(4) 8482; Ахматова А. А. Т. 4
(4) 8483—8487; Аш I1L Т. 4(4) 
8488—8489; Ашукин Н. С. Т. 4
(4) 8490; Багрицкий Э. Г. Т. 4
(4) 8491—8496; Балтрушайтис
Ю. К. Т. 4(4) 8497—8500; Баль
монт К. Д. Т. 4(4) 8501—8509;
Барановская Т. П. Т. 3(4) 6863; 
Баранцевич К. С. Т. 3(4) 6864— 
6865; Баратынский (Боратын
ский) Е. А. Т. 2(2) 3136—3137; 
Барыкова А. П. Т. 3(4) 6866— 
6868; Басов-Верхоянцев С. А. Т. 
4(4) 8510; Башкин В. В. Т. 4(4) 
8511—8515; Бегичев Д. Н. Т. 2
(2) 3135; Бедный Д. Т. 4(4) 
8516—8523; Белоусов И. А. Т. 4
(4 ) 8524—8526; Белый А. Т. 4(4) 
8527—8532; Бибик А. П. Т. 4(4) 
8533—8535; Бибиков В. И. Т. 3
(4) 6869—6870; Благовещенский 
Н. А. Т. 3(4) 6871; Блок А. А. 
Т. 5(1) 1074—1159; Боборыкин 
П. Д. Т. 3(4) 6872—6873; Богда
нов А. А. Т. 4(4) 8536; Богдано
вич И. Ф. Т. 1 821—822; Богда
нович М. А. Т. 4(4) 8537—8540; 
Брюсов В. Я. Т. 4(4) 8541—
8574; Будищев А. Н. Т. 4(4) 
8575—8576; Булгарин Ф. В. Т. 2
(2) 3138—3139; Бунин И. А. Т. 
4(4) 8577—8597; Бурнашев В. П. 
Т. 2(2) 3140; Бутков Я. П. Т. 2
(2) 3141; Б я дул я 3. Т. 4(4)
8598; Важа Пшавела Т. 4(4) 
8599—8603; Васильченко С. В. 
Т. 4(4) 8604; Вдовин И. М. Т. 4
(4) 8606; Вейнберг П. И. Т. 3(4) 
6874—6879; Величко В. Л. Т. 3
(4) 6880—6881; Венкстерн А. А. 
Т. 3(4) 6882; Венуолис А. Т. 4
(4) 8607—8608; Вербицкая А. А. 
Т. 4(4) 8609—8610; Вересаев
B. В. Т. 4(4) 8611—8621; Вере
щагин А. В. Т. 4(4) 8622; Виль- 
де Э. Т. 4(4) 8623; Виницкая
А. А. Т. 3(4) 6883—6884; Вла-
сов-Окский Н. С. Т. 4(4) 8624; 
Вовчок М. Т. 3(4) 6885—6886;
Воейков А. Ф. Т. 2(2) 3142— 
3143; Волошин М. А. Т. 4(4) 
8625—8634; Вольнов И. Е. Т. 4
(4) 8635—8637; Воронин И. Г. 
Т. 3(4) 6887; Воронков А. Т. 2
(2) 3144; Вяземский П. А. Т. 2
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(2) 3145—3146; Галина Г. А. Т. 
4(4) 8638; Ган Е. А. Т. 2(2)
3147; Ганыиин С. Е. Т. 4(4) 
8639; Гарин-Михайловский Н. Г. 
Т. 4(4) 8640—8652; Гаршин В. М. 
Т. 3(4) 6888—6936; Гербель Н. В. 
Т. 3(4) 6937; Гиляров-Платонов 
Н. П. Т. 3(4) 6938—6940; Гиля
ровский В. А. Т. 4(4) 8653—
8656; Гладков Ф. В. Т. 4(4) 
8658—8664; Глинка Ф. Н. Т. 2
(2) 3148; Гмырев А. М. Т. 4(4) 
8665—8673; Гнедич Н. И. Т. 2(2) 
3149; Гнедич П. П. Т. 4(4) 8674; 
Гоголь Н. В. Т. 2(2) 3150—3195; 
Годин Я. В. Т. 4(4) 8675; Голе
нищев-Кутузов А. А. Т. 3(4) 
6941—6942; Голиков И. К. Т. 4
(4) 8676; Головин И. Г. Т 2(2) 
3196; Головков Г. А. Т. 3(4) 
6943—6946; Гончаров И. А. Т. 3
(4) 6947—6974; Горбунов И. Ф. 
Т. 3(4) 6975—6990; Городецкий
С. М. Т. 4(4) 8677—8679; Горь
кий М. Т. 5(1) 1150—1395; Го
рячев К  Г  Т. 4(4) 8680; Гоф
ман В. В. Т. 4(4) 8681; Грабов- 
ский П. А. Т. 4(4) 8682—8683; 
Гребенка Е. П. Т. 2(2) 3197;
Гребенщиков Г. Д. Т. 4(4) 8684; 
Греч Н. И. Т. 2(2) 3198—3199;
Грибоедов А. С. Т. 2(2) 3200— 
3223; Григорович Д. В. Т. 3(4) 
6991—6997; Григорьев А. А. Т. 2
(2) 3224—3229; Григорьев С. Т. 
Т. 4(4) 8685; Грин А. С. Т. 4(4) 
8686—8699; Гринченко Б. Д. Т. 4
(4) 8700; Гришашвили И. Г. Т. 
4(4) 8701; Губер Э. И. Т. 2(2) 
3230; Гулиа Д. И. Т. 4(4) 8702; 
Гусев-Оренбургский С  И. Т. 4
(4) 8703; Дадиани Ш. Н. Т. 4
(4) 8704; Данилевский Г. П. Т. 
3(4) 6998; Дедлов В. Л. Т. 3(4) 
6999; Деев-Хомяковский Г. Д. Т. 
4(4) 8705; Дельвиг А. А. Т. 2(2) 
3231—3232; Демидов А. А. Т. 4
(4) 8706; Демирчян Д. К. Т. 4
(4) 8707; Державин Г. Р. Т. 1 
823—829; Джамбул Джабаев Т. 
4(4) 8708; Дмитриев И. И. Т. 1 
830; Т. 2(2) 3233—3234; Дмит
риева В. И. Т. 4(4) 8709—8709а; 
Добролюбов А. М. Т. 4(4) 8710— 
8712; Долгорукий (Долгоруков) 
И. М. Т. 2(2) 3235; Дорохов
П. Н. Т. 4(4) 8713; Достоевский 
М. М. Т. 3(4) 7000—7001; Дос
тоевский Ф. М. Т. 3(4) 7002—
7087; Дрожжин С. Д. Т. 3(4) 
7088—7100; Дружинин А. В. Т. 
2(2) 3236; Дымов О. Т. 4(4)

8714; Евреинов Н. Н. Т. 4(4) 
8715; Ерошенко В. Я. Т. 4(4) 
8716—8717; Ершов П. П. Т. 2(2) 
3237—3238; Есенин С. А. Т. 4(4) 
8718—8752; Желиховская В. П. 
Т. 3(4) 7101—7105; Жемчужни
ков А. М. Т. 3(4) 7106—7107;
Жуковский В. А. Т. 2(2) 3239— 
3245; Завалишин А. И. Т. 4(4) 
8753; Засодимский П. В. Т. 3(4) 
7108—7114; Златовратский Н. Н. 
Т. 3(4) 7116—7122; Зозуля Е. Д. 
Т. 4(4) 8757; Зорьян С. Е. Т. 4
(4) 8758; Иванов В. И. Т. 4(4) 
8759—8760; Иванов К. В. Т. 4(4) 
8761; Иванов Ф. Ф. Т. 2(2) 
3247—3248; Измайлов А. А. Т. 4
(4) 8762—8764; Измайлов А. Е. 
Т. 2(2) 3249—3250; Иоаннисян 
И. М. Т. 4(4) 8765; Исаакян
А. С  Т. 4(4) 8766—8767; Камен
ский А. П. Т. 4(4) 8768—8769;
Каменский В. В. Т. 4(4) 8770;
Кантемир А. Д. Т. 1 831; Кап
нист В. В. Т. 1 832; Карамзин 
Н. М. Т. 1 833—838а; Карин 
Ф. Г. Т. 1 839; Каронин С. Т. 3
(4) 7123—7125; Касаткин И. М. 
Т. 4(4) 8771—8773; Кетчер Н. X. 
Т. 2(2) 2874; Киачели Л. Т. 4(4) 
8774; Кичеев П. И. Т. 3(4) 7126; 
Клдиашвили Д. С. Т. 4(4) 8775; 
Клычков С. А. Т. 4(4) 8776—
8777; Клюев Н. А. Т. 4(4) 8778— 
8779; Кожевников П. А. Т. 4(4) 
8780—8781; Козлов И. И. Т. 2
(2) 3251; Козырев М. А. Т. 4(4) 
8782; Колас Я  Т. 4(4) 8783.
Кольцов А. В. Т. 2(2) 3252—
3261; Коробов Я- Е. Т. 4(4) 8784— 
8786; Короленко В. Г. Т. 3(4) 
7127—7206; Костров Е. И. Т. 1 
839; Кохановская Н. С. Т. 3(4) 
7207; Коц А. Я  Т. 4(4) 8787— 
8788; Коцюбинский М. М. Т. 3
(4) 7208—7210; Кошкаров С. Н. 
Т. 4(4) 8789; Красов В. И. Т. 2 
(2) 3262; Крашенинников Н. А. 
Т. 4(4) 8790; Креве-Мицкяви-
чус В. И. Т. 4(4) 8791—8792;
Крептюков Д. А. Т. 4(4) 8793; 
Крестовская М. В. Т. 4(4) 8794; 
Крестовский В. (Хвощинская 
Н. Д.) Т. 3(4) 7211—7215; Крес
товский В. В. Т. 3(4) 7216—7225; 
Крылов В. А. Т. 3(4) 7226—
7228; Крылов И. А. Т. 2(2) 
3263—3267; Крюков Ф. Д. Т. 4
(4) 8795; Кудряшев П. М. Т. 2 
(2) 3268; Кузмин М. А. Т. 4(4) 
8796; Кузьмичев Е. К. Т. 4(4) 
8797; Кузьмичев Е. Н. Т. 4(4)



8798; Кукольник Н. В. Т. 2(2) 
3269; Купала Я. Т. 4(4) 8799— 
8800; Куприн А. И. Т. 4(4) 
8801—8820; Купчинский И. А. Т. 
3(4) 7229; Курочкин В. С  Т. 3
(4) 7231—7234; Кусков П. А. Т. 
3(4) 7235; Лажечников И. И. Т. 
2(2) 3270—3271; Лазарев В. Н. 
Т. 4(4) 8821; Лазаревский Б. А. 
Т. 4(4) 8822—8824; Лебедев
И. И. Т. 4(4) 8825—8827; Леви
тов А. И. Т. 3(4) 7236—7240;
Леонтьева-Левицкая С. А. Т. 3 
(4) 7241; Лермонтов М. Ю. Т. 2 
(2) 3272—3326; Лесков Н. С. Т. 
3(4) 7242—7268; Летнев П. Т. 3 
(4) 7269; Линовский Н. О. Т. 3 
(4) 7270; Логинов И. С. Т. 4(4) 
8828; Логинов М. А. Т. 4(4) 
8829—8830; Лордкипанидзе Н. М. 
Т. 4(4) 8831; Луговой А. А. Т. 3 
(4) 7271—7275; Ляшко Н. Н. Т. 
4(4) 8832—8835; Майков А. Н. 
Т. 3(4) 7276—7282; Малютин
И. П. Т. 4(4) 8836—8838; Ма- 
медкулизаде Д. Т. 4(4) 8839— 
8841; Мамин-Сибиряк Д. Н. Т. 3 
(4) 7283—7327; Мартынов И. А. 
Т. 3(4) 7328; Маршак С  Я. Т .4 
(4) 8842—8843; Маяковский
В. В. Т. 5(1) 1396—1483; Мед
ведев П. М. Т. 3(4) 7329; Мей 
Л. А. Т. 2(2) 3327—3328; Мель
ников П. И. Т. 3(4) 7330—7334; 
Милонов М. В. Т. 2(2) 3329; Ми
наев Д. Д. Т. 3(4) 7335; Михай
лов В. П. Т. 3(4) 7336; Мордов
цев Д. Л. Т. 3(4) 7337—7341;
Морозов И. И. Т. 4(4) 8846—
8847; Муйжель В. В. Т. 4(4) 
8848—8849; Муравьев А. Н. Т. 2 
(2) 3331—3333; Надеждин Н. И. 
Т. 2(2) 3334—3335; Надсон С. Я. 
Т. 3(4) 7342—7362; Наживин
И. Ф. Т. 4(4) 8850—8851; Наза
ров Е. И. Т. 3(4) 7363—7364;
Назаров И. А. Т. 4(4) 8852;
Найденов С. А. Т. 4(4) 8853;
Накрохин П. Е. Т. 4(4) 8854;
Налбандян Н. Л. Т. 3(4) 7365; 
Наумов Н. И. Т. 3(4) 7366—
7367; Неверов А. С. Т. 4(4) 
8855—8866; Некрасов Н. А. Т. 3 
(4) 7368—7447; Нелединский-
Мелецкий Ю. А. Т. 1 840—8406; 
Немирович-Данченко В. И. Т. 3 
(4) 7448—7449; Нефедов Ф. Д. 
Т. 3(4) 7450—7451; Нечаев Е. Е. 
Т. 3(4) 7452; Т. 4(4) 8867—8871; 
Низовой П. Г. Т. 4(4) 8872; Ни
китин И. С. Т. 3(4) 7453—7455; 
Николаев Н. Н. Т. 4(4) 8873;

Николаев Н. П. Т. 1 841—842; Т. 
2(2) 3336; Новиков И. А. Т. 4 
(4 ) 8874—8875; Новиков Н. И. 
Т. 1 843; Новиков-Прибой А. С. 
Т. 4(4) 8876—8884; Новодвор
ский А. О. Т. 3(4) 7456; Ново
селов А. Е. Т. 4(4) 8885; Норд- 
ман-Северова Н. Б. Т. 4(4) 
8886; Одоевский В. Ф. Т. 2(2) 
3337—3345; Ожегов М. И. Т. 3 
(4) 7457; Окулов А. И. Т. 4(4) 
8887; Омулевский И. В. Т. 3(4) 
7458; Островский А. Н. Т. 3(4) 
7459—7516; Пастернак Б. Л. Т. 
4(4) 8888—8889; Петкевич И. П. 
Т. 2(2) 3346; Петров Г. С  Т. 4
(4) 8890; Пильняк Б. А. Т. 4(4) 
8891—8893; Писахов С. Г. Т. 4 
(4) 8894; Писемский А. Ф. Т. 3 
(4) 7517—7528; Плавильщиков
П. А. Т. 1 844; Плетнев П. А. 
Т. 2(2) 3346а—33466; Плещеев 
А. Н. Т. 3(4) 7529—7532; Подъ- 
ячев С. П. Т. 4(4) 8895—8897;
Поздняков Т. В. Т. 4(4) ' 8898; 
Полевой Н. А. Т. 2(2) 3348—
3351; Полежаев А. И. Т. 2(2) 
3352; Полонский Я- П. Т. 3(4) 
7533—7544; Помяловский Н. Г. 
Т. 3(4) 7545—7546; Потапенко
И. Н. Т. 3(4) 7547; Пришвин
М. М. Т. 4(4) 8899—8903; Путя- 
та Н. В. Т. 2(2) 3353; Пушкин 
А. С. Т. 5(1) 1—249; Пыляев
М. И. Т. 3(4) 7548; Радищев
А. Н. Т. 1 845; Разоренов А. Е. 
Т. 3(4) 7549—7550; Раич С. Е. 
Т. 2(2) 3354—3355; Ратгауз Д. М. 
Т. 4(4) 8904; Рейснер Л. М. Т. 
4(4) 8905—8909; Ремизов А. М. 
Т. 4(4) 8910—8912; Решетников 
Ф. М. Т. 3(4) 7551—7553; Рома
нов П. С  Т. 4(4) 8913—8914;
Рославлев А. С. Т. 4(4) 8915;
Рукавишников И. С. Т. 4(4) 
8916; Сабир Т. 4(4) 8917—8919; 
Савин М. К. Т. 4(4) 8920—8921; 
Садовников Д. Н. Т. 3(4) 7554; 
Садофьев И. И. Т. 4(4) 8922— 
8923; Саларев С. Г. Т. 2(2) 
3356; Салиас-де-Турнемир Е. А. 
Т. 3(4) 7556; Салманов А. С. Т. 
4(4) 8924; Салтыков-Щедрин
М. Е. Т. 5(1) 250-305; Само
бытник А. И. Т. 4(4) 8925—8926; 
Сахарова А. Г. Т. 3(4) 7557— 
7558; Светлов В. Я. Т. 4(4) 8927; 
Свирский А. И. Т. 4(4) 8928— 
8930; Северянин И. Т. 4(4) 
8931—8933; Семенов С. Т. Т. 4 
(4) 8934; Сенковский О. И. Т. 2 
(2) 3357—3359; Серафимович
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A. С. Т. 4(4) 8935—8955; Серге-
ев-Ценский С. Н. Т. 4(4) 8956— 
8959; Сергеенко П. А. Т. 3(4) 
7559; Сивачев М. Г. Т. 4(4) 
8960—8962; Сидоров Ю. А. Т. 4 
(4) 8963—8966; Скиталец С. Г. 
Т. 4(4) 8967—8971; Слезкин
Ю. Л. Т. 4(4) 8972; Слепцов
B. А. Т. 3(4) 7560—7563; Смагин
Г. Д. Т. 4(4) 8973; Смирнов
А. Н. Т. 4(4) 8974; Сниткин
А. П. Т. 3(4) 7564; Соболь А. Т. 
4(4) 8975—8976; Соймонов М. Н. 
Т. 3(4) 7565; Соловьев В. С. Т. 
3(4) 7566—7568; Соловьев-Не-
смелов Н. А. Т. 3(4) 6854; Со
ловьева П. С. Т. 4(4) 8977; Со
логуб Ф. К. Т. 4(4) 8978—8981; 
Сорокин А. С. Т. 4(4) 8982—
8984; Станюкович К. М. Т. 3(4) 
7569—7572; Старицкий М. И  Т. 
3(4) 7573; Стахеев Д. И. Т. 3(4) 
7574; Степанов С. С. Т. 4(4)
8985; Стефаник В. С. Т. 4(4)
8986; Стороженко А. П. Т. 2(2) 
3360; Студзинская А. П. Т. 3(4) 
7575; Сулейкин Н. М. Т. 4(4)
8987; Сулейман Стальский Т. 4 
(4) 8988; Сулиашвили Д. С. Т. 
4(4) 8989; Суриков И. 3. Т. 3(4) 
7576—7582; Сухово-Кобылин
А. В. Т. 3(4) 7583—7588; Сухо
тин П. С. Т. 4(4) 8990; Табидзе 
Т. Ю. Т. 4(4) 8991; Тарусин
И. Е. Т. 3(4) 7589; Тачалов И. И. 
Т. 4(4) 8992—8995; Телешов
Н. Д. Т. 4(4) 8996; Темный Н. А. 
Т. 4(4) 8997; Тепляков В. Г. Т. 
2(2) 3361; Терпигорев С. Н. Т. 3 
(4) 7590—7595; Терьян В. С. Т. 
4(4) 8998—9000; Тетка (Пашке
вич А. С.) Т. 4(4) 9001—9003;
Тимковский Н. И. Т. 4(4) 9004— 
9005; Тисленко Я. М. Т. 4(4) 
9006; Тихомиров Н. С. Т. 4(4) 
9007—9008; Тихонов В. А. Т. 3 
(4) 7596—7598; Токтогул Сатыл- 
ганов Т. 4(4) 9009—9016; Тол
стой А. К. Т. 3(4) 7599—7604;
Толстой А. Н. Т. 4(4) 9017—
9037; Толстой Л. Н. Т. 5(1) 
306—849; Томашевская В. И. Т. 
4(4) 9038; Травин П. А. Т. 4(4) 
9039; Тредиаковский В. К. Т. 1 
846; Тренев К. А. Т:. 4(4) 9040— 
9043; Трефолев Л. Н. Т. 3(4) 
7605—7607; Тукай Г. М. Т. 4(4) 
9044; Туманян О. Т. Т. 4(4) 
9045—9053; Туношенский В. В. 
Т. 4(4) 9054; Тур Е. Т. 3(4)
7608; Тургенев И. С. Т. 3(4) 
7609—7748; Тэффи Н. А. Т. 4(4)

9055—9056; Тютчев Ф. И. Т. 3(4) 
7750; Украинка Л. Т. 4(4) 
9057—9078; Упит А. М. Т. 4(4) 
9079—9083; Успенский Г. И. Т. 3 
(4) 7751—7790; Успенский Н. В. 
Т. 3(4) 7791—7793; Устинов Г. Ф. 
Т. 4(4) 9084; Федоров А. М. Т. 
4(4) 9085; Федоров Б. М. Т. 2(2) 
3362; Фет А. А. Т. 3(4) 7795— 
7799; Фонвизин Д. И. Т. 1 847— 
850; Форш О. Д. Т. 4(4) 9086— 
9093; Фофанов К. М. Т. 3(4) 
7800—7806; Франко И. Я. Т. 4 
(4) 9094—9145; Фруг С. Г. Т. 4 
(4) 9146—9148; Хемницер И. И. 
Т. 1 851; Хетагуров К. Л. Т. 4(4) 
9149—9174; Хлебников В. Т. 4 
(4) 9175—9181; Худяков К. К. 
Т. 4(4) 9182; Цадаса Г. Т. 4(4) 
9183; Цветаева М. И. Т. 4(4) 
9184—9200; Цебрикова М. К. Т. 
3(4) 7807—7808; Цензор Д. М. 
Т. 4(4) 9201—9202; Церетели
А. Р. Т. 3(4) 7809—7811; Чапы
гин А. П. Т. 4(4) 9203—9209;
Чемисов Л. Г. Т. 4(4) 9210; Чер- 
ниговец-Вишневский Ф. В. Т. 3 
(4) 7812; Черный Саша Т. 4(4) 
9211—9212; Чехов А. П. Т. 5(1) 
850—1073; Чириков Е. Н. Т. 4(4) 
9213—9217; Чудаков Ф. И. Т. 4 
(4) 9218; Чудов Г. И. Т. 4(4) 
9219; Чуковский К. И. Т. 4(4) 
9220—9233; Чулков Г. И. Т. 4 
(4) 9234—9235; Чюмина О. Н. Т. 
4(4) 9236; Шагинян М. С. Т. 4 
(4) 9237—9240; Шаик (Шаиг) 
А. М. Т. 4(4) 9241—9242; Шапир 
О. А. Т. 3(4) 7813; Шевченко 
Т. Г. Т. 2(2) 3363—3412; Шел
лер А. К. Т. 3(4) 7814—7823;
Ширванзаде А. М. Т. 4(4) 9243— 
9245; Ширяев П. А. Т. 4(4) 9246; 
Ширяевец А. В. Т. 4(4) 9247;
Шишков В. Я. Т. 4(4) 9248—
9263; Шкулев Ф. С. Т. 4(4) 
9264—9266; Шмелев И. С. Т. 4 
(4) 9267—9269; Шмит Н. Н. Т. 
3(4) 7824; Шолом-Алейхем Т. 4 
(4) 9270—9283; Шпилев Г. И. Т. 
4(4) 9284; Шумахер П. В. Т. 2 
(2) 2874; Т. 3(4) 7825; Щеглов 
И. Л. Т. 3(4) 7826—7831; Ще-
кин В. П. Т. 4(4) 9285; Щерби
на Н. Ф. Т. 2(2) 3413—3414;
Щоголев Я. И. Т. 3(4) 7832;
Эренбург И. Г. Т. 4(4) 9286— 
9287; Зртель А. И. Т. 3(4) 7833— 
7836; Юшкевич С. С. Т. 4(4) 
9288—9289; Языков Д. И. Т. 2 
(2) 3415; Яковлев В. Д. Т. 3(4) 
7837; Якушкин П. И. Т. 3(4)
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7838—7850; Ян В. Г. Т. 4(4) 
9290—9293; Янонис Ю. Т. 4(4) 
9294—9298; Ярополов В. Ф. Т. 4 
(4) 9299

Искусство. Искусствознание Т. 1 
852—867; Т. 2(2) 3416—3619;
Т. 3(3) 5945—6799; Т. 4(3)
6527—7463

—- Коллекционирование произведе
ний искусства и меценатство. Ис
кусствоведение, художественная 
критика

------ Personalia Т. 3(3) 5967—6003;
Т. 4(3) 6527—6551, 6624—6630:
Адарюков В. Я. Т. 4(3) 6527;
Беляев Ю. Д. Т. 4(3) 6528—
6531; Волынский А. Л. Т. 4(3) 
6532—6535; Врангель Н. Н. Т. 4
(3) 6536—6539; Дягилев С. П. 
Т. 4(4) 7666—7677; Икскуль фон 
Гильденбандт В. И. Т. 4(3) 6625; 
Кругликов С. Н. Т. 4(3) 6540; 
Кугель А. Р. Т. 4(3) 6541—6544; 
Кухарский П. В. Т. 4(3) 6626;
Мамонтов С. И. Т. 3(3) 5968— 
5970; Мамонтова Е. Г. Т. 4(3) 
6627; Молчанов А. Е. Т. 4(3) 
6545; Остроухое И. С  Т. 4(3) 
6628—6629; Прахов А. В. Т. 3(3) 
5977—5978; Радлов Н. Э. Т. 4
(3) 6546; Ровинский Д. А. Т. 3
(3) 5979—5983; Стасов В. В. Т. 
3(3) 5984—6003; Стасов Д. В.
Т. 4(3) 6630; Терновец Б. Н. Т. 
4(3) 6547—6548; Третьяков П. М. 
Т. 3(3) 5971—5976; Усов С. А. 
Т. 3(3) 4955—4962; Энгель Ю. Д. 
Т. 4(3) 6549—6550; Эфрос Н. Е. 
Т. 4(3) 6551

— Пространственные искусства (Ар
хитектура, изобразительное и 
прикладное искусство) Т. 1 852— 
859; Т. 2(2) 3416—3475; Т. 3(3) 
5945—5966, 6004—6393; Т. 4(3) 
6552—7044

------ Художественное образование
Т. 3(3) 5961—5966; Т. 4(3)
6592—6623

---------- Академия художеств Т. 3(3)
5961—5963

----------Училище живописи, ваяния и
зодчества Т. 3(3) 5964—5964а

---- ------Рисовальные школы Т. 3(3)
5965—5966

------ Живопись, графика, приклад
ное искусство, реставрация

---------- Personalia: Т. 1 854, 856—
858; Т. 2(2) 3428—3475; Т. 3(3) 
6004—6393; Т. 4(3) 6631—6976: 
Агаджанян С. М. Т. 4(3) 6641;
Агин А. А. Т. 3(3) 6005; Айва
зовский И. К. Т. 3(3) 6006—

6008; Алексеев А. И. Т. 3(3)
6008а; Архипов А. Е. Т. 4(3)
6642; Астапов Г. К. Т. 4(3) 6643; 
Афанасьев А. Ф. Т. 4(3) 6644; 
Бакшеев В. Н. Т. 4(3) 6645—
6648; Бартрам Н. Д. Т. 4(3)
6649—6650; Башкирцева М. К- 
Т. 3(3) 6015—6016; БеггровА. К. 
Т. 3(3) 6016а; Безперчий Д. И. 
Т. 3(3) 6017; Беляшин В. В. Т. 
4(3) 6651; Бенуа А. Н. Т. 3(3) 
6018; Бенуа А. Н. Т. 4(3) 6652— 
6654; Билибин И. Я. Т. 4(3)
6655—6667; Богаевский К. Ф. 
Т. 4(3) 6668; Богданов И. П. Т. 
4(3) 6669; Богданов-Бельский
Н. П. Т. 4(3) 6670; Боголюбов
A. П. Т- 3(3) 6019; БорисовА. А. 
Т. 4(3) 6671; Борисов-Мусатов
B. Э. Т. 4(3) 6672—6673; Борис-
полец П. Т. Т. 2(2) 3428; Боро
виковский В. Л. Т. 2(2) 3429;
Боткин М. П. Т. 4(3) 6674; Браз 
О. Э. Т. 4(3) 6675; Бродский
И. И. Т. 4(3) 6676—6692; Брюл
лов К. П. Т. 2(2) 3430—3440;
Брюллов П. А. Т. 3(3) 6020; Бу
наков И. М. Т. 3(3) 6021; Буч- 
кури А. А. Т. 4(3) 6693; Бялы- 
ницкий-Бируля В. К. Т. 4(3) 
6694—6696; Васнецов А. М. Т. 4(3) 
6697—6706; Васнецов В. М. Т. 3
(3) 6025—6026в; Венецианов
А. Г. Т. 2(2) 3441—3442; Вере
щагин В. В. Т. 3(3) 6027—6044; 
Виже-Лебрен М.-А.-Е.-Л. Т. 1 
854; Владимиров И. А. Т. 4(3) 
6707—6709; Войтинская-Левидо- 
ва Н. С. Т. 4(3) 6710; Волков 
Е. Е. Т. 3(3) 6045; Воробьев
М. Н. Т. 2(2) 3444; Воскресен
ский А. К. Т. 4(3) 6711; Врубель 
М. А. Т. 3(3) 6046—6066; Вылко 
И. К. Т. 4(3) 6712—6714; Гауш 
А. Ф. Т. 4(3) 6715; Ге Н. Н. Т. 
3(3) 6068—6086; Герасимов А. М. 
Т. 4(3) 6716—6718; Головин
А. Я. Т. 4(3) 6719—6727; Гра
барь И. Э. Т. 4(3) 6728—6730;
Греков М. Б. Т. 4(3) 6731 —
6735; Григорьев Н. М. Т. 4(3) 
6736; Делла-Вос-Кардовская 
О. Л. Т. 4(3) 6737; Добров М. А. 
Т. 4(3) 6738; Добужинский М. В. 
Т. 4(3) 6739—6741; Дроздов И. Г. 
Т. 4(3) 6742; Дубовской Н. Н. 
Т. 4(3) 6743; Жуковский С. КХ 
Т. 4(3) 6744; Журавлев В. В. 
Т. 4(3) 6745; Завьялов Ф. С.
Т. 2(2) 3446; Зефиров К. К. Т. 4
(3) 6746; Иванов А. А. Т. 2(2) 
3447—3451; Иванов С. В. Т. 4
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(3) 6747—6749; Игнатий (Ма
лышев И. В.) Т. 3(3) 6087; Иго
рев Л. С  Т. 2(2) 3452; Т. 3(3) 
6088—6089; Каменев Л. Л. Т. 3
(3) 6091; Кандинский В. В. Т. 4
(3) 6750; Каратанов Д. И. Т. 4
(3) 6751—6755; Каргус-Смолен- 
ский В. Р. Т. 4(3) 6756; Кардов
ский Д. Н. Т. 4(3) 6757—6766; 
Касаткин Н. А. Т. 4(3) 6767; Ке
лер И. П. Т. 3(3) 6092; Келин 
П. И. Т. 4(3) 6768; Киселев А. А. 
Т. 3(3) 6093—6095; Клевер Ю. Ю. 
Т. 4(3) 6769; Клодт М. П. Т. 3
(3) 6096; Ковалевский П. О.
Т. 3(3) 6097; Кокель А. А. Т. 4
(3) 6770; Комарова А. И. Т. 4 
(3) 6771; Кончаловский П. П.
Т. 4(3) 6772-6776; Корин А. М. 
Т. 4(3) 6777—6784; Коровин К. А. 
Т. 4(3) 6785—6798; Коровин
С  А. Т. 4(3) 6799—6800; Котар- 
бинский В. А. Т. 3(3) 6098;
Крайнев В. В. Т. 4(3) 6801 —
6803; Крамской И. Н. Т. 3(3) 
6099—6106; Кругликова Е. С  
Т. 4(3) 6804—6808; Крыжицкий 
К. Я- Т. 3(3) 6107; Крымов Н. П. 
Т. 4(3) 6809—6811; Кузнецов
В. А. Т. 4(3) 6812—6813; Кузне
цов П. В. Т. 4(3) 6814; Куинджи 
А. И. Т. 3(3) 6108—6110; Куль- 
бин Н. И. Т. 4(3) 6815; Куприн
A. В Т. 4(3) 6816—6816а; Кус
тодиев Б. М. Т. 4(3) 6817—
6824; Ламбин П. Б. Т. 4(3) 6825; 
Лансере Е. Е. Т. 4(3) 6826—
6828; Леблан М. В. Т. 4(3) 6829; 
Левитан И. И. Т. 3(3) 6111 —
6133; Лемох К. В. Т. 3(3) 6134— 
6135; Лентулов А. В. Т. 4(3) 
6830—6832; Литовченко А. Д. 
Т. 3(3) 6137; Лодыгин С. П.
Т. 4(3) 6833; Львов П. И. Т. 4 
(3) 6834—6835; Любимов А. М. 
Т. 4(3) 6836; Маковский В. Е. 
Т. 3(3) 6138—6139; Маковский 
К. Е. Т. 3(3) 6140—6140а; Мак
симов В. М. Т. 3(3) 6141—6143; 
Малютин И. А. Т. 4(3) 6837; Ма
лютин С. В. Т. 4(3) 6838; Маля
вин Ф. А. Т. 4(3) 6839—6840;
Матэ В. В. Т. 4(3) 6841; Маш
ков И. И. Т. 4(3) 6842; Меликов 
М. Е. Т. 2(2) 3455; Мешков
B. Н. Т. 4(3) 6843—6844; Митро
хин Д. И. Т. 4(3) 6845; Мокриц- 
кий А. Н. Т. 2(2) 3456; Моор 
Д. М. Т. 4(3) 6846—6848; Мора- 
вов А. В. Т. 4(3) 6849—6850;
Мурашко А. А. Т. 4(3) 6851; Мя
соедов Г. Г., Мясоедов И. Г.

Т. 3(3) 6146—6149; Нарбут Г. И. 
Т. 4(3) 6852—6853; Наумов А. А. 
Т. 3(3) 6150; Нестеров М. В.
Т. 4(3) 6854—6862; Никитин
В. Т. 1 856; Никифоров С. Г. Т. 4 
(3) 6863; Осмеркин А. А. Т. 4 
(3) 6864—6869; Остроумова-Ле
бедева А. П. Т. 4(3) 6870; Пав
линов П. Я. Т. 4(3) 6871; Пав
лов А. Н. Т. 4(3) 6872; Павлов 
И. Н. Т. 4(3) 6873-6874; Пас
тернак Л. О. Т. 4(3) 6875—6877; 
Первухин К. К. Т. 4(3) 6878--
6880; Переплетчиков В. В. Т. 4 
(3) 6881—6882; Перов В. Г. Т. 3 
(3) 6151—6155; Петров-Водкин 
К. С. Т. 4(3) 6883; Петровичев 
П. И. Т. 4(3) 6884—6886; Пиро- 
сманашвили Н. А. Т. 4(3) 6887— 
6890; Писемский А. А. Т. 3(3) 
6156; Т. 4(3) 6891; Пожалостин 
И. П. Т. 3(3) 6157; Позье И. Т. 1 
857; Поленов В. Д. Т. 3(3) 
6158—6169; Поленова Е. Д. Т. 3 
(3) 6170; Пчелин В. Н. Т. 4(3) 
6892; Рабус К. И. Т. 2(2) 3457; 
Радимов П. А. Т. 4(3) 6893—
6894; Репин И. Е. Т. 3(3) 6171 — 
6249; Репин Ю. И. Т. 4(3) 6895; 
Рерих Н. К. Т. 4(3) 6896—6897; 
Родченко А. М. Т. 4(3) 6898;
Румянцев Н. Н. Т. 4(3) 6899;
Рылов А. А. Т. 4(3) 6900—6903; 
Рябушкин А. П. Т. 3(3) 6251; Т. 
4(3) 6904; Савинский В. Е. Т. 4 
(3) 6905; Саврасов А. К. Т. 3(3) 
6091; Салтанов С. Н. Т. 4(3) 
6906; Самокиш Н. С. Т. 4(3) 
6907—6909; Сапунов Н. Н. Т. 4 
(3) 6910—6913; Сарьян М. С.
Т. 4(3) 6914—6918; Сварог В. С. 
Т. 4(3) 6919—6921; Сведомский 
А. А., Сведомский П. А. Т. 3(3) 
6252—6253; Семенов П. Т. 1 858; 
Семирадский Г. И. Т. 3(3) 6254; 
Серов В. А. Т. 3(3) 6255—6331; 
Серяков Л. А. Т. 2(2) 3458; Си
мов В. А. Т. 4(3) 6922—6923;
Симонович-Ефимова Н. Я. Т. 4 
(3) 6924—6926; Сомов К. А. Т. 4 
(3) 6927—6930; Староносов П. Н. 
Т. 4(3) 6931—6932; Степанов
A. С. Т. 4(3) 6933—6934; Столи
ца Е. И. Т. 4(3) 6935; Струнни
ков Н. И. Т. 4(3) 6936; Судей- 
кин С. Ю. Т. 4(3) 6937; Суриков
B. И. Т. 3(3) 6332—6354; Татлин
В. Е. Т. 4(3) 6938—6939; Тихов 
В. Г. Т. 4(3) 6940; Трусова Н. Н. 
Т. 4(3) 6941; Туганов (Туганти) 
М. С. Т. 4(3) 6942—6943; Тур- 
жанский Л. В. Т. 4(3) 6944—



6945; Тырса Н. А. Т. 4(3) 6946; 
Удальцова Н. А. Т. 4(3) 6947;
Ульянов Н. П. Т. 4(3) 6948—
6951; Фалилеев В. Д. Т. 4(3) 
6952; Фальк Р. Р. Т. 4(3) 6953— 
6954; Феддерс Ю. И. Т. 3(3) 
6355; Федотов П. А. Т. 2(2) 
3461—3474; Фешин Н. И. Т. 4(3) 
6955; Фонвизин А. В. Т. 4(3) 
6956; Харитонов Н. В. Т. 4(3) 
6957; Чепцов Е. М. Т. 4(3) 
6958—6959; Чернышев Т. П. Т. 4 
(3) 6960; Чистяков П. П. Т. 3(3) 
6356—6367; Чюрлёнис М. К. Т. 4 
(3) 6961; Шевердяев Н. А. Т. 4 
(3) 6962; Шестопалов Н. И. Т. 4 
(3) 6963; Шиллинговский П. А. 
Т. 4(3) 6964; Шильдер А. Н. Т. 4 
(3) 6965; Шишкин И. И. Т. 3(3) 
6368—6371; Штеренберг Д. П. 
Т. 4(3) 6966; Щеглов М. М. Т. 4 
(3) 6967; Щедрин С. Ф. Т. 2(2) 
3475; Щербов П. Е. Т. 4(3) 6968; 
Юон К. Ф. Т. 4(3) 6969—6975; 
Якулов Г. Б. Т. 4(3) 6976; Яро
шенко Н. А. Т. 3(3) 6372—6393

— Скульптура
------ Personalia Т. 1 859; Т. 2(2)

3454; 3459—3460; Т. 3(3) 6009— 
6014; 6090, 6136, 6144—6145; Т. 4 
(3) 6977—7041: Антокольский
М. М. Т. 3(3) 6009—6014; Арон
сон Н. Л. Т. 4(3) 6977—6978;
Ватагин В. А. Т. 4(3) 6979—
6980; Волнухин С. М. Т. 4(3) 
6981; Гинцбург (Гинзбург) И. Я. 
Т. 4(3) 6982—6996; Голубкина 
А. С. Т. 4(3) 6997—7003; Ефи
мов И. С. Т. 4(3) 7004—7005;
Жуков И. Н. Т. 4(3) 7006—7007; 
Иенсен Д. И. Т. 3(3) 6090; Ко
ненков С. Т. Т. 4(3) 7008—7017; 
Либеоих Н. И. Т. 3(3) 6136; Ли- 
шев В. В. Т. 4(3) 7018; Логанов- 
ский А. В. Т. 2(2) 3454; Матве
ев А. Т. Т. 4(3) 7019; Меркуров
С. Д. Т. 4(3) 7020—7021; Мике- 
шин М. О. Т. 3(3) 6144—6145;
Николадзе Я. Н. Т. 4(3) 7022; 
Позен Л. В. Т. 4(3) 7023; Ста- 
вассер П. А. Т. 2(2) 3459; Тол
стой Ф. П. Т. 2(2) 3460; Трубец
кой П. П. Т. 4(3) 7024—7027;
Фальконе Э. М. Т. 1 859; Шадр 
И .Д. Т. 4(3) 7028—7034; Шац
Б. Т. 4(3) 7035; Шервуд Л. В. 
Т. 4(3) 7036—7037; Эрьзя (Эрзя)
С. Д. Т. 4(3) 7038—7041

— Архитектура
------ Personalia Т. 1 853, 855; Т. 2

(2) 3443, 3445, 3453; Т. 3(3)
6022—6024, 6067, 6250; Т. 4(3)

7042—7044: Баженов В. И. Т. 1 
853; Быковский К. М. Т. 3(3) 
6022—6024; Витберг А. Л. Т. 2
(2) 3443; Гартман В. А. Т. 3(3)
6067; Гусев П. И. Т. 2(2) 3445; 
Кузьмин Р. И. Т. 2(2) 3453;
Львов Н. А. Т. 1 855; Милеев 
Д. В. Т. 4(3) 7042; Ропет И. П. 
Т. 3(3) 6250; Фомин И. А. Т. 4
(3) 7043; Щуко В. А. Т. 4(3) 
7044

— Музыка Т. 1 860, 864, 866; Т. 2(2) 
3476—3533; Т. 3(3) 6394—6603; 
Т. 4(3) 7045—7348

------ Музыкальное образование Т. 4
(3) 7058—7088

----------  Петербургская консервато
рия Т. 4(3) 7058—7079

----------Московская консерватория
Т. 4(3) 7080—7087

----------Музыкальная школа Гне
синых Т. 4(3) 7088

------ Personalia Т. 2(2) 3483—3533;
Т. 3(3) 6414—6603; Т. 4(3)
7089-7348: Авранек У. И. Т. 4 
(3) 7091; Агренев-Славянский
Д. А. Т. 3(3) 6414; Акименко 
(Якименко) Ф. С. Т. 4(3) 7092; 
Александров А. Н. Т. 4(3) 7093— 
7093а; Андреев В. В. Т. 4(3) 
7094—7103; Аренский А. С. Т. 3 
(3) 6415; Арнольд Ю. К. Т. 3(3) 
6416; Асафьев Б. В. Т. 4(3) 
7104—7114; Балакирев М. А. Т. 
3(3) 6417—6424; Бекман-Щер
бина Е. А. Т. 4(3) 7115; Беляев 
М. П. Т. 4(3) 7116—7117; Бихтер 
М. А. Т. 4(3) 7118; Бларамберг 
П. И. Т. 3(3) 6425; Блуменфельд 
Ф. М. Т. 4(3) 7119—7123; Боро
дин А. П. Т. 3(3) 6426—6432;
Брандуков А. А. Т. 4(3) 7124;
Василенко С. Н. Т. 4(3) 7125— 
7126; Верстовский А. Н. Т. 2(2) 
3483; Воротников П. М. Т. 2(2) 
3484; Гедике А. Ф. Т. 4(3) 
7127—7132; Глазунов А. К. Т. 4 
(3) 7133—7138; Глиэр Р. М. Т. 4 
(3) 7139—7146; Глинка М. И. Т. 
2(2) 3485—3514; Гнесин М. Ф. Т. 
4(3) 7147—7155; Голицын Ю. Н. 
Т. 2(2) 3515—3516; Гольденвей
зер А. Б. Т. 4(3) 7156—7158;
Гречанинов А. Т. Т. 4(3) 7159; 
Гржимали И. В. Т. 4(3) 7160;
Давидовский Г. М. Т. 4(3) 7161; 
Даргомыжский А. С. Т. 2(2) 
3516а—3520; Добровейн И. А. Т. 
4(3) 7162—7163; Дриго Р. (Р. Е.) 
Т. 4(3) 7164; Есипова А. Н. Т. 4 
(3) 7165; Жиляев Н. С  Т. 4(3) 
7166; Зилоти А. И. Т. 4(3)
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7167—7169; Игумнов К. Н. Т. 4 
(3) 7170—7172; Ипполитов-Ива
нов М. М. Т. 4(3) 7173—7174;
Калинников В. С. Т. 3(3) 6433— 
6435; Кастальский А. Д. Т. 3(3) 
6436; Т. 4(3) 7175—7181; Катуар 
Г. Л. Т. 4(3) 7182—7185; Кашпе- 
рова Л. А. Т. 3(3) 6437; Коми- 
тас Т. 4(3) 7186—7193; Конюс
Г. Э. Т. 4(3) 7194—7195; Купер 
Э. А. Т. 4(3) 7196; Кюи Ц. А. Т. 
3(3) 6438—6440; Лебедев Г. С. 
Т. I 864; Ломакин Г. Я. Т. 3(3) 
6441; Лысенко Н. В. Т. 3(3) 
6442—6444; Лядов А. К. Т. 4(3) 
7197—7204; Майкапар С. М. Т. 
4(3) 7205; Метнер Н. К. Т. 4(3) 
7206—7220; Мусоргский М. П. Т. 
3(3) 6445—6448; Мясковский
Н. Я. Т. 4(3) 7221—7226; Нап
равник Э. Ф. Т. 3(3) 6449—6450; 
Палиашвили 3. П. Т. 4(3) 7227; 
Пасхалов В. Н. Т. 3(3) 6451;
Прокофьев С. С. Т. 4(3) 7228— 
7237; Пятницкий М. Е. Т. 4(3) 
7238; Разумовский Д. В. Т. 3(3) 
6452; Рахманинов С. В. Т. 4(3) 
7239—7277; Ребиков В. И. Т. 4 
(3) 7278—7279; Ревуцкий Л. Н. 
Т. 4(3) 7280; Римский-Корсаков 
Н. А. Т. 3(3) 6453—6466; Роза
нов С. В. Т. 4(3) 7281; Рославец 
Н. А. Т. 4(3) 7282; Рубец А. И. 
Т. 3(3) 6467; Рубинштейн А. Г. 
Т. 3(3) 6468—6489; Рубинштейн 
Н. Г. Т. 3(3) 6490—6493; Рубин
штейн С. Г. Т. 4(3) 7283; Руса
нов В. А. Т. 4(3) 7284; Сарад- 
жев К. С. Т. 4(3) 7285—7288;
Сафонов В. И. Т. 4(3) 7289; Сац 
И. А. Т. 4(3) 7290—7302; Серов 
А. Н. Т. 2(2) 3521—3529; Сибор 
Б. О. Т. 4(3) 7303; Скрябин А. Н. 
Т. 4(3) 7304—7329; Смоленский
С. В. Т. 4(3) 7330—7332; Со
ловьев Н. Ф. Т. 3(3) 6494; Спен- 
диаров А. А. Т. 4(3) 7333—7337; 
Станчинский А. В. Т. 4(3) 7338; 
Стравинский И. Ф. Т. 4(3) 
7339—7340; Танеев С. И. Т. 3(3) 
6495—6519; Турчанинов П. И. 
Т. 1 866; Улыбышев А. Д. Т. 2
(2) 3530—3531; Файер Ю. Ф. Т. 
4(3) 7341; Фейль О. Ф. Т. 3(3) 
6520; Чайковский П*. И. Т. 3(3) 
6521—6602; Черепнин Н. Н. Т. 4
(3) 7342; Эрарский А. А. Т. 3(3)
6603; Эрдели К. А. Т. 4(3) 7343; 
Яворский Б. Л. Т. 4(3) 7344—
7348

— Театр Т. 1 861—863, 865, 867; Т, 
2(2) 3534—3619; Т. 3(3) 6605—

6683; 6686—6799; Т. 4(4) 7464— 
8344

------ Музыкальный театр Т. 3(3)
6670—6683; Т. 4(4) 7475—7716

----------Опера Т. 4(4) 7475—7657
---------- Балет Т. 4(4) 7658—7716
--------------С. П. Дягилев и его балет

ная антреприза Т. 4(4) 7666—
7677

----------Оперетта Т. 4(4) 7711—7716
------ Драматический театр Т. 3(3)

6610—6669; Т. 4(4) 7717—7886
----------Отдельные театры: Т. 4(4)

7748—7776, 7792—7800, 7842—
7844: Александринский 7748— 
7758; Драматический (В. Ф, Ко- 
миссаржевской) 7765—7771; 
«Кривое зеркало» 7772; Литера
турно-художественного общества 
(Суворинский) 7773—7776; Ма
лый 7792—7800; Московский Ху
дожественный и его студии 
7801—7842; Общедоступный и 
Передвижной драматический 
7760—7764; Свободный 7843— 
7844

------ Провинциальный театр Т. 4(4)
7845—7875

------ Театр национальных окраин
Т. 4(4) 7876—7886

------ Театральное образование Т. 2(2)
3576—3581; Т. 4(4) 7887—7891

----------Петербургское и Московское
театральные училища Т. 2(2) 
3576—3581; Т. 4(4) 7887—7888,
7890—7891

----------Музыкально - драматическое
училище Московского филармо
нического общества Т. 4(4) 7889 

------ Зарубежные гастролеры в Рос
сии Т. 4(4) 7892—7894

------ Personalia Т. 1 863, 865, 867;
Т. 2(2) 3582—3619; Т. 3(3)
6686— 6799; Т. 4(4) 7486—7657;
7677а—7710, 7712—7716; 7895—
8344: Абаринова А. И. Т. 3(3) 
6686; Абелян О. А. Т. 4(4) 7899; 
Адамян (Адамьян) П. И. Т. 3(3)
6687— 6689; Адельгейм Роб. Л.,
Адельгейм Р. Л. Т. 4(4) 7900;
Акимова С. В. Т. 4(4) 7486;
Александров Н. Г. Т. 4(4) 7901; 
Алиханян И. С. Т. 4(4) 7902;
Андреев-Бурлак В. Н. Т. 3(3) 
6690; Андреева М. Ф. Т. 4(4) 
7903—7913; Аполлонский Р. Б. Т. 
4(4) 7914; Артём А. Р. Т. 4(4) 
7915—7918; Бирман С. Г. Т. 4(4) 
7919; Блюменталь-Тамарина
М. М. Т. 4(4) 7920—7922; Бого
словский И. В. Т. 4(4) 7923; Бо-
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рисов Б. С .1 Т. 4(4) 7924—7925; 
Бравин Н. М. Т. 4(4) 7712; Бра- 
вич К. В. Т. 4(4) 7926—7929;
Брянцев А. А. Т. 4(4) 7930—7931; 
Бутова Н. С. Т. 4(4) 7932; Вага
нова А. Я. Т. 4(4) 7677а—7679; 
Валентинова В. И. Т. 4(4) 7934— 
7935; Варламов К. А. Т. 3(3) 
6691—6694; Т. 4(4) 7936—7938;
Васильев П. В. Т. 3(3) 6695; Ва
сильев С. В. Т. 2(2) 3582; Вах
тангов Е. Б. Т. 4(4) 7939—7956; 
Волков Д. С. Т. 4(4) 7957; Все
воложский И. А. Т. 3(3) 6696;
Гайдаров В. Г. Т. 4(4) 7958; Гай- 
дебуров П. П. Т. 4(4) 7959—
7963; Гардин В. Р. Т. 4(4) 7964; 
Ге Г. Г. Т. 4(4) 7965; Гзовская 
О. В. Т. 4(4) 7966—7970; Гла- 
голин Б. С. Т. 4(4) 7971; Глебо
ва М. М. Т. 3(3) 6697; Горбунов 
И. Ф. Т. 3(4) 6975—6990; Горев
A. Ф. Т. 4(4) 7972; Горев Ф. П.
Т. 3(3) 6698; Т. 4(4) 7973—7976; 
Давыдов А. М. Т. 4(4) 7487; Д а
выдов В. Н. Т. 3(3) 6699; Т. 4
(4) 7977—7978; Далматов В. П. 
Т. 3(3) 6700—6707; Дальский
М. В. Т. 4(4) 7979—7984; Дмит
риевский И А. Т. 1 863; Днеп- 
ров М. И. Т. 4(4) 7713; Добро
нравов Б. Г. Т. 4(4) 7985; Ермо
лова М. Н. Т. 4(4) 7986—8013; 
Ершов И. В. Т. 4(4) 7488—7496; 
Живокини В. И. Т. 2(2) 3583— 
3584; Забела Н. И. Т. 4(4) 7497— 
7502; Заньковецкая М. К. Т. 4(4) 
8014—8016; Збруева Е. И. Т. 4(4) 
7503; Зонов А. П. Т. 4(4) 8017— 
8018; Зубов К. А. Т. 4(4) 8019; 
Иванов-Козельский М. Т. Т. 3(3) 
6708—6709; Кадмина Е. П. Т. 3
(3) 6710; Камионский О. И. Т. 4
(4) 7504; Каоатыгин В. А. Т.2 (2)
3585—3587; Карпов Е. П. Т. 3(3) 
6711—6712; Т. 4(4) 8020—8021;
Карсавина Т. П. Т. 4(4) 7680— 
7681; Катульская Е. К. Т. 4(4) 
7505; Качалов В. И. Т. 4(4) 
8022—8031; Книппер-Чехова О. 
Л. Т. 4(4) 8032—8035; Кокош-
кин Ф. Ф. Т. 2(2) 3588—3589;
Комиссаржевская В. Ф. Т. 4(4) 
8036—8101; Коонен А. Г. Т. 4(4) 
8102; Королева В. Н. Т. 4(4) 
8103; Корчагина-Александровская 
Е. П. Т. 4(4) 8104—8109; Кригер
B. В. Т. 4(4) 7682; Кропивниц-
кий М. Л. Т. 3(3) 6713—6714;
Кугель А. Р. Т. 3(3) 6715; Куз

нецова-Бенуа М. Н. Т. 4(4) 
7506—7507; Кшесинская М. Ф. Т. 
4(4) 7683—7684; Кшесинский
И. Ф, Т. 4(4) 7685; Левкеева
Е. И. Т. 3(3) 6716; Легат Н. Г., 
Легат С. Г. Т. 4(4) 7686; Ленин 
М. Ф. Т. 4(4) 8110; Ленский
A. П. Т. 4(4) 8111—8120; Лентов-
ский М. В. Т. 3(3) 6717—6718; 
Леонидов Л. М. Т. 4(4) 8121— 
8123; Леонтьев Л. С. Т. 4(4) 
7687; Лепковский Е. А. Т. 4(4) 
8124—8128; Лерский И. В. Т. 4
(4) 8129; Лешковская Е. К. Т. 4
(4) 8130—8132; Лилина М. ГГ Т. 
4(4) 8133—8141; Липковская
Л. Я- Т. 4(4) 7508; Литвин Ф. В. 
Т. 4(4) 7509; Литвиненко-Воль- 
гемут М. И. Т. 4(4) 7510; Лос- 
ский В. А. Т. 4(4) 7511—7514;
Лужский В. В. Т. 4(4) 8142—
8145; Люком Е. М. Т. 4(4) 7688— 
7689; Марджанишвили К. А. Т. 4
(4) 8146—8162; Мартынов А, Е, 
Т. 2(2) 3590—3591; Мейерхольд
B. Э. Т. 4(4) 8163—8184; Мель
ников И. А. Т. 3(3) 6719; Менде
леева-Блок Л. Д. Т. 4(4) 8185;
Мичурина-Самойлова В. А. Т. 4
(4) 8186; Монахов И. И. Т. 3(3) 
6720; Москвин И. М. Т. 4(4) 
8188—8191; Мочалов П. С. Т. 2
(2) 3592—3595; Мравина Е. К. Т.
4(4) 7515—7516; Музиль Н. И. Т. 
3(3) 6721—6723; Нежданова
А. В. Т. 4(4) 7517—7531; Немиро
вич-Данченко В. И. Т. 4(4) 8192— 
8196; Никифоров Н. М. Т. 2(2) 
3596; Обер Ф. Н. Т. 2(2) 3597; 
Обухова Н. А. Т. 4(4) 7532—
7543; Ожогин А. Г. Т. 1 865;
Орленев П. Н. Т. 4(4) 8197— 
8199; Остужев А. А. Т. 4(4) 
8200—8202; Павлова А. П. Т. 4
(4) 7689а—7696; Папазян В. К. 
Т. 4(4) 8203; Пасхалова А. М. 
Т. 4(4) 7544; Пашенная В. Н. Т. 
4(4) 8204; Певцов И. Н. Т. 4(4) 
8205—8212; Петипа М. И. Т. 3
(3) 6724—6734; Петров В. Р. Т.
4(4) 7545—7553; Петров Н. В. Т. 
4(4) 8213—8214; Петров О. А. Т. 
3(3) 6735; Петровский А. П. Т. 
4(4) 8215; Полевицкая Е. А. Т. 
4(4) 8217—8218; Потанчиков
Ф. С. Т. 2(2) 3598; Потоцкая
C. Н. Т. 3(3) 6736; Правдин О. А. 
Т. 3(3) 6737; Преображенская 
О. И. Т. 4(4) 7697; Преображен
ский Н. А. Т. 4(4) 7554; Пряниш-

1 В тексте пропущено название персональной рубрики.
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ников И. П. Т. 4(4) 7555; Радин 
Н. М. Т. 4(4) 8219—8224; Радо
нежский П. А. Т. 3(3) 6738; Ра- 
дошанский Н. Н. Т. 4(4) 7714;
Ратов С. М. Т. 4(4) 8225; Роко
тов В. Д. Т. 3(3) 6739; Ростов
цев М. А. Т. 4(4) 7715; Рощин- 
Инсаров Н. П. Т. 3(3) 6740—6742; 
Рощина-Инсарова Е. Н. Т. 4(4) 
8226; Рыбаков R  X. Т. 2(2) 
3599—3600а; Рыжов И. А. Т. 4
(4) 8227; Савина М. Г. Т. 3(3) 
6743—6763; Садовская О. О. Т. 
4 (4) 8228—8229; Садовский
М. П. Т. 3(3) 6764; Т. 4(4) 8230— 
8231; Садовский П. М. Т. 2(2) 
3601; Садовский П. М. Т. 4(4) 
8232—8233; Самарин И. В. Т. 3
(3) 6765; Самарова М. А. Т. 4(4) 
7916; Самойлов В. В. Т. 2(2) 
3602—3603; Самойлова В. В., Са
мойлова Н. В. Т. 2(2) 3604; Се
ливанов Т. Н. Т. 3(3) 6766; Се
менова Е. С. Т. 2(2) 3605; Си
нельников Н. Н. Т. 4(4) 8234— 
8238; Скарская Н. Ф. Т. 4(4) 
7734; Скоробогатов К. В. Т. 4(4) 
8239; Смирнов Д. А. Т. 4(4) 
7556; Смолина А. А. Т. 4(4) 7716; 
Собинов Л. В. Т. 4(4) 7557—7593; 
Соленик К. Т. Т. 2(2) 3606; Со
ловцов Н. Н. Т. 3(3) 6767; Т. 4
(4) 8240; Станиславский К. С. Т. 
4(4) 8241—8284; Стахович А. А. 
Т. 4(4) 8285; Степанова Е. А. Т. 
4(4) 7594; Стравинский Ф. И. Т. 
3(3) 6769; Стрельская В. В. Т. 3 
(3) 6768; Стрепетова П. А. Т. 3
(3) 6770—6777; Сулержицкий
Л. А. Т. 4(4) 8286—8303; Таиров 
А. Я. Т. 4(4) 8304—8306; Тарта- 
ков К  В. Т. 4(4) 7595—7596;
Тархов Д. Ф. Т. 4(4) 7597; Ти
хомиров В. Д. Т. 4(4) 7698—
7709; Топорков В. О. Т. 4(4) 
8307—8308; Троепольская Т. М. 
Т. 1 863; Турчанинова Е. Д. Т. 
4(4) 8309—8314; Федотова
Г. Н. Т. 3(3) 6778; Фигнер
М. И. Т. 3(3) 6779; Фигнер
Н. К  Т. 3(3) 6780—6794; Фо
кин М. М. Т. 4(4) 7710; Хачату
рян С. И. Т. 4(4) 8315; Ходотов 
Н. Н. Т. 4(4) 8316—8317; Че
хов М. А. Т. 4 (4 ) ' 8318—8321; 
Чужбинов Т. А. Т. 3(3) 6795;
Шаляпин Ф. И. Т. 4(4) 7593—
7656; Шаповаленко Н. П. Т. 4
(4) 8322; Шаховской (Шахов-
ский) А. А. Т. 2(2) 3607; Шебу- 
ева F П. Т. 4(4) 8323; Шумский
С. В. Т. 2(2) 3608; Шушерин

Я. Е. Т. 1 467; Щепкин М. С. Т. 
2(2) 3609—3619; Южин А. И. Т. 
4(4) 8324—8335; Юренева В. А. 
Т. 4(4) 8336; Юрьев С. А. Т. 3(3) 
6796—6798; Юрьев Ю. М. Т. 4
(4) 8337—8339; Яблочкина А. А. 
Т. 4(4) 8340—8342; Яковлев
Л. Г. Т. 4(4) 7657; Яковлев
Л. Ф. Т. 3(3) 6799; Яковлев
Н. К. Т. 4(4) 8343; Яковлев-Вос
токов Г. А. Т. 4(4) 8344

— Кинематография Т. 4(3) 7349—
7395

------ Personalia 7367—7395: Баранце-
вич 3. Ф. 7367; Бек-Назаров
A. И. 7368—7370; Гардин В. Р. 
7371; Гибер Г. В. 7372; Гончаров
B. М. 7373; Гончарова А. В. 
7374; Гославская С. Е. 7375— 
7376; Гофман Н. В. 7377; Ж еля
бужский Ю. А. 7378; Касьянов 
В. П. 7379; Кулешов Л. В. 7380— 
7381; Лемберг А. Г. 7382—7382а; 
Мозжухин И. И. 7383—7384; Ор
лова В. Г. 7385; Преображенская 
О. И. 7386; Протазанов Я. А, 
7387—7390; Разумный А. Е. 
7391; Славинский Е. И. 7392; 
Старевич В. А. 7393; Тамарин 
Б. П. 7394; Тиссэ Э. К. 7395

— Цирк Т. 3(3) 6684; Т. 4(3)
7396—7444

------ Personalia Т. 3(3) 6684; Т. 4
(3) 7403—7444: Альперов С. С. 
7403; Бавицкая А. С. 7404; Джа- 
комино (Жакомино) 7405; Дуров
A. А. 7406; Дуров А. Л. Т. 3(3) 
6684; Т. 4(3) 7407—7413; Дуров
B. Л. 7414—7421; Ефимов Е. М. 
7422; Кадыр-Гулям В. К. 7423; 
Конев Ф. С. 7424—7425; Корел
ли 7426; Лазаренко В. Е. 7427— 
7429; Лебедев И. В. 7430—7431; 
Маслюков С. И. 7432; Молодцов 
Ф. Ф. 7433—7434; Морено К. И., 
Морено Б. И. 7435; Приеде Э. 
7436; Радунский И. С. 7437— 
7438; Сосин А. И. 7439; Тарахно 
П. Г. 7440—7441; Феррони Л. К., 
Феррони К. К- 7442; Эйжен 
В. Е. 7443; Эйжен Е. 7444

— Эстрада Т. 3(3) 6684а—6685; Т. 4
(3) 7445—7463

------ Personalia Т. 4(3) 7455—7463;
Алексеев А. Г. 7455; Вяльцева 
А. Д. 7456—7457; Плевицкая 
Н. В. 7458—7459; Сорокина Е. А. 
7460; Утесов Л. О. Т. 4(3) 7461— 
7463

Физическая культура 
Спорт Т. 4(3) 6385—6526: Велоси

педный 6453—6458; Водный



6439—6440; Конный 6459—6462; 
Конькобежный 6441—6449; Лег
кая атлетика 6392—6398; Лыжный 
6450—6452; Тяжелая атлетика. 
Борьба. Бокс 63S9—6437; Фехто
вание 6438; Футбол 6463—6475; 
Шахматы 6476—6518; Шашки 
6519—6526

Personalia 6394—6398, 6410—6440, 
6443—6452, 6454—6458, 6462,
6478—6518, 6522—6526: Алехин 
А. А. 6478—6487; Архипов В. П. 
6394; Бессонов А. А. 6410; Блю- 
менфельд Б. М. 6488; Бодянский 
П. Н. 6523; Большаков Г. А. 
6395; Борисов Ф. В. 6454; Ва
сильев М. Н. 6450—6452; Вахту- 
ров Н. А. 6411; Воронцов С. А. 
6524;- Гаккеншмидт Г. 6412— 
6414; Динник Л. Н. 6396; Дмит
риев 6415; Дуз-Хотимирский 
Ф. И. 6489; Дьяков М. И. 6456; 
Елизаров А. 6397; Елисеев С. И. 
6416; Заикин И. М. 6417—6419; 
Заковорот П. А. 6438; Збышко- 
Цыганевич С. Я. 6420; Ильин-

Женевский А. Ф. 6490; Ипполи
тов В. А. 6443—6444; Ипполитов 
П. А. 6445—6446; Каплюр О. 
6421; Краевский В. Ф. 6422— 
6423; Крылов П. Ф. 6424; Куб- 
бель Л. И. 6491; Куличихин 
А. И. 6525; Лаке М. Н. 6462; 
Левенфиш Г. Я. 6492; Лепетов 
И. Н. 6457; Мейер Г. К. 6425; 
Мельников Я. Ф. 6447—6448; 
Москвин Б. 6398; Нимцо- 
вич А. И. 6493—6495; Пав
линов К- К- 6426; Панкратов 
А. П. 6458; Переселенцев А. А. 
6439; Поддубный И. М. 6427— 
6428; Пытлясинский В. А. 6429; 
Романов И. 6430; Романовский 
П. А. 6496—6498: Романченко 
Л. А. 6440; Ромо В. 6431; Ручкин
С. С. 6432; Соловцов А. В. 6499; 
Спарре Я. 6433; Струнников 
Н. В. 6449; Троицкий А. А. 6500; 
Туманов М. И. 6526; Турбас 
Н. Г. 6434; Чигорин М. И. 6501— 
6518; Чуфистов И. И. 6435; Ше
мякин И. В. 6436; Эймелеус К. Э. 
6437
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Вторая, завершающая часть пятого тома является дополне

нием ко всему изданию в целом. В ней будут учтены мемуары, 
посвященные событиям, начиная с XV в. по 1 марта 1917 г. по 
самым различным аспектам дореволюционной отечественной 
истории.

Во второй части тома учитываются дневники и воспоминания: 
а) опубликованные после выхода в свет соответствующих томов 
указателя до 1 января 1986 г.); б) пропущенные в издании и вы
явленные по картотекам, каталогам, другим источникам, вклю
чая рецензии и отзывы специалистов, письма читателей.

В данной части будут помещены вспомогательные указатели: 
имен и заглавий, а также географических и этнических названий.
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им. В. И. Ленина, Науч. б-ка им. А. М. Горького Моек. гос. ун-та; 
Науч. ред. проф. В. 3. Дробижев. — М.: Изд-во «Кн. палата».

Готовится к печати т. 2

В данный том включены воспоминания и дневники, посвя
щенные деятельности советского государственного аппарата, меж
дународным отношениям, внешней политике Советского государ
ства в период 1921— 1941 гг. Основное содержание тома составят 
мемуары, посвященные Великой Отечественной войне: материа
лы общего характера, относящиеся ко всем периодам войны, 
персоналии деятелей Коммунистической партии и Советского 
государства, военачальников, участников Великой Отечественной 
войны, а также воспоминания и дневники, освещающие первый 
период войны (1941 — ноябрь 1942 г.).

События Великой Отечественной войны первого периода 
(окончание) и второго и третьего периодов будут отражены в 
воспоминаниях и дневниках, включенных в 3-й и 4-й тома ука
зателя.

В последующих томах будут учтены материалы о событиях 
послевоенного периода, о жизни и деятельности советских пар
тийных и государственных деятелей, о развитии науки, культуры, 
искусства, литературы (начиная с 1917 по 1982 г.).
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