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1910

1. Г.А. АЛЕКСИНСКОМУ

Начало января (ст. ст.) 1910, Капри

Дорогой товарищ -
спешу известить, что Е.К. М-ой вполне и во всем можно доверять: 

я знаю ее давно, как человека, который много и успешно работал для 
партии, и как человека сдержанного, серьезного1. Кроме меня, ее пра
воспособность мог бы засвидетельствовать Строев, Семашко и другие 
нижегородцы.

Амф-ву будет написано2. О новостях меня подробно и великолепно 
осведомил А.А-ч., и Ваше письмо очертило их еще ярче. Спасибо.

Сейчас здесь уралец Русаков3, несколько недель тому назад бежав
ш ей) из уфимской крепостной тюрьмы, завтра он едет в Льеж, где 
Алеша и Николай4.

Посылаю вчера полученное письмо из Челябы. Странное письмо.
А. Пешков

Челябинское письмо, оказывается, 
послано уже по адресу М.Н. Покровского5. 

Ни Яков, ни кто-либо другой 
из России мне не писали.

2. ОБЩЕСТВУ КНИГОПЕЧАТНИКОВ САМАРЫ

1(14) января 1910, Капри

Правлению Общества Взаимного Вспоможения Книгопечатников 
города Самары.

Милостивые Государи.
Если Вам угодно иметь в библиотеке Вашей издания Товарищест

ва “Знание” -  сделайте следующее: пошлите открытку в контору 
“Знания”. СПб. Невский, № 92, с требованием выслать вам последний 
каталог изданий Товарищества, затем выпишите нужные вам книги 
и пришлите список мне1.

Вы можете выписать книг на 130 (сто тридцать) рублей, на 150 
(сто пятьдесят), но -  не более, ибо в виду частых требований на книги
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“Знания” со стороны рабочего люда, я, удовлетворяя эти требования 
по мере возможности, принужден руководствоваться известным рас
четом.

Желаю Вам всего доброго, а главное -
бодрости духа.

3. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

1(13) или 2(14) января 1910, Капри

Дорогой Александр Валентинович -
прилагая при сем немилостивый манифест гг. книгоиздателей и 

книгопродавцев1, -  убедительно прошу -  обратите Вы серьезное внима
ние Ваше на сию скверну! Вот сукины дети!

И еще, поди-ка, жалуются на гнет правительства, цензуры, поли
ции! А сами -  извольте видеть -  что затеяли?

Пункт 2-й имеет в виду, несомненно, земские склады2, уж это так!
Вы подумайте -  ведь это же поход против просвещения, ведь от 

этого манифеста кто пострадает в первую-то голову? Крестьяне, рабо
чие, библиотеки при союзах -  нелегальных, -  ремесленники и вообще -  
демократы, кухаркины дети3.

Пострадают и авторы, ибо, несомненно, расход книг сократится.
Ибо -  пункт 6-й имеет в виду -  что4? Бойкот тем издателям и про

давцам, кои не вступили в о-во5. Ну, а этот бойкот многим из авторов 
солон будет!

Подождав некое время, я выступлю с воззванием к обществу по се
му поводу, укажу на всю пакость и реакционность этой выходки жад
ных пастей6.

Нет, каково? Демократическая страна! Добрый русский народ! 
Исстрадавшееся под гнетом реакции русское о-во!

А члены этого о-ва, стоящие у святого дела -  литературы и науки, -  
эвон какие кренделя загибают!

Чем же Карбасников и Девриен лучше Дубровина и Думбадзе7?
Возмутила меня эта кулацкая выходка! Жму руку.

А Л .

Сейчас получил Ваше письмо: не отказывайтесь от предложения 
“8есо1о” -  убедительно прошу8! Вы подумайте, как велико м(ожет) 
б(ыть) культурное значение Вашего сотрудничества!

О Чехове -  напишу и пришлю Вам9, а Вы уж сами пошлите “Одес
ским) Нов(остям)”.

Крепко жму руку.
А Л .
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4. Г.А. АЛЕКСИНСКОМУ

Начало января 1910, Капри

Дорогой Григорий Алексеевич!
Я уже писал Амф., напишу и еще раз1, но думаю, что это -  беспо

лезно, ибо [он] если б он имел возможность выслать все деньги, то, не 
сомневаюсь, выслал бы.

Причиной замедления служит все более затягивающийся кризис на 
книжном рынке; эта же причина совершенно обессиливает и меня в 
данном случае. Бесполезно издавать книги, когда никто не покупает их; 
поэтому приходится отложить [и] издания Тьерсо2 и целый ряд дру
гих книг.

Займа сделать не могу: живу надеждой, что Лад. взыщет деньги 
с Кассирера3, но Ив. Пав. не торопится с этим делом.

Платформу получили4.
Привет.

А. Пешков

5. Ф.Ф. ФИДЛЕРУ

2(15) января 1910, Капри

Многоуважаемый Федор Федорович!
Писать на тему “первые литературные шаги” -  не буду, это никому 

не нужно1.
Очень жаль, что Вы написали такую неловкую и ненужную фразу, 

как: “отсутствие вашего имени -  может быть принято за пристрастное 
отношение и дать повод к ложным толкованиям”2.

Что Вы этим хотели сказать? О каком пристрастном отношении -  
и к кому -  идет речь?

Что же касается до “ложных толкований”, я уверен, что их вызовет 
и это письмо.

Желаю дальнейших успехов.
А. Пешков

6. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

4(17) января 1910, Капри

Дорогой Александр Валентинович!
Посылаю письмо для г. Кашинцева и его рукопись1.
Вчера мне прислали “К(иевский) В(естник)” с “Людоедством”. 

Очень смешно, однако -  буду просить Вас -  сделайте мне одолжение! -  
помещая этот фельетон в книжку, -  выкиньте из него фамилии Пятниц-
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кого и -  особенно -  Зиновия2! Первый -  гость, лицо, не причастное к 
публичности и ненавидящее оную3. Второй -  мой крестник, эмигрант и 
дезертир4, а также имеет и еще некоторые причины скрывать свое имя 
и местожительство. Исключите их, прошу!

“Девятидесятники” всеми прочитаны и всем понравились5. Я посмот
рел книжку еще раз и думаю: неужели он, автор, сумеет развязать во 
втором томе все узлы, завязанные в первом6?

Не верится: работы и материала -  еще тома на три!
Всего доброго!

А. Пешков

7. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

5(18) января 1910, Капри

Дорогой мой Александр Валентинович!
Извините меня: дал слово и -  беру его назад, не буду писать о Чехо

ве для “Од(есских) Нов(остей)”1.
Дело в том, видите ли, что сегодня в этой газете Пильский, между 

прочим, говорит о Горьком, которого забыли и не читают2. Согласи
тесь, что неловко мне напоминать о моем литературном бытии в том са
мом органе, который оное отрицает! Это -  не мелочная обида, не 
каприз, а именно -  неловко было бы! Ибо напечатав у них нечто, я как 
будто скажу им: а я -  вот он! Нехорошо.

Так уж Вы, извинив меня, ответьте редактору “О.Н.”, что занят по
вестью и не могу оторваться от нее3.

Получил Вашу книгу4 и с удовольствием оную читал вслух, а слуша
тели хохотали. Как это хорошо -  чувствовать на каждой странице, 
что имеешь дело с человеком, который и знает, и любит литературу! 
Милый А.В., -  желаю Вам миллион таких читателей, каков аз -  конеч
но, чтоб они покупали книги Ваши, а не в подарки получали! Нет, серь
езно, очень и все больше уважаю Вас и люблю, хорошая Вы “руськая 
душа”.

А в “Бесок)” Вам бы идти5! Вы поглядите, что творится! Юскевич и 
Половцев прощены6 -  разве это не следует разъяснить Европе?

А “нейтрализация Манчжурии”7?
Ау, Сибирь! Куда людей ссылать будем?
Идите в “Бесок)”, право же!
Сегодня Ф иников  был, да -  какой еще8! От рыбопромышленников 

из Астрахани привез поклон и статью -  коллективно писали! -  о зако
нах рыбьих.

-  Только, знаете, Максим Егорыч, бабы эти -  уж они всегда напа
костят, ведьмы! Моя дура в Неаполе апельсины в статью завернула да 
и раздави их!
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-  Вы мне расскажите -  чего тут смотреть надо? Спрашивал я извоз
чика -  вот он мне сказал тут ... вот: записано нате-ка, есть это?

Читаю: крупными буквами выведено:
“Мадонна мордаста 
Баба русса...”
-  Вот, говорит, на счет бабы этой больно интересно!
К(онстантин) П(етрович) и все мы померли со смеха -  так мил,

прост и наивен!
Пошлю его к Вам со статьей о рыбе -  можно?
Ну, до свидания! Надоел я Вам, каждый день по письму9!
Эх, побывал бы у Вас, но -  до весны! Ковыряю повесть10 -  идет, как 

будто, недурно.
Кланяюсь.

А.П.
Всю бумагу исписал, -  извините за клочки!

8. Е.П. ПЕШКОВОЙ

Около 6(19) января 1910, Капри

Дорогой друг -
с несомненностью выяснилось, что в течение зимы я не попаду ни в 

Париж, ни куда бы то ни было в другое место.
Причины следующие: вышедшие сборники не устранили засухи в 

кассе “Знания”, большая часть гонорара за “Лето” и “Окуров” должна 
пойти на уплату долгов за бумагу1 и т.д. Мне необходимо сейчас же при
няться за работу для сборников 31-го и 32-го, что я уже и начал2. 
Денег -  нет, книги идут плохо. Я всячески стараюсь сократить расходы, 
дабы к весне уплатить все долги здесь.

Ты, как мне кажется, не очень веришь в трудное материальное по
ложение мое? Поверь. У тебя есть верный признак -  как мне известно, 
“Знание” высылает тебе деньги очень неаккуратно -  т.е. не в сроки -  
и частями. Вообще -  дела идут плохо, кризис на книжном рынке и 
прочее.

Личные дела -  лучше, определеннее. Весною ты в этом убедишься. 
Писать -  не стану. Мне ужасно тяжко читать в твоих письмах о том, как 
колеблются твои настроения “от радости к отчаянию”. Зачем же отча
яние? Зачем? Не могу понять этого и не мирюсь с этим. Мне -  тоже ча
сто бывает тяжело, причем причин для этого у меня, вероятно, гораздо 
больше, чем у тебя. Но что же было бы, если б я впадал в отчаяние хо
тя на час?

Мне хочется видеть тебя сильной и крепкой, полной уверенности, 
способной ко всякому сопротивлению, доброй помощницей мне в той
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ежедневной драке, которую я принужден вести и которую буду вести 
до конца дней.

Не преувеличивая ни сил своих, ни своего значения в русской лите
ратуре, я знаю, что моя линия -  ближе к правде, чем другие, и нужнее 
для нашей страны. Этого вполне достаточно, чтоб чувствовать себя на 
месте и у дела; затем -  хоть в ступе меня толки, хоть кожу сдирай -  я не 
охну.

Так-то.
Будь же более спокойна и береги себя для жизни трудной, м.б., но -  

хорошей, ибо -  осмысленной в каждом часе ее.
До свидания, целую руки. Обманул я тебя? Эх, кабы я мог прие

хать3! Но -  за два месяца я должен написать листов 10!
Это -  не шутка!

А .

9. М.А. ПЕШКОВУ И Е.П. ПЕШКОВОЙ

Около 7(20) января 1910, Капри

Недурно ты, длинный мой сынище, письма писать стал: просто, тол
ково, серьезно, как и надлежит человеку, озабоченному кометами, мо
нопланами и прочими летающими штуками1.

О комете Галлея я читал немало интересного, но лично с нею не 
знаком, “неизвестную” комету ищу в небесах каждый вечер, но -  не мо
гу найти, ее отсюда не видно простым глазом2. Думаю поступить так: 
возьму бутылку вина, выпью ее за твое здоровье, выбью донце и через 
горлышко буду смотреть в небо -  может быть, что-либо увижу. Если 
вино взять крепкое, то -  наверняка что-то покажется.

Это я -  шучу и -  плохо, как видишь. Не учись у меня шутить.
А вот тебе нечто смешное из действительности: сидят у меня двое -  

журналист-испанец3 и русский-доктор4. Сей последний, будучи вообще 
человеком, видимо, предприимчивым, говорит с испанцем по-француз
ски. Их беседа такова: русский, вынув портсигар, вежливо спрашивает:

-  Courrez vous? -  Бежите Вы?
Испанец слышит глагол courir, изумленно смотрит на доктора и от

вечает:
-  Non, m-r, je suis assis! -  Нет, я сижу!
-  Pardon, -  катает доктор все по-французски, -  я хотел сказать -  кю

ре -  нет! фюре! Fumer! Fum!
И, выбившись из сил, кончает по-итальянски:
-  Lei fuma? -  Курите Вы?
Оба -  хохочут, хлопая друг друга по коленям.
А потом доктор хвастается мне:
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-  У меня дьявольская способность к языкам! Французский я изучил 
в пять недель! Латинь помогает, конечно...

Разыскивая меня, он спрашивал итальянцев:
-  У вивго скриба руссо Горько5?
Вот какой забавный землячок. Приехал прямо из тюрьмы вятской, 

сидел там восемь месяцев и все изобретал конфекты от кашля. Гово
рит -  изобрел.

Ну, до свидания, кометчик! Будь здоров, не кашляй и не тони в па
рижских водах6.

Обнимаю и целую.
А.

В самом деле -  хорошо пишет сын, меня очень порадовало его тол
ковое письмо. Хотя он уже старичок, но все же приятно.

Получишь от вас, дорогие мои дети, письма и дьявольски потянет к 
вам. Однако, я и тебя в детях поместил, ты не обижайся! Ничего, ты ма
ленькая!

Невероятно мешает погода7 -  ветер свистит, море рычит, двери 
хлопают, попугаи орут -  для одной головы этого много. И работа моя 
подвигается не очень быстро8. Но -  к сроку, поставленному мною себе 
самому, я все кончу и, во что бы то ни стало, явлюсь к вам вместе с ве
сенним солнцем и ясными днями9. Устал!

Крепко жму твою руку, дорогая моя Катя. Береги себя, убедитель
но прошу! Будь здорова. О деньгах не хочу писать -  к чорту! Мне это 
так опротивело -  ты и представить не можешь. Втягивать тебя еще -  
нет, спасибо!

А.

10. С.П. БОГОЛЮБОВУ

8(21) января 1910, Капри 

Дорогой Семен Павлович -
посылаю две рукописи, беллетристическую отдайте Чирикову1.
Рукопись Новорусского -  если он спросит ее -  послана по его 

адресу2.
Прилагаемое письмо будьте любезны передать Гольденбергу, пере

водчику Пуанкарэ3.
Очень прошу Вас выслать мне4:
1. Письма А.П. Чехова,
под редакцией Брендера, с предисловием Айхенвальда.

Издание -  не знаю чье;
2. Лемонье. Самец;
3. Л. Бельский. Легенды и повести о святой Елизавете Тюбинген

ской.
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Засим желаю доброго здоровья и хорошего настроения. Прихвор
нули Вы, слышал? Устаете, вероятно, страшнейше. Туговаты дела на
ши, но -  будем верить, что поправимся!

Жму руку.
А. Пешков

11. Е.П. ПЕШКОВОЙ

Около 10(23) января 1910, Капри

Дорогой мой друг -  прилагаемое письмо передай Е(лене) Констан
тиновне)1. Из ее письма ко мне я понял -  м.б., ошибочно? -  что она не 
прочь бы приехать и сюда2, но, скажу по совести, в данное время мне 
это было бы тяжело и, боюсь, я встретил бы ее сухо.

Настроение у меня -  весьма неважное, работы -  куча, почти каж
дый день приносит с собою что-нибудь отвратительное из России, вро
де этого подлого манифеста книгоиздателей3.

Очень пакостная выходка! Кроме ее, у меня есть очень много това
рищей, каждый из них является как бы брандспойтом пошлости и гря
зи. Атмосфера -  тяжкая и душная.

Меня очень беспокоит мысль о том, как ты встретишь эту невоз
можность для меня повидаться с тобою, мне хотелось бы скорее полу
чить ответ на это письмо, дабы знать твое отношение.

Для работы необходим покой, а я имею его все меньше.
Думаю, даже уверен, что увидимся мы в апреле4, в конце. 6 сборни

ков должны бы вытащить меня из этой ямы5.
Никогда еще деньги не мешали мне жить в такой степени, как они 

мешают теперь вот! Едва ли тебе понятно это, к сожалению.
К.П. еще здесь и пробудет долго -  до поры, пока я не кончу моих 

работ для 31-2 сборников6.
Не обращай внимания на то, что письма мои носят столь деловой 

характер, не могу я, повторяю, писать о том, что хотел бы сказать тебе.
До свидания, пока. Отвечай скорее и -  прошу тебя! -  верь мне!
Всего доброго, Катя.

А.

12. Е.К. МАЛИНОВСКОЙ

Около 10(23) января 1910, Капри

{■■■У
Рекомендую Вашему вниманию новую книгу Богданова “Падение 

великого фетишизма” -  очень ценная вещь1. Вконец ли меня замучили? 
Отвечайте: нет еще, крепок татарин, не изломится2!

Здесь и далее дефекты подлинника. -  Ред.
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Почтенная представительница культурного русского о-ва! Вы что 
же это дремлете? У Вас есть наизаконнейшая причина тревогу бить, 
и Вы должны бы оную начать, ибо -  затеяно на святой Руси еще одно 
подлое дело.

Я имею в виду манифест книгоиздателей и книгопродавцев3, кои уг
рожают бойкотом всем издательствам, дающим (...)*

И вы, о-во, должны пойти впереди их, хоть разок один.
Я совершенно серьезно придаю этому манифесту огромное значе

ние, ибо он затруднит книге доступ в массу, что по нашим дням -  суть 
главное.

В Париж я не попаду, как выяснилось -  ибо на рамена мои воз
легла спешная работа месяца этак на три расстоянием4, и сейчас я 
занят -  отчаянно. Так что на сей раз мы не увидимся, ибо звать Вас 
сюда, на край земли -  не решаюсь. Желаю всего доброго, всего луч
шего!

А. Пешков

13. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

Между 7(20) и 11(24) января 1910, Капри

Дорогой А.В. -
“Позвольте засвидетельствовать гиперболу” -  как выражается из

вестный тол столог г. Термалама1 в “Од(есских) Нов(остях)”. Вы, види
мо, -  придали моему письму о “Людоедстве” значение, коего оно не 
имело2. Пожалуйста, не подумайте, что Вы кого-либо из нас задели! 
Отнюдь нет и не могло быть ничего подобного, как я знаю.

Обратите внимание, как в новогоднем обзоре литературы Чуков
ский, редактор «Приложений к “Ниве”», добродушно хвалит “Ниву”. 
“Нива” -  говорит -  как Волга, украшает Русь3. О -  милый и наивный 
мальчик!

Андреев продал всё написанное за 100 т. руб. и всё, что впредь 
напишет, по 1000 р. за лист “Просвещению”4. Немцев можно поздра
вить с победой -  это выгодно им. Но -  что же будет делать “Ши
повник”?

Сколь всё шатко и валко на землей сей!
Привет. Все кланяются.

А. Пешков
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14. В.Д. ПРОТОПОПОВУ

11(24) января 1910, Капри

И января 1910. 
Капри.

Всеволоду Дмитриевичу 
Протопопову

Многоуважаемый
Всеволод Дмитриевич!

Приобретая Ваш пай в т-ве “Знание”, я заключил с Вами письмен
ный договор1. Деньги, внесенные Вами в качестве пая в “Знание”, были 
сполна Вам уплачены еще в 1902 г. Книги, изданные Вами в “Знании”, 
остались Вашею собственностью. Кроме того, я согласился предоста
вить в Ваше распоряжение, на оплату расходов по этим книгам, некото
рую сумму из моих личных средств2. Сумма эта была определена в до
говоре

1903 года В 10000р
1904 “ 8000 р.
1905 и 6000 р.
1906 “ 4000 р.
1907 “ 2000 р.

Впоследствии цифры эти были изменены, благодаря двум обстоя
тельствам; я имею в виду: 1) соглашение относительно покупки “Мутер. 
История живописи от средних веков”3 и 2) частное соглашение Ваше 
с Дм.Дм. Протопоповым. В результате, Вы имели право пользоваться
из моих средств такими суммами:

в 1903 году 11250 р.
“ 1904 “ 7720 р.
“ 1905 <« 5720 р.
“ 1906 “ 3720 р.
“ 1907 ч 1720 р.

Все расходы по книгам, которые не покрывались этими сумма
ми, должны были оплачиваться из Ваших средств, так как книги эти не 
принадлежат ни мне, ни “Знанию”, а составляют личную Вашу собст
венность.

Постоянные разъезды помешали мне следить за исполнением дого
вора. Но вот теперь передо мной лежит отчет конторы по Вашему сче
ту на 1 июля 1909 года. Из него видно, что на оплату расходов по своим 
изданиям Вы брали из моих средств, лежавших в “Знании”, больше, чем
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следовало по договору. Перебор этот составляет
для

<<

а

1903 года
1904 “
1905 “
1906 “
1907 “
1908 “
1-го полугодия
1909 “

1783 р. 48 к. 
2568 р. 39 к 
3906 р. 14 к. 
5616 р. 74 к. 
6601 р. 89 к. 
7285 р. 19 к.

6887 р. 19 к.

Нам следует привести наши отношения в согласие с договором4.
I. Прошу Вас -  по суммам, составлявшим перебор, внести в кассу 

“Знания” Семену Павлычу Боголюбову те 4%, которые я уже уплатил 
за них, как Вам известно, О.Н. Поповой5.

II. Прошу Вас на покрытие расходов по Вашим изданиям внести ту 
сумму, которой не хватает по отчету на 1 янв. 1910 года. Раньше эта 
сумма бралась из моих средств. Теперь же при всем желании я не мог бы 
оставить их в Вашем распоряжении. Они нужны мне. Я сделал, что мог, 
что обещал по договору. Большего, надеюсь, Вы требовать не станете.

С уважением
М . Горький

15. Д.Д. ПРОТОПОПОВУ

11(24) января 1910, Капри

11 января 1910. 
Капри.

Дмитрию Дмитриевичу 
Протопопову.

Многоуважаемый
Дмитрий Дмитриевич!

Еще в конце 1902 года я уплатил Вам тринадцать тысяч рублей, со
ставлявшие Ваш пай в “Знании”1. Книги, выпущенные Вами под этой 
фирмой, остались Вашей собственностью. На оплату расходов по ним -  
я согласился отделить специальную ассигновку из моих личных средств, 
внесенных в “Знание”. Размеры ассигновки указаны в договоре.

Вы знаете, что Ваше право пользоваться этою ассигновкою кончи
лось 31 декабря 1907 года.

С этого дня все расходы по Вашим изданиям должны покрываться 
из Ваших собственных средств. Это и справедливо, так как речь идет 
о книгах, которые не принадлежат ни мне, ни “Знанию” и считаются, 
по договору, Вашей собственностью.
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Между тем из отчета конторы я вижу, что на покрытие дефицита 
по этим самым книгам взято из моих средств в “Знании”: 

в 1908 г. -  3097 р. 43 к.
в первом полугодии

1909 г. -  3052 р. 74 к.
Это -  отступление от нашего договора.
Предлагаю Вам исправить его.
I. Прошу внести в кассу “Знания” Семену Павловичу Боголюбову 

ту сумму, какой не хватает для оплаты расходов по Вашим книгам, сог
ласно отчету на 1 января 1910 года2.

II. Прошу внести установленные в договоре 4% по сумме перебора, 
допущенного в 1908 и 1909 году3.

Мне кажется, недоразумений быть не может. Договор ясен. Все, 
что обещано, мною исполнено.

Прошу Вас поспешить.
С уважением

М. Горький

16. Е.П. ПЕШКОВОЙ

Около 12(25) января 1910, Капри

Передай жене Шишко мой сердечный привет, скажи, что я очень 
уважал ее мужа и что искренне огорчен его преждевременной 
смертью1.

Стоит дьявольская погода; пароход из Неаполя не приходил двое су
ток, наконец пришел и привез два твои письма сразу. Теперь снова тре
тьи сутки нет парохода и почты. Море -  бешеное, пристать к острову -  
нет возможности, каждый день -  изумительной красоты грозы, идет 
дождь, град, снег, дует дикой силы ветер, масса поломанных деревьев 
и -  вообще какой-то мокрый ад. Свист, шум, барабанная дробь града, по
пугаи мерзнут и орут, как дьяволы. Вероятно, весь этот кавардак произ
водит Галлеева комета2, ее уже видели из Неаполя простым глазом.

Я -  работаю. Ем железо, ибо развилось малокровие, побаливает 
голова. В общем же чувствую себя сносно. Пишем с К(онстантином) 
П(етровичем) письма к должникам нашим3, желая получить с них дол
ги. Мне кажется, что это иллюзия.

Андреев продался “Просвещению” за 100 т. -  К.П. находит, что для 
“Просвещ.” это -  выгодно4.

“Окуров” похвалил Перцев в “Нов(ом) Времени” -  я представляю, 
что теперь будут писать “доброжелатели”5 мои! Никогда еще пост рус
ского литератора не был столь ответственным и трудным, как в эти 
смутные дни.
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Не беспокойся и не сердись, что я пишу редко и мало; зная, что где- 
то есть у меня близкий мне человек, я беседую с ним мысленно, и, мне 
кажется, что этот способ всегда лучше -  проще, искренней и честнее 
слов, написанных на бумаге. Когда увидимся -  наговоримся.

Очень мечтаю о поездке на Цейлон6 и скоро для этого примусь за 
английский язык, что и тебе рекомендую.

Будь здорова. Не обращай, прошу, внимания на то, что редко пишу: 
мой день до такой степени наполнен всякими делами и беседами7, что я 
даже страницу книги не успеваю прочесть.

Поклон Максиму. Получил он “Игры со спичками”? Забавная книга8.
Ну, до свидания! Желаю тебе здоровья и бодрости. Целую руки.

А.

17. И.К. ВОРОНОВУ

Около 13(26) января 1910, Капри

И. Воронову.
Часть вновь присланных стихов пойдет вместе со старыми в 

ХХ1Х-ХХХ сборниках1, оба они выйдут в январе.
Вслед за XXX будут печататься еще два, -  Вы хорошо сделали бы, 

прислав ко времени их набора -  в январе же -  те стихи, которые само
му Вам “кажутся более удачными”2.

Если угодно знать мое мнение о Ваших стихах -  мне они очень нра
вятся и бодрым тоном, и хорошей, умной улыбкой, которая сопровож
дает почти каждое из них3.

Желаю Вам вдохновения, твердости духа, хорошего смеха, горячих 
слез.

И -  главнейше -  мучительной любви к несчастной родине нашей! 
Да исторгнет она из сердца Вашего слова кровавые, речи огненные и -  
добрые, любовные стихи вместе с тем. Ведь и смешная же она, Русь-то, 
не глядя на весь трагизм ее жизни.

Крепко жму руку Вашу.
Успехов -  во всем!

А. Пешков

18. С.П. БОГОЛЮБОВУ

17(30) января 1910, Капри

Дорогой мой Семен Павлович!
Пошлите, пожалуйста, книги1:
Горького -  9 томов;
Сборники “Знания” -  все 30, если можно;
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Философский сборник -
по адресу: Киев,
Женский медицинский институт, Библиотеке Жнс. мед. института.
Получил я “Раннее Утро” и -  ахнул2! Ну, газета! Оказывается, что 

я ошибся, надо было выписать “Утро России”.
Не менее аховая штука и “Всеобщая Газета”3. Смотришь, читаешь 

и -  становится нестерпимо жалко грамотного русского человека.
Пришлите мне, пожалуйста, книжки4:
Лемонье, т. И-й, “Последний барон”, издания “Звено”;
Песнь песней, издания “Шиповника”;
Каменский. Люди, повесть, не знаю, кем издана;
Ахшарумов. Воспоминания. Изд. “Общ(ественной) Пользой”.
Мы с К.П. всё пишем. Вероятно -  похвал не услышим, но -  хоть бы 

ругали, да деньги отдавали5!
“Лето” плохо идет? Жаль6.
Ну -  всего хорошего Вам и доброго здоровья! Поправятся же дела 

наши русские когда-нибудь!
Жму руку.

А. Пешков

19. В.К. ЛИСЕНКО (АРТЕМЬЕВУ)

17(30) января 1910, Капри

Всё получено, я уже известил Вас об этом.
На днях К.П. Пят(ницкий) кончит чтение Ваших вещей, и Вы полу

чите ответ1.
А. Пешков

20. Е.П. ПЕШКОВОЙ

19 или 20 января (1 или 2 февраля) 1910, Капри

Поздравляю тебя с именинником -  да будет он тебе хорошим 
другом1! Не знаю, что может быть лучше искренней дружбы сына 
с матерью.

Но -  откуда же это у него температура такая? Что это -  нервное? 
Или простуда? Очень беспокойно.

Ал(ексинск)ий -  человек, с которым я бы не рекомендовал сбли
жаться и не советовал говорить откровенно. Это -  нигилист самого 
злейшего типа. Нигилист же он потому, что дегенерат, выродок. В низ
ших слоях культуры -  выродки становятся хулиганами, а наверху они -
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нигилисты, несмотря на все их красноречие и разновидные убеждения, 
которые в их обиходе непременнейше принимают характер фанатиче
ский, сектантский и -  поэтому -  вредный2. Сближение с людьми такого 
типа -  ничего положительного не может дать.

До свидания, друг мой! Будь здорова. Расти большая.
А.

21. М.А. ПЕШКОВУ

19 или 20 января (1 или 2 февраля) 1910, Капри

Дорогой мой -  поздравляю тебя со днем твоего ангела1, желаю все
го лучшего, будь здоров, бодр -  и все остальное придет само собою!

Ангел же -  это в сердце человека, это его доброе, человеческое. 
Слушайся сердца, когда оно подсказывает тебе такие решения, кото
рые клонятся к твоей не выгоде и к выгоде других.

Трудно понять это? Мамашка объяснит.
Обнимаю.

А.

22. М.А. ПЕШКОВУ

20 января (2 февраля) 1910, Капри

Поздравляю1. Будь здоров! Желаю тебе открыть новую комету2, 
изобрести аэроплан, написать хорошие стихи.

Алексей

23. И.С. ШМЕЛЕВУ

Около 22 января (около 4 февраля) 1910, Капри

Г-ну Ивану Шмелеву.

Извините за официальность -  отчества Вашего не знаю.
Из Ваших рассказов я читал “Уклейкина”, “В норе”, “Распад1, -  

эти вещи внушили мне представление о Вас как о человеке даровитом 
и серьезном. Во всех трех рассказах чувствовалась здоровая, приятно 
волнующая читателя нервозность, в языке были “свои слова”, простые 
и красивые, и всюду звучало драгоценное, наше русское, юное недо
вольство жизнью. Все это очень заметно и славно выделило Вас в памя-
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ти моего сердца -  сердца читателя, влюбленного в литературу, -  из де
сятков современных беллетристов, людей без лица.

“Под горами” мне показалось значительно слабее Ваших прежних 
рассказов2. Как будто Вам лень было писать эту вещь и тема ее не тро
гала Вас. В повести заметны претензии на так называемый модернизм; 
они выразились в неприятных длиннотах, повторениях, в слащавости и -  
в испорченном языке.

“Черное шумело и накатывалось море” -  это уже не Ваш язык, как 
мне кажется, -  это холодная вычурность Сологуба3. Таких описок мно
го в новой Вашей повести, все они производят неприятное впечатле
ние кокетства с читателем. Прошу Вас верить, что я говорю все это 
именно как читатель, ибо литератор для литератора всегда только 
внимательный и беспристрастный читатель. Если же Вы заподозрите 
меня в попытке учить и наставлять Вас -  этим Вы незаслуженно обиди
те меня.

Меня несколько смутило Ваше замечание о том, что критика не за
нимается Вами4. Зачем Вам это, и о какой критике говорите Вы? 
Люди, которые пишут в современных журналах рецензии и статьи о те
кущей литературе, -  решительно не могут чему-либо научить меня 
и Вас, и всякого другого беллетриста. Им самим следовало бы поучить
ся русскому языку, во-первых, и хорошенько проштудировать русскую 
литературу XIX века, во-вторых.

Писать учили Белинский и Григорьев, два критика, которые сами 
были художниками слова. Вы оставьте критику в покое, памятуя пре
восходнейший девиз: “Дорогою свободной иди, куда влечет тебя сво
бодный ум”5. Если Вы любите свою страну и знаете ее, если Вы уважа
ете свое человечье достоинство и Вам дорога Ваша мысль -  с Вас дос
таточно будет самокритики, коя суть свирепейшая из всех “критик”. 
Серьезно.

А выпустив Ваши рассказы отдельной книгой6, Вы встанете лицом 
к лицу с критикой страны, она оценит Ваши достоинства и недостатки 
более зрело, дельно и тонко, чем все “литераторы с именами” и без 
оных. Вы подумайте -  нигде писатель не поставлен так высоко, замет
но и строго, как у нас, в России, в стране, коя поскорости даст десятки 
миллионов читателя, столь юного исторически и столь нуждающегося 
в простом, ярком, честном слове.

Желаю Вам доброго успеха, бодрости, здоровья, крепкой веры в 
себя.

Ваша повесть отдана мною К.П. Пятницкому, товарищу моему по 
“Знанию”7. Мне кажется, что Вам необходимо прочитать ее, сократить 
и вообще -  перестроить несколько.

Всего доброго.
Л. Пешков
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24. В. УОЛЛИНГУ

27 января (9 февраля) 1910, Капри 

Уважаемый мистер Уоллинг.
Насколько мне известно, книги и статьи Богданова ещё не переве

дены на английский и французский языки. На немецкий язык переведе
на только его “Политическая экономия”1. Вы можете иметь его рабо
ты только на русском языке.

Сегодня я написал г. Богданову письмо2 с просьбой послать Вам все 
его книги и статьи. Я надеюсь, что в Нью-Йорке Вы найдете людей, 
которые смогут перевести для Вас принципиальные идеи его теории. 
Его адрес: г-ну А. Малиновскому (его настоящее имя) 70.11 B-rd. 
St. Georges, Génève, Suisse.

Я бы хотел, чтобы Вы обратили внимание на его последнюю книгу 
“Падение великого фетишизма”3. Это наиболее ясное объяснение его 
точки зрения.

С этим моим письмом я посылаю Вам только что опубликованную 
платформу, выработанную совместно со всеми профессорами и студен
тами школы, которой Вы интересуетесь4.

Вы правы, эта школа имела успех, но он слишком незначителен, 
так как в ее работе всегда и везде мешала болезнь русских социалис
тов -  нехватка денег.

Я думаю, было бы полезно дать подробности организации, системы 
обучения, бюджета этой школы и опубликовать их5. Подобные обзоры 
могли бы быть интересными для каждого социалиста во всем мире.

Сердечно желаю Вам наилучших успехов в Вашей работе и благо
дарю за Ваше доброе письмо.

Моя жена ответит Вам сама6.
Искренне Ваш

М. Горький

9.11.1910
Капри. Вилла Спинола.

25. Дж. ЧЕНА и С. АЛЕРАМО

29 января (11 февраля) 1910, Капри

Дорогие друзья!
Спасибо за то, что любезно вспомнили о нас и прислали нам книги 

о Реджо Калабриа1.
Как давно мы с вами не виделись! Вы все время собираетесь прие

хать на Капри, но так и не приезжаете. Как вы себя чувствуете? Много
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работаете -  это мы знаем... С большим огорчением узнали мы от гос
пожи Марии Боткиной, что дорогая синьора Сибилла чувствовала себя 
неважно -  как ее здоровье теперь? Очень надеемся, что сейчас ей гораз
до лучше.

Что рассказать вам о нас? Мы по-прежнему живем на Капри и как 
всегда держимся в стороне от международной публики; нас окружают 
наши соотечественники, это почти сплошь эмигранты, имущие какую 
угодно работу и страдающие из-за того, что они вынуждены жить вда
ли от родины... Мы стараемся найти им работу, дать им возможность 
прожить в ожидании нового революционного взрыва в России. Иногда 
нам становится грустно, особенно когда мы читаем наши газеты; но по
рой мы забываем о темных сторонах жизни и наслаждаемся солнцем и 
красотами природы. Горький все время работает, почти день и ночь. 
Прошлым летом он совершенно не отдыхал из-за школы для эмигран
тов, созданной на Капри2, и, к сожалению, этой зимой чувствовал себя 
весьма неважно. Надеюсь, что весной он совершит поездку по Италии, 
но не уверена. Такой уж он человек: вечно думает о других и никогда 
о себе...

Ваша книга о “Проблемах народной школы” очень заинтересовала 
нас, потому что этой весной Горький намерен отдать весь гонорар за 
книгу, написанную г-ном В. Мейером3 и им, а также небольшую сумму, 
собранную среди русских, какому-нибудь комитету, и именно на нужды 
народных школ4. Я должна попросить у вас снисхождения к моему жал
кому, варварскому итальянскому языку, но здесь на Капри говорят на 
языке, который совершенно не похож на итальянский; я училась толь
ко по книгам и поэтому изъясняться мне нелегко.

Привет и самые лучшие пожелания вам обоим. И, как мы надеем
ся, -  до свиданья.

С большой любовью и глубоким уважением
Алексей и Мария Пешковы

11Д1910
Капри, вилла Спинола.

26. Е.П. ПЕШКОВОЙ

30 января (12 февраля) 1910, Капри

У меня приятная новость: Серебряков -  помнишь, ялтинский? -  
предъявил ко мне иск в 6200 р., о чем его адвокат -  человек с веселой 
фамилией Виноград -  извещает меня письмом, весьма сурового тона1. 
Очень мило, но -  я преисполнен сомнений: не кажется, что Сер. дал 3, 
а не 5 т., что он дал их на партийное дело, чему я имею доказательства 
и свидетелей, и что разговора о процентах -  не могло быть. А ныне же-
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лают получить 1200 р.%! Охти мне, окаянному! Но -  куда же, в столь 
краткое время, исчез и вытек либерализм, радикализм или какой-то 
другой жидкий “изм”, коим, я помню, [был] г. Серебряков обильно по
тел в 904 г. Если ты еще знакома с ним -  не напишешь ли ему2, что я 
признаю долг, как мой личный, но -  сразу не могу уплатить столь ог
ромную сумму. Но -  пиши от своего лица.

Слышал, что ты взяла к себе ребенка сумасшедшего Марата. Бед
ные твои нервы! Марата -  жалко3. Усердно сводят друг друга с ума мои 
почтенные товарищи, ожидаю, что все они скоро сбесятся.

Удивительно! Как только я примусь за какую-либо серьезную ра
боту -  судьба начинает метать в меня разными, солидного веса, тяже
стями. Препошлая и презлая бабища, эта судьба, мачеха русского дума
ющего человека!

Повесть моя растекается все шире и шире, не уверен, что это 
хорошо.

“Лето” -  ругают, с напряжением, достойным более серьезной цели4. 
Никто из критиков, видимо, не мог одолеть книгу, и мотивы, почему 
она написана, -  никому не ясны. Странно, все, что бы я ни написал, 
трактуется как моя вера, мое “credo”. Предрекаю: скоро из богострои
телей меня переведут в чин националиста5. И нисколько не удивлюсь, 
если прочитаю, что я -  черносотенец.

И никогда, вероятно, не назовут меня честным свидетелем хода 
жизни русской и рассказчиком скромным о событиях ее и о мотивах со
бытий, как я чувствовал их.

Я -  не жалуюсь. Не умею, не хочу, -  некому, наконец. Но -  мне не
сколько беспокойно и, пожалуй, страшно за молодых русских писате
лей, за тех милых людей, которые, вот в эту минуту, может быть, со 
слезами искреннего волнения на глазах, торопливо, неопытными перь
ями, зачерчивают свои думы и ощущения жизни. Не хорошая встреча 
ожидает их. Ни одного серьезного слова не услышат они, кажется мне. 
И множество вредных пустяков наговорят им.

Читаешь ли ты, как ведет себя поручик Куприн6? Ух, до чего неле
по и постыдно! И вообще -  если сравнить личное поведение моло
дых современников с таковым же Г. Успенского, Гаршина, Короленко 
и т.д -  какая унылая разница!

Оставил российскую литературу древний бог русский, бог Чухло- 
мы, Чебоксар и Кинешмы, и воцарися в ней идолы парижские, вен
ские и других канканных стран неодухотворенные предметы, из вся
кой дряни слепленные. Скоро все мы будем европейцами, а я переста
ну бриться, стричь ногти, умываться и предложу себя какому-нибудь 
Барнуму, в качестве русского XIX века7. Пусть меня посадят в дере
вянную клетку, на цепь, пусть развозят по всем Европам, я же буду 
рычать на “культурных” людей и щелкать зубами -  все передние целы 
у меня.
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Нет, право, скучно становится смотреть, как мы “поглощаем” куль
туру Запада, не замечая, что голодные и жадные души наши -  экскре
ментами питаются, а не духом святым. Посмотри-ка, как много перево
дится хороших, вечных книг и как дешево продают их букинисты, чуть 
не на вес! И в то же время европейская макулатура -  в чести!

Желалось бы мне, чтоб ты прочитала всего Стриндберга, -  какой 
честный ум, какое милое огненное сердце! И -  культурен! Этот -  зна
ет! Знает -  всё: рыб, бабочек, химию, историю, мистику. И человека, 
конечно. Он любит такой могучей, озлобленной несколько, но пламен
ной любовью. Хорош!

Ну, будь здорова, будь спокойна, поцелуй сына.
Жму руку.

А.

Ты спрашивала: сколько надо денег? Найди 2 т. на год? 
Две тысячи8?

27. С.П. БОГОЛЮБОВУ

31 января (13 февраля) 1910, Капри

Дорогой Семен Павлович -  
сегодня получил книги1 -  сердечнейшее спасибо!
Будьте добры -  перемените адрес для “Раннего Утра”, я не могу 

сделать этого отсюда, не имея русских марок. Новый адрес прилагаю, 
вместе со старым.

Выпишите мне “Утро России”2, а также не могу ли получить вто
рой том большого Мутера3?

Крепко жму руку.
А. Пешков

28. О.Л. КНИППЕР-ЧЕХОВОЙ

2(15) февраля 1910, Капри

Многоуважаемая 
Ольга Леонардовна!

К сожалению, я не могу исполнить Ваше желание немедленно, как 
хотел бы: все письма Антона Павловича находятся в России1, передать 
их Вам мог бы только К.П. Пятницкий, но в данное время он здесь. 
Я попрошу его сделать это, когда он возвратится в СП-бург.

У меня имеются серебряные часы Антона Павловича, отдавая их 
мне, он -  помню, -  назвал их “любимыми”. Я слышал, что Вы предпо-
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лагаете устроить музей, где будут собраны вещи, принадлежавшие 
Антону Павловичу: если Вам угодно, я могу передать Вам эти часы2. 

Мария Федоровна приветствует Вас.
Желаю Вам всего доброго.

А. Пешков

29. Н.Ф. СУМЦОВУ

2(15) февраля 1910, Капри

15/2 февраля 1910 г.
Капри.

Г-ну Профессору Н.Ф. Сумцову.

Многоуважаемый профессор!
Вот уже несколько дней, как мне присылают газету “Южный 

Край”; не имея удовольствия быть ее подписчиком, я заключаю, что га
зета высылается почином самой редакции1.

Я весьма польщен и сердечно тронут вниманием и любезностью ре
дакции, мне дорого и необходимо слышать далекие голоса честных и 
культурных людей моей родины -  я просил бы Вас передать членам ре
дакции и сотрудникам их мою искреннейшую благодарность и горячее 
пожелание бодрости духа. Я обращаюсь к Вам как человеку, чье имя 
знакомо мне и чтимо мною: если Вы не забыли -  пять лет тому назад 
Вами прислана мне Ваша чудесная книга о Леонардо да Винчи, она 
здесь со мною и мне нередко приходится открывать ее2.

Не помню, успел ли я своевременно поблагодарить Вас за этот дар, 
но за него можно и дважды поклониться -  благодарю Вас!

Искренно уважающий Вас
М. Горький

30. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

2(15) или 3(16) февраля 1910, Капри

Я тоже все пишу1, Александр Валентинович!
Очень волнуюсь, удовольствия пока не ощущаю, жгу, рву и всячес

ки свирепствую. Наступают на меня десятками эти российские люди и 
каждый просит: меня запиши! Тоже хорош человек был и тоже зря про
жил всю жизнь. Уговариваю: отступитесь, братцы, я вам не историк! 
А они: да кому, окромя, историком-то нашим быть? Эх, землячок, ты 
гляди, чего делают писатели -те; совсем нас, Русь, похерили в сердцах 
своих! Монахини, канатчики, бродяги, окуровцы идут, идут, идут. И чув
ствую, что мне с ними как будто не по силам справиться.
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Прочитайте в “Р(усском) Б(огатстве)”, как Редька Сологуба уще
мил, я читал и -  ощутил великий стыд за Сологуба2. Он и вообще-то 
всегда меня смущает, напоминая того старичка, который на каприйском 
пароходе пред форестьерами3, старость свою не уважая, плясы пляшет 
и рожу кривит. А тут уж прямой позор.

Недурен поручик Куприн в редакции “Псковского Листка”4. “Лю
ди” Каменского доставили мне великое удовольствие5. Немова получил 
и вообще прочитал множество нового6. Иногда вся Россия кажется по
крытой прыщами и нарывами; развалилась она, истомленная против
ным зудом на плоскостях своих, и таращит полубезумные глаза в рав
нинное выцветшее, пустое небо, а в толстой коже ее все шарахаются се
ренькие паразитики, точат, сверлят и кладут в живое мясо поганенькие 
яички свои, и плодятся, и множатся, творя яды гнилые.

Вышла книга Инглиша Уоллинга о России7, толстая, иллюстриро
ванная, преисполненная противной жалостью тупого и сытого челове
ка к людям, понять которых ему не дано, к стране, духа и мук которой 
он не чувствует.

Ищут с меня судом 6200 р.8 -  это очень забавная история, она, по
жалуй, могла бы служить темой для хорошего юмористического рас
сказа. В 904 г. некто, усиленно потея либерализмом или чем-то подоб
ным, намекнул одному партионщику, что он -  некто -  мог бы способ
ствовать. Был на него пущен я, и получил я с него лепту -  3000, по мо
ему, 5 т. по его мнению. Тут я могу ошибаться, ибо то был год усилен
ных сборов “на дело народного освобождения”. Наступил год 907-й, и 
вот оный некто пишет мне: отдайте мои деньги! Так как мне стало 
стыдно, то я ответил -  ладно, но подождите! А потом -  забыл об этой 
штуке. Ныне поверенный по делам сего барина, адвокат Виноград -  
серьезно, -  Виноград! -  строго пишет мне: “Позвольте получить с 
Вас 6200 р., ибо пять Вами взято было на год сроком, да проценты на
бежали”.

Я -  буду платить им. У меня есть расписка учреждения, кое получи
ло часть этих денег, есть свидетели моих разговоров с истцом, но -  я от
дам эти деньги. В иске этом есть что-то символическое для меня: мне 
кажется, что я возвращу все гроши, когда-то прошедшие через мои ру
ки на “дело освобождения”. Эти давальцы -  они правы: дано на освобож
дение, а оного не сделано -  пожалуйте 45 к. обратно, а то -  в суд! 
Это -  резонно. Правильно.

Но -  как же иногда неловко бывает за этого несчастнейшего рус
ского человека. Неловко и больно.

Посылаю Вам Соболевского, спасибо9.
В одной из январских книг Нью-Йоркских журналов -  кажется, 

в “Мак-Клюр” -  помещена прекурьезная статья о “Союзе гостей” 
в Нью-Йорке10. Оказывается, что когда миллионер желает устроить 
обед или бал и ему требуются представительные гости, -  он посылает
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в “Союз” точный перечень: пришлите 3 маркизов, 2-х графинь, 17 баро
нов, князя, 10 ученых, 2 епископов и т.д. И -  союз присылает. Потом -  
газеты пишут: вчера на балу, данном известным X, собралось блестя
щее о-во и т.п. Это -  я понимаю! Это -  упрощение.

Кстати: американская полиция из сотни преступников ловит толь
ко 2. Преступления в стране требуют ежедневно 3 миллиона дол.!

Поклон всем, а сыну Вашему -  в особицу11. Как хорошо, что он пи
шет. Великое и славное это дело, писательство наше русское. Желаю 
ему -  сыну Вашему -  успеха.

А Вам -  здоровья, бодрости, хороших мыслей. И -  не торопить
ся бы!

А. Пешков

31. М. ХИЛКВИТУ

Начало февраля (ст.ст.) 1910, Капри

Дорогой и уважаемый товарищ Хил квит!
Получил я деньги за “Шпиона”1 -  очень благодарю Вас! Это при

шло весьма вовремя; школа, о которой Вы, вероятно, слышали, сильно 
потрясла мои финансы2.

Не знаете ли Вы, будет ли печататься в Америке “Городок Оку- 
ров”? Вещь забавная, очень русская и, кажется, не скучная, она должна 
бы понравиться американцам3.

И -  не напишите ли о судьбе “Матери”, где она и что с ней? Дело 
в том, что некто Муррэй, из Сан-Франциско, недавно спрашивал меня 
о судьбе этой книги, желая переиздать ее, а я до сего дня еще не отве
тил ему, ибо -  не знаю, что ответить и куда его направить4?

Работаю над продолжением “Окурова”, над второй частью его5. 
Всех будет три, листов 25-30 русских.

Живу -  тихо. Лето провел с рабочими из России6, их было здесь че
ловек 20 -  чрезвычайно интересные люди! Сильно выросла личность на 
родине моей за эти годы.

Модернизм в русской литературе, видимо, схлынул, пожрав сам се
бя. Читающая публика снова возвращается к реализму, масса же демо
кратическая и не изменяла ему.

Захвачен событиями в Германии. Можно ли было думать, чтоб 
воздержанные немцы вдруг проявили себя столь резко, как говорят 
газеты7?

Желаю Вам доброго здоровья и бодрости духа.
Мария Федоровна кланяется.
Жму руку.

А. Пешков
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32. Е.П. ПЕШКОВОЙ

Начало февраля (ст.ст.) 1910, Капри

Почта пришла -  оказывается, вас, французов, водой заливает1? 
Приятно, однако же! Не утонете вы? Гипподром -  это, кажется, близко 
от вас?

Знает ли Максим, что, кроме кометы Галлея, явилась еще одна, 
еще не описанная2?

Вот до чего дожили мы -  до двух комет! -  Это страшно редкое яв
ление, и мы должны быть благодарны за честь любоваться ими.

Напиши, как у вас с водой и нет ли опасности?
Здесь продолжается адская погода, дует ветер, от которого голова 

пухнет.
Брат мой Александр, босяк, помер3 в Бабушкинской больнице, Ека

терина) -  умирает от туберкулеза сочленений и костей. Ее дети напи
сали мне о ней препакостное письмо4.

Впрочем, все эти дела мне столь тяжко-противны, что лучше не го
ворить.

Мой привет тебе! Будь здорова!
А .

33. В.Н. ЗОЛОТНИЦКОМУ

Начало февраля (ст.ст.) 1910, Капри

Дорогой Владимир Николаевич!
Я совершенно позабыл свои старые рассказы и мне необходимо ви

деть их для того, чтобы я мог решить вопрос, поставленный Вами1. 
Если Вы и другие, заинтересованные в издании этих рассказов члены 
Общества, поможете мне собрать сии древности вавилонские -  буду 
очень благодарен Вам за помощь.

Хорошо бы также достать и “Горемыку”, если не ошибаюсь -  он 
печатался в 93 году. Попросите С.И. Жукова дать комплект “Волгаря” 
того года и отдайте напечатать мой рассказ на машинке2, может быть, 
он окажется более подходящим для цели, преследуемой Обществом3.

Очень тронут милым Вашим письмом и доброю памятью обо мне, 
примите мою сердечнейшую благодарность и передайте искренний при
вет землякам.

Стареясь -  я не теряю моей веры в творческую энергию людей 
и убежден, что мы, пережив трудные дни, выйдем из испытаний наших 
с честью.

Здоровьишко мое -  поскрипывает4, но работать мне не мешает, как 
видите. За лето очень устал, теперь отдыхаю, любуясь бешеными буря-
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ми и грозами. Почти каждый день дует страшной силы ветер, падает 
град, гром гремит, сверкают молнии изумительной красоты и силы. 
Море -  всё белое от пены, пароход из Неаполя не приходит по двое 
и трое суток, сидим без почты, без газет, но -  не скучаем.

Рассказы д-ра Кокосова пошлите на имя К.П. Пятницкого в “Зна
ние”, он на днях будет там5.

Всего доброго.
Поклон Екатерине Алексеевне. М(ария) Ф(едоровна) кланяется 

Вам и благодарит за любезность6.
Жму руку.

А. Пешков

34. В.И. ЯЗВИЦКОМУ

8(21) февраля 1910, Капри

Дня через три-четыре -  не ранее -  могу дать ответ по поводу Ваше
го рассказа1; необходимо, чтоб его прочитал Пятницкий. Очень много 
срочных рукописей, это и задерживает.

Всего доброго!
А. Пешков

35. И.Н. ЖУКОВУ

9(22) февраля 1910, Капри

Дорогой Иннокентий Николаевич!
Получил я открытки -  снимки с Ваших работ1, сердечное спасибо 

Вам за любезность!
Смотрю на Ваши вещи -  радуюсь: талантливо, жизненно, нравится 

и трогает за сердце. Во всем есть что-то глубоко-верное, русское: сму
щенная неуклюжесть, звериное добродушие и -  человечья русская тос
ка. За грубыми формами едва оживленной глины -  чувствуется тихий, 
робкий огонек, просвечивает та милая сила, кою зовут душой. Иногда 
карикатурно, но -  как вся русская жизнь, -  запутанная, неясная, не уве
ренная в своих силах2.

Спасибо Вам! Желаю здоровья, счастья, бодрости духа, так необхо
димой всем нам.

Крепко жму руку Вашу.
А. Пешков

Capri. 
9Д1, 910.
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36. Р.П. АВРАМОВУ

Около 11(24) февраля 1910, Капри 

Дорогой Роман Петрович!

Будьте любезны сказать мне: могу ли я, не нарушая интересов 
Ферлага и Кастелли1, дать книгу “Городок Окуров” в собственность 
социалистов Флоренции, которые надеются получить от издания и про
дажи ее средства, нужные мне для устройства во Флоренции Народно
го Дома2?

Весьма обяжете, ответив поскорее3.
Рад, что процесс с Касс(ирером) подвигается4.
Не пишу ни о чем более, будучи страшно занят.
Крепко жму руку. Желаю Вам всего доброго! Сердечнейшее спаси

бо за Ваши хлопоты с адвокатом и за любезность Вашу.
Когда, приблизительно, мог бы я получить деньги с книжки о зем

летрясении5?

А. Пешков

37. С.П. БОГОЛЮБОВУ

11(24) февраля 1910, Капри

Дорогой Семен Павлович!

Спасибо за письма1 и Ваше дружеское отношение ко мне. Я думал, 
что книга Шумигорского уже вышла2, потому и приставал к Вам. 
Устаю и, должно быть, поэтому, много путаю, так, напр., смешал “Ран
нее Утро” с “Утром России”, -  вещь не простительная!

Выпишите, как я просил, это “Утро России” и еще книжек, по при
лагаемому списку.

Косятся на нас гг. авторы, говорите Вы. Ну, что ж? Их дело. Я не 
весьма огорчен этим.

А что касается до Леонида Андреева -  это хорошо, -  пусть его возь
мет свои книги и уходит3. Вы знаете, как я был близок с ним, я хорошо 
изучил его характер и нисколько не удивлюсь, если он перепродаст се
бя еще и Марксу. Но -  глубоко убежден, что в конце концов он от этих 
дел -  прегорько взвоет, увидите.

Жадность -  не сила, это рабство.
Крепко жму Вашу руку. Всего доброго Вам, Семен Павлович!

А. Пешков
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38. А.П. ЧАПЫГИНУ

Около 12(25) февраля 1910, Капри 

Уважаемый Алексей Павлович!
Все присланные Вами рассказы своевременно были прочитаны 

мною; теперь я прочитал их еще раз и -  не без приятного чувства удов
летворения1.

Вы спрашиваете, каково мое мнение о ценности Ваших рассказов? 
Охотно отвечаю, но -  очень прошу понять мой ответ не как поучение 
литератора, а просто -  как впечатление внимательного читателя, кото
рый любит литературу.

К достоинствам Вашим -  как мне кажется -  следует отнести Ваше 
знание материала, умение наблюдать и -  верное отношение к людям: 
отношение правдивого свидетеля их жизни, а не судьи и не учителя их. 
Дорогой мой -  это правильная позиция, это вернейшая тропа, именно 
она приводит к правде и -  только она!

И только ею идя, -  доходят до создания таких общечеловеческих 
книг, каковы “М -те Бовари”2, “Анна Каренина” и т.д.

Стойте твердо на этой точке зрения, учитесь видеть всю многогран
ность каждого явления жизни, приобщайтесь прекрасной работе обще
человеческой мысли -  дело пойдет хорошо!

Дам еще добрый совет: избегайте влияния людей догматических и 
тенденциозных, не всегда верьте, что 2x2 = 4, кто бы Вас в этом ни убе
ждал. Пусть говорят Вам: Вы, Чапыгин, со временем умрете! Отвечай
те этим чудакам -  не уверен, может быть, подумаю! И, присматриваясь 
к блеску жизни, ко всем ее огням, правдиво, кратко и просто -  просто! -  
рассказывайте людям о том, как они живут. Те из них, которые поум
нее, почестнее, немедленно примут Ваши показания к сердцу, -  в это, 
думаю, можно верить!

Внимательно слушайте все доводы -  как и всё, исходящее от чело
века, -  они и интересны, и значительны, но -  главное: доводы! Умозак
лючения -  часто очень искусны, но почти всегда искусственны -  науч
ные умозаключения в стороне, они устойчивее и надежнее, ибо в них 
всегда больше общечеловеческого, чем в догматах морали, религии, 
права и других дисциплин, имеющих целью воспитать Ваш ум и чувства 
так, как выгоднее для людей пассивных, равнодушных к общечеловече
скому и ничего не понимающих, кроме личного уюта. Для них все суще
ствует постольку, поскольку не мешает им, и всякий честно работаю
щий человек -  враг их.

Ваши недостатки: однообразие тем, неровность и часто небреж
ность языка, -  обратите внимание на отчеркнутые в оттисках места3. 
У Вас мало слов -  читайте наших знатоков языка: Лескова, Аксакова, 
заглядывайте в словарь Даля, учитесь форме у Короленко, Чехова, Тур-
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генева и -  Пушкина. Надо знать историю тех людей, о которых сказы
ваете: Ключевский интересно освещает историю народа, но -  Соловьев 
еще интереснее рассказал ее4, и Вы его почитайте.

Почитайте также фольклористов: в первую голову Афанасьева, 
и не верьте, если Вам скажут, что он устарел5.

Рассказики, помещенные в “Шиповнике”, хуже других по исполне
нию, но -  богаче языком. Мне почудилось в них, так сказать, некоторое 
влияние фирмы: торгуют люди страхами и ужасами, Вы им и предложи
ли немножко ходового товарцу6. Извините, если ошибаюсь! Но -  все- 
таки -  на этой струнке играть не стоит: жизнь всегда страшнее самых 
ужасных рассказов, я кое-что знаю в этом деле.

В заключение скажу: не верьте в “чистое” искусство. Есть искусст
во честное и есть -  нечестное, чистое же искусство есть наиболее тен
денциозное, ибо оно всегда упорно и всегда безуспешно стремится дока
зать независимость человека от впечатлений бытия, в поте лица уверя
ет читателя в своей свободе, а там, где уверяют, -  насилуют.

Засим -  желаю Вам всего доброго и -  будет хорошо для Вас, если 
Вы однажды почувствуете, что пост литератора в России -  пост труд
ный и требующий от человека строжайшего отношения к себе само
му, -  прежде всего.

Жму руку.
А. Пешков

Рукописи при сем возвращаю.

39. В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА “IL GIOVINI ITALIA”

Около 12(25) февраля 1910, Капри

Чтобы ответить на Ваши вопросы, нужно было бы знать больше, 
чем знаю я как иностранец о борьбе итальянского общества против 
клерикализма1.

Второй из Ваших вопросов, т.е. может ли итальянский народ до
биться общего возрождения без удаления римской курии из Рима, при
водит мне на мысль тот факт, что насилие всегда создает мучеников, 
а мученики во все времена оживляли идеи, даже те, которые находились 
уже в периоде умирания.

Нужно создать известное состояние духа, а не фанатизм и не фана
тиков.

Третий вопрос (могут ли итальянцы единодушным порывом осво
бодиться от Ватикана?) содержит в себе предположение о националь
ном единодушии. В этом случае мне кажется, что сам народ лучше, чем 
кто-либо другой, может решить судьбу тех, кого он станет изгонять.

Не нахожу возможным ответить на остальные вопросы, кажущие
ся мне слишком гипотетическими2.

Максим Горький
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40. Е.П. ПЕШКОВОЙ

14(27) февраля 1910, Капри

Кончу ли я повесть к апрелю1 -  не знаю, но в апреле я приеду2, 
это наверное. Мне не хотелось бы ехать во Францию, а особенно в Па
риж и теперь -  есть свои, серьезные причины. Предпочел бы пожить 
в Аляссио, или вообще где-нибудь на берегу моря посидеть. Сколько 
времени? Не могу сказать теперь: мои дела находятся в тумане, в неоп
ределенном каком-то положении. Писать о них -  не хочется, скучно все, 
да и не сумею я рассказать на бумаге эти дела. О деньгах -  не беспокой
ся, не надо, я нашел их. И вообще не беспокойся обо мне, не стоит.

Очень я устал, хочется отдохнуть, с большой охотой и радостью по
еду я к вам! Отупели люди -  это меня угнетает. Все становятся грубы 
и примитивны, проснулось что-то жесткое, скотское. Газет русских -  
почти боюсь; что ни день -  все новый и новый материал к характери
стике гниения того “культурного” о-ва, на создание коего страна потра
тила так много усилий и которое вдруг оказалось пустышкой какой-то. 
Утешает лишь жизнь в глуши России, в провинции, в деревне -  там, вне 
сомнения, что-то растет и зреет.

Наше несчастие, -  наше болезнь -  фатализм, и из него -  ниги
лизм, никто не чувствует этого, кажется, все лезут именно в эту петлю. 
Впрочем -  м.б., все это у меня от усталости. Свою линию я не теряю, 
напротив.

Мне всегда боязно бывает читать и думать о том, что ты прихвары
ваешь.

Как видишь, ничего определенного о будущем я не могу сказать, 
да и думаю о нем мало, ибо -  ей-богу, работал, как вол! Спина тре
щит. Пишу сидя, стоя, вижу продолжение повести во сне -  даже смеш
но, порой.

Ну, пока до свидания. Несколько дней спустя -  напишу еще.
Будь здорова, -  главнейшее мое желание!
Максиму поклон, поцелуи, тебе -  тоже.

А.

41. И.М. КАСАТКИНУ

Середина февраля (ст.ст.) 1910, Капри

Дорогой Иван Михайлович!
“В селе Микульском” -  образец небрежности языка и -  всяческой 

небрежности1.
Могилу у Вас роют одновременно в суглинке и в глине, -  это надо 

объяснить.

2. М. Горький. Письма, т. 8 33



Главное же, сударь мой, если человек выстрелит себе в рот даже из 
плохонького дробовика, -  так ему разнесет череп в мелкие кусочки, -  
я это видел. А у Вас дьячок стреляет из медвежьего ружья и -  о, чуде
са! -  лицо его цело и сохранно! И глаза и все такое. Извините меня, но 
это непохвально.

Там, где слепой вспоминает прошлое, Вы выкинули довольно удач
ный рассказ о березе, а березу оставили, и получилось что-то невразу
мительное.

Рассказ в конце своем напоминает “Бедного беса” Бунина2. Он ка
жется мне неудачным с первой строки до последней.

Я писал про Вас одному из редакторов “Нового журнала для всех” 
Павлу Абрамовичу Берлину и дал ему Ваш адрес. Пошлите им для жур
нала хороший рассказ, там могут платить недурно3.

Не могу исполнить Вашего желания, авансы прекращены. “Знание” 
раздало авансом кучу денег и -  больше не хочет. Русские литераторы -  
благороднейшие люди, и поэтому они не платят долгов, а на чужих кни
гах делают глубокомысленные надписи свинцовым карандашом, -  я ду
маю, что именно свинцовым: он не стирается ни резиной, ни хлебом. 
Некоторые из них смешивают книги с пепельницами, оставляя между 
страниц окурки папирос, другие же, ловко захлопывая книгу, в ту секун
ду, когда на нее сядет муха, безжалостно казнят ее смертью через раз
дробление.

Все это должно быть интересно для Вас, ибо знакомит с нравами 
среды, в кою Вы ныне вступаете.

Рассказ Ваш о кузнеце скоро явится в печати4. Желаю всего 
доброго!

Небрежничать -  не надо. Следите за языком. И лучше, чем выду
мывать слова самому -  возьмите словарь Даля!

Превосходная книга!
А. Пешков

42. Н.Е. БУРЕНИНУ

Середина февраля (ст.ст.) 1910, Капри

Дорогой мой Евгеньич!
“За каким-то чортом” написан рассказ, “почему-то” автор изобра

зил в нем дрянную, безумную жизнь подлых, пьяных людей -  скажи 
мне, если понимаешь, -  для кого, для какого читателя, ради чего -  ка
ких целей -  испорчена бумага, потрачено время?

В русской литературе пьяница-писатель часто изображал пьяную 
жизнь -  возьми Левитова -  “Дубы еловые”, -  см. у Помяловского -  ах, 
боже мой! -  сколько писалось об этом! И как великолепно, с какою ди-
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кой тоской, с воем -  плачем -  без слез, с сердцем, полным великой скор
би за родину, скорби о гибели ее хороших людей.

А г. Верхоустинский пишет бредовым языком, с идиотской улыб
кой недоумения -  это в лучшем случае -  мне же кажется, что он -  про
сто кокет, холодный кокет. Печально стоит он в своем произведении -  
такая жалкая, нищая фигура! И романтизм его -  крохоборство книж
ное, крикливое, уродливое. Нищеброд молодой.

Кажется, однако, что он талантлив. И поэтому я, на твоем месте, 
сказал (бы) ему: займись собой серьезно, учись, смотри, думай и, пока 
не почувствуешь себя в думах и среди впечатлений своих, как среди стаи 
злых, бешеных собак, которые сердце тебе грызут, -  до того часа -  
молчи1.

А так -  какая же это литература? Это рвота, похмельная рвота 
мальчонки, который только что начал пить.

Извини, что ругаюсь, но -  опротивели мне они, эти молодые лите
раторы со старческой душой, сморщенной и жалкой, как нищий ребе
нок-рахитик.

Жму руку. Как живешь?
У нас 600 человек народа. Шум, гам и столпотворение.
Все нездоровы. Психически, разумею.
Как твоя музыка?
Хочется видеть тебя, милый, послушать, посмотреть на тебя.

До свидания!
А. Пешков

Поклоны, числом до 600. Здорово растет мой хороший Зина.

43. Е.П. ПЕШКОВОЙ

Февраль, после 16(29) 1910, Капри

Здесь ожидают Бориса Савинкова, имеется приказ об аресте его. 
Называют еще фамилию: Летнев, Лежнев, Лешев -  я не понимаю, псев
доним ли это Савинкова или фамилия сопровождающей его дамы1.

Сведения мои достоверны вполне, но источника их я не назову. 
Не надо также распространять, что это исходит от меня. Но -  на всякий 
случай -  предупреди заинтересованных лиц, если можешь.

Спасибо за письмо тебе и сыну2. Не отвечаю, ибо -  по горло занят. 
Пишу часов по 12. Тороплюсь, к сожалению3.

Милому авиатору -  привет! Не сердился бы на молчание мое. 
И ты -  тоже.

Всего хорошего вам!
Летом в Аляссио будет жить Амфитеатров4. Это -  хорошо, уви

дишь. Он -  интересный человечище.
Будь здорова! Расти большая. Не забывай писать мне.

А.
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44. С.П. БОГОЛЮБОВУ

17 февраля (2 марта) 1910, Капри 

Дорогой Семен Павлович!
Возвращаю, двумя бандеролями, непринятые рукописи, к большин

ству их авторы не приложили адресов1.
Прилагая объявление Глебова, прошу Вас: пошлите купить книги 

Реклю2, соблазнительно дешево, хотя и старое издание. Купив, будьте 
любезны отдать их в переплетную; переплеты недорогие -  коленкоро
вая черная бумага, кожаный, черный корешок, тиснение:

Э. Реклю.
Индия-Индо-Китай- и т.д.,
а внизу мои инициалы:

А.П.
Засим попрошу также купить Сочинения Уэльса, издание “Шипов

ника”3 -  их тоже отдайте в переплетную и попросите переплесть так 
же, как Реклю.

Заканчиваю большую повесть для весеннего сборника4, м.б. -  для 
двух даже. Работаю часов по 12! Спина болит!

А, впрочем -  Вас-то работой не удивишь.
К.П. покуда не собирается еще к Вам, мы с ним тут подбираем ма

териал для следующих сборников, имеются недурные вещицы молодых 
авторов.

Протопоповы -  молчат.
Ой, как мне нужен 2-й том большого Мутера!
Всех благ Вам и прежде всего доброго здоровья!
Искренно уважаю Вас, дорогой С.П., и очень благодарен за трога

тельную Вашу любезность ко мне.
А. Пешков

45. С.ДЕЛБ БУОНО

20 февраля (5 марта) 1910, Капри

Посылаю Вам мою книгу, которую Вы можете опубликовать или 
продать на пользу Флорентийскому Народному Дому1.

Посылаю также письмо Луиджи Чезаре Кастелли, в котором он от
казывается от всех своих прав издателя в пользу Флорентийского 
Народного Дома2. Мне кажется, что Вы должны сохранить это письмо.

От всей души желаю скорейшего полного успеха Вашему благород
ному начинанию.

Эту мою книгу, озаглавленную “Городок Окуров”, переведенную 
на итальянский язык, я, автор, передаю в полную собственность Пала
те Труда Флоренции и Флорентийской области3.
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46. И.С. ШМЕЛЕВУ

22 февраля (7 марта) 1910, Капри

Ивану Шмелеву -

извините, -  отчество Ваше забыл!
Рассказ Ваш К.П. Пятницким прочитан и -  условно -  принят; мо

жет быть напечатан в одном из ближайших сборников, в 31-м, думаю1.
Условия: просмотрите, пожалуйста, рукопись повнимательнее и, ес

ли найдете возможным, замените некоторые не вполне удачные слова 
и выражения. Они -  подчеркнуты в рукописи.

Искреннейше советую: избегайте сологубовской слащавости и анд
реевских устрашений! В этом рассказе у Вас и то и другое пущено, к не
выгоде Вашей.

Раньше -  не было.
Мне кажется, что у Вас есть свои глаза, свой язык и что -  при же

лании -  все это должно у Вас обостриться, расцвесть.
Исправив рукопись -  пошлите ее прямо в контору “Знания”: Нев

ский 22, на имя Семена Павловича Боголюбова.
За советы же -  извините меня, если они неприятны Вам. Поверьте, 

что у меня нет желания выступать пред Вами в роли унтер-офицера от 
беллетристики. Я просто -  человек, влюбленный в литературу от юно
сти моея, и всегда хочу видеть ее сильной, простой, ласковой, честной, 
красивой и еще красивой2!

Жму руку. Желаю большого успеха и верю -  будет он у Вас!
Будьте только попроще!

А. Пешков

Извиняюсь, -  задержал ответ! Но -  сегодня 7-е марта, а Ваша руко
пись, считая с января, 69-я! В истекшем году я прочитал 417 рукописей. 
Факт3.

Некоторые -  небольшие -  сокращения, напр., в диалогах -  не поме
шают красоте и силе рассказа.

47. С.П. БОГОЛЮБОВУ

24 февраля (9 марта) 1910, Капри

Дорогой Семен Павлович -
посылаю рукописи по приложенному списку оных1. Одна, в виду ее 

тяжести, разделена на две бандероли.
Вам пришлет рассказ Иван Шмелев из Москвы, рассказ этот при

нят2.
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“Утро России” получил -  спасибо! Газета бойкая, европейская, ка
юк “Русскому Слову” Сытина грозит!

Спасибо Вам, ах милый Вы человек, трогаете Вы меня за душу 
добрым Вашим отношением!

А. Пешков
Посылаются рукописи:

Осиповича -
1 .1. Homo sum;
2. II. Легенда о колоколе;

Козлова -
3 .1. Колокол-спас;
4. II. Жертва затеи;

Леси Украинки -
5. Мариам;
6. Стихи Нестерова;
7. Она еще придет;
8. Шумихина 1 [рукописи возвращены] Рукописи, возвращенные за
9. Григорьева j  ненахождением адресатов.

48. А.А. ШУМИХИНУ

24 февраля (9 марта) 1910, Капри

Г-ну А.А. Шумихину.

Милостивый Государь!
Пьеса Ваша не принята, рукопись при сем возвращается1.

А. Пешков

49. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

Февраль, после 26 (март, после 11), 1910, Капри

Что я с беками разъединился -  непрравда1, а что они с меками со
единились -  прравда2. Где же теперь я? Не знаю, думать -  не хочу, в иг
ры эти играть некогда мне, в соединения же -  не верую.

Ой, представьте Вы себе кучу предметов несокрушимо твердого 
строения и самых нелепых геометрических очертаний -  как объединят
ся таковые? На чем, кроме кладбища?

Существует в природе брекчия3, -  но -  ее объединяют цементы, тя
готение к центру земли и -  вероятно! -  взаимное влечение друг ко дру
гу. У людей партийных роль цемента могла бы играть демократическая 
идея, -  не играет! -  тянут они -  в метафизику, и взаимно друг от друга 
отталкиваются кулаками -  как объединиться им? Социализм? Не до
росли несколько, а -  дорастут, когда нужда заставит, а заставит она их,
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видимо, не скоро. Извините меня, но я и еще раз не люблю российскую 
интеллигенцию, -  каюсь в этом столь же искренно, сколь искренно 
мое -  нелестное для нее -  чувство жалости к ней.

Пребываю в городе Окурове, книга о коем, как выясняется, будет 
едва ли не больше города самого4. Читать не будут? А -  пускай. Кто-ни
будь прочтет, может быть, -  и жителей в России немало, как это дока
зано переписью. От переписи естественно прыгнуть к перекиси, -  что 
значит полевение октябристов, о коем “Речь” -  “основанная беком” -  
трубит во все трубы5? Перекись?

А также скажите подробно о переезде Вашем в Аляссио и что зна
чит -  “дом”? Вы купили дом6? Если -  да, куплю себе небольшой швед
ский броненосец и буду приезжать в Ваши моря, дабы стрелять Вам в 
окошки коническими ядрами -  клянусь! Ибо -  мне досадно. Обо мне в 
газетах писали, что я имею дом7 и даже не один, а я -  не имею, про Вас 
же не писали, а Вы -  имеете.

Читали Вы, как Чуковский отчитал меня в почтенной “Речи”? 
Прочитайте, поучительно8. В аллитерации, как видите, я кое-что смыс
лю. Даже на “щу” могу: “тщетно тщится щука ущемить леща”9, хотя 
лучше -  ерша. Выдумал поговорку -  “не все стерляди про уху дума
ют”, -  а к чему она -  не знаю. Не отвечал долго, потому что неотрыв
но писал. Кончил половину повести -  очень скучно вышло10. Вообще 
же живу во сне каком-то: волки воют, русские звезды горят, метель, 
вороны каркают и т.д. До свидания. Письмо несколько нелепое, ну -  
извините!

Всё так серьезно в этом мире. Желаю доброго здоровья!
А. Пешков

50. Д.Я. АЙЗМАНУ

28 февраля (13 марта) 1910, Капри

Принято, подробности письмом1.
Пешков

51. Л.А. НИКИФОРОВОЙ

Конец февраля ст.ст. 1910, Капри

Работая -  ставьте мысленно пред собою любимых Вами людей про
шлого -  тех, кто трогал Вашу душу величием своей жизни, ласковой 
песней -  Христа, Пушкина, русский народ, ставьте тех, кто дорог в на
стоящем, -  Толстого, мужа, дочь или Вашу мать, или русский народ -
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и вообразите, что это им, лучшим людям жизни, самым близким для 
Вас, Вы рассказываете интимно, искренно и просто Ваши наблюдения 
над современностью, Ваши мысли и недоумения, всю Вашу жизнь, ко
торая есть необходимейшее звено в цепи жизней. Никогда не бойтесь 
честно сказать себе и другим -  “не знаю”, “не понимаю”, -  поверьте, это 
честнейшие слова человечьи.

Заботьтесь об языке: всегда читайте Пушкина, Аксакова, Чехова; 
старые рассказы Короленко тоже много дают чудесных, мягких слов. 
Читайте еще былины, сказки -  лучшие издания их -  академические, -  
в них Вы найдете множество красоты и услышите коренной, мощный 
народный язык.

Так как наш герой -  народ, что бы там ни кричали модники, то для 
знакомства с его духом, с его творчеством хорошо знать книгу Афа
насьева: “Поэтические воззрения славян на природу” -  старая, но доб
рая книга и сделана с любовью.

Почему-то мне кажется, что Вы должны написать книгу о “бабе”1 -  
все равно в каких юбках: в шелковых или холщовых. Говорю “баба” на
рочно, ибо -  пока еще русская женщина не вся целиком превратилась в 
“даму” на европейский лад и в “женщину” на городской. “Баба”, по пре
имуществу, -  мать и не только тогда, когда у нее дети, но когда она же
на, любовница; так вот, это материнское в русской бабе, эта ее весь мир 
обнимающая жалость требует простого, правдивого изображения. 
Подумайте-ка над великой тоской бабьей жизни, над жизнью человека, 
у которого ничего нет, кроме большого, страшно емкого сердца.

И не читайте тех современных и гадких выдумок о женщине, кото
рые сочиняются импотентными мужчинами города, -  в газетных объяв
лениях этих господ именуют “меланхоликами”, надо бы говорить, -  
мерзавцы, но это не принято.

О женщине современной хорошо пишут только скандинавы: Гей- 
берг -  “Северные сборники” “Шиповника”. Петр Нансен -  там же2, 
и повесть “Мария”3, отд. издание. Бойер4. Следует читать и Гамсуна -  
“Викторию”, “Розу”, “Бенони”, “Под осенними звездами”5. Вообще 
скандинавы -  интереснее и серьезнее всех в наши дни.

Еще рекомендовал бы Жеромского “Историю греха” -  отд. изд. 
в переводе Троповского -  книга пессимистическая, но -  искренняя6.

Но -  за всем тем -  мужчина, рассуждающий о женщине, всегда фор
малист и хозяин, это мешает ему понимать даже тогда, когда он чувст
вует в женщине нечто новое. А так как хозяева вообще и всюду трусли- 
вейший народишко -  то “современный исследователь женской души”, 
боясь нового в ней, спешит возможно скорее объяснить его и -  врет. 
Я глубочайше убежден, что врет и что в психике современной женщи
ны назревает нечто новое и важное.

Все я поучаю Вас -  извините Вы меня. Дело в том, что я -  заяд
лый литератор, влюблен в русскую литературу страстно, как юноша,
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и чуть только увижу трепет нового таланта -  так мне и захочется ков
ром лечь под ноги ему, дабы легко и без лишней траты сил шел он к 
своей высоте.

Привет!
Мужу Вашему поклон, дочери -  поцелуйте лапку.

А.П.

52. ГОСПОДАМ ЖЕРТВОВАТЕЛЯМ

Февраль (ст.ст.) 1910, Капри

Достойные уважения общественные деятели Италии, как извест
ный поэт, романист и редактор “Nuova Antología”, писательница Сибил
ла Алерамо, известный критик и новеллист У го Ойетти, профес
сор Сальвемини, профессор Гаэтано Якобби -  посоветовали мне пере
дать Ваши, гг. жертвователи, деньги на дело народного образования 
в Калабрии1.

Мне показалось, что, построив школу имени Эдмонда-де-Амичис, 
мы, русские, почтим этим память знаменитого писателя, чей “Дневник 
школьника” прочитан десятками тысяч наших детей.

А. Пешков

53. С.П. БОГОЛЮБОВУ

1(14) марта 1910, Капри

Дорогой Семен Павлович!
Возвращаю рукописи: Деренталя,

Розенкнопа*,
Ольшанского,
Попова -  стихи,
Страдальца -  тоже1.

Если обратится Коротких, автор “Дневника проститутки”, -  его ве
щи совершенно безграмотны, откажите ему. Рукопись, курьеза ради, 
я оставил себе2.

Госпожа Журавлева требует с меня пьесу “Вольная птица”3, -  веро
ятно, я уже выслал ее Вам? У меня -  нет. Прилагаю письмо Журавле
вой с адресом ее.

Затем: будьте любезны послать мои книги в Америку, по прилага
емому адресу4.

Жму руку, желаю всего доброго!

* Так в подлиннике. -  Ред.
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Гг. Протопоповы не отвечают на мои письма5. Сомневаюсь, чтоб 
это было корректно с их стороны. Такие все культурные люди -  не дай 
Боже встретить наяву!

Будьте здоровы!
А. Пешков

Козлов, автор огромной рукописи6, прислал марки на рубль, я их 
отдал К.П. При этом письме тоже марки на 17 к. из рукописи какой-то, 
присланной конторой.

54. Е.П. ПЕШКОВОЙ

2(15) или 3(16) марта 1910, Капри

Сообщи поправку, весьма важную, на мой взгляд: 
сведение о том, что был отдан приказ арестовать Б. Савинкова -  

не верно1, верно лишь, что было приказано внимательно следить за С. 
во время его пребывания в Италии и особенно на Капри, ибо здесь жи
вет шведская королева2, а международная полиция путает русских с.-р. 
с анархистами.

Вот точнейшие данные.
А.

55. К.П. ЗЛИНЧЕНКО

Начало марта (ст.ст.) 1910, Капри

Уважаемый т. 3линченко!
Разрешение на издание “Дядина” Вам может дать только Ладыжни- 

ков, в Берлине, к нему и следует обратиться1.
А. Пешков

56. С.П. БОГОЛЮБОВУ

Начало марта (ст.ст.) 1910, Капри

Многоуважаемый Семен Павлович.
Прошу послать мои книги и “Дешевой Библиотеки”1:

№№-а
206-207-208,
215-218-233,
272-274-275,
280, 286-287.

По адресу: г. Москва, Тверская ул., Оружейный пер., д. № 15, 
кв. № 22, С. Громову.
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57. Г.А. АЛЕКСИНСКОМУ

6(19) марта 1910, Капри 

Дорогой Григорий Алексеевич!
Названных Вами книг: Веселовского Истории лит., Андреевича и 

большого Келтуялы -  у меня нет1; “Очерк филос. ист. литер.” мне по
стоянно нужен, я не могу его прислать. Вам, мне кажется, для Вашей ра
боты нужны не столько эти книги, сколько Коган -  “Очерки”, Овсяни
ко-Куликовский “Ист. русс, интеллигенции” и Корнилов2.

Я говорил Вам, что рукопись дать -  не могу3 и она не будет полез
на Вам, представляя собою ряд коротких и бессвязных заметок, кото
рые объединяются текстами из авторов; предполагал представить на 
Ваше усмотрение сводку некоторых фактов из истории рус. разночин
ной интеллигенции4 -  но тоже не в состоянии сделать это теперь, ибо -  
завален работой.

Всего доброго!
А. Пешков

58. В.Ф. КОЗЛОВУ

6(19) марта 1910, Капри

Г-ну Козлову.

Главнейшим недостатком Вашей повести является ее растянутость, 
совершенно недопустимая и уничтожающая всякий интерес к сюжету, 
а также плохое знание литературного языка. В пьесе -  нет действия.

Если Вы хотите писать, -  надо учиться, необходимо читать класси
ков, они Вас научат языку, форме.

Об издании Ваших рукописей Вам, пока, не следует думать. Надо 
усердно учиться, -  и тогда все, что Вы знаете, м.б., встанет перед Вами 
в новом, ясном свете1.

А. Пешков

59. С.П. БОГОЛЮБОВУ

6(19) марта 1910, Капри

Дорогой Семен Павлович -
посылаю прочитанные рукописи, часть возвращена непосредствен

но авторам1.
Прошу послать книг в Одессу2 и -  купить мне.
Получил Реклю3, -  благодарю Вас!

А. Пешков
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60. И.С. ШМЕЛЕВУ

6(19) или 7(20) марта 1910, Капри

Ивану Шмелеву.

Пошлите оттиски всех Ваших вещей сюда1, на имя Константи
на Петровича Пятницкого, -  пошлите скорее, чтоб застать его здесь2. 
Решающий голос в вопросе об издании книг -  принадлежит ему.

Спасибо за хорошее Ваше письмо и доброе отношение3. Сообщи
те Ваше отчество. Извиняюсь, что пишу столь кратко: завален по уши 
работой.

А. Пешков

61. И.С. ШМЕЛЕВУ

6(19) или 7(20) марта 1910, Капри

Сегодня отправил Вам письмо, получил Ваше, -  очень оно обрадо
вало меня, дорогой Иван Сергеевич! И не тем обрадовало, что столь ле
стно для меня лично1, а тем, что Вы так хорошо -  горячо, нежно и вер
но говорите о России, -  редко приходится слышать такие песни в честь 
ее2, и волнуют они меня -  до слез! Ну да, до слез -  их из меня камнем не 
вышибешь, но -  я весьма охоч плакать от радости.

Оговорка Ваша насчет национализма3 -  излишня, не беспокойтесь, 
это отношение к стране я понимаю, и в этом смысле я тоже -  нацио
налист, если хотите. Националист -  ибо верю в некоторые прирожден
ные особенности народа, еще не стертые в нем новой его историей, ве
рю в его исключительную талантливость, -  ей же имею многочислен
ные и все растущие доказательства, -  и всего более надеюсь на истори
ческую молодость нашу, обеспечившую нам недурную психику. Мне ка
жется, что все эти данные должны быть развиты в интересах человече
ства, что мы должны будем влить в общую сумму общечеловеческой 
работы много свежих сил, много объективно, общезначимо-полезно
го, -  ведь мы еще не работали, не жили!

Мне кажется, что Ваш национализм -  в грубой схеме, конечно, -  
приблизительно таков?

Но оставим национализм -  будем говорить просто о любви к бере
зам, осинам, снегам и вьюгам и -  о любви к русским людям, подросточ
кам мировой истории. Это у Вас есть, а -  в моих глазах -  это залог то
му, что Вы способны спеть прекрасные, тихие, но бодрые песни, -  в них, 
в бодрых песнях нуждается Русь. Так ли? Есть любовь -  все есть! И я 
желаю Вам дружески-горячо -  не давайте угаснуть этому чувству, необ
ходимому для жизни, как солнце! Пишите так, как будто Вы рассказы-
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ваете любимейшему человеку, пред которым нельзя сказать ни слова 
неправды, но который нуждается, чтобы в нем отметили его хорошее, 
его человеческое! Скотское же в нем -  оплевано и будет оплевано без 
нас с Вами. Сейчас -  с особенной яростью плюются, ибо тот, в кого 
плюют, не хочет защищаться. Не может? Ну, и не может. Но -  прежде 
всего -  не хочет, ибо мочь -  это значит -  хотеть. Всего доброго и -  бод
рости прежде всего!

А. Пешков

62. А.А. БОГДАНОВУ

Март, после 7(20), 1910, Капри

...сообщаемые Вами1 и Алек(синским) сведения2 не радуют, раздра
жают, мешают работать...

...за письма, все-таки, спасибо, несмотря на их тоскливое содер
жание...3

63. Е.П. ПЕШКОВОЙ

8(21) или 9(22) марта 1910, Капри

Прошло 600 лет со времени твоего последнего письма. Ни гласа, ни 
послушания не имам.

Гоню повесть, торопясь кончить ее к апрелю1, а она -  растет, как 
молочай на Капри. Это -  удивительное растение, я отношусь к нему 
почтительно за его непрерывный рост.

На днях получил письмо от Алексинского2, извещает, между про
чим, что сын мой окончательно заделался авиатором и чуть ли не выле
тает в трубу.

Жду, что однажды ночью он бухнется ко мне в окно: лицо -  гордое, 
на кончике носа красноречивая веснушка, а самый нос -  несколько рас
квашен -  ибо “даром ничего не дается, судьба -  жертв искупительных 
просит”3.

Когда ты долго не пишешь, мне упрямо думается, что ты сердишь
ся, больна или влюбилась в большевика -  всё это одинаково печально 
и -  беспокоит.

Если тебе кажется, что я пошутил неловко -  извини!
Я, как знаешь, из тех, кто плачет от радости и смеется в тоске.
Поклон авиатору! Предупреди его, что за пределы земной атмо

сферы лучше не летать, это вредно для здоровья.
Именно такие полеты мудро предусмотрены народной поговоркой 

“ты -  на гору, а чорт -  за ногу”.
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До свидания! Желаю здоровья. Хорошего настроения. Напиши.
Если же разные “товарищи”, являясь к тебе, нечто говорят -  разу

мею, конечно, сплетни и пакости -  не верь. Никто ничего не понимает.
Даже я -  не всё.
Как видишь, ругань критиков вызывает у меня признаки мании ве

личия4.
Скоро я сделаюсь черносотенцем, факт. Отращу себе рыжую боро

ду, буду петь “Боже, царя храни” и займусь интендантскими подрядами. 
Интенданта меньше ругают, чем литератора.

Впрочем -  это еще не решено, насчет бороды и подрядов.
Целую тебе одну лапу. Будь здорова.

А.

64. Л.Г. ДЕЙЧУ

9(22) марта 1910, Капри

Глубокоуважаемый Лев Александрович*!
Очерк Ваш, как уже напечатанный на русском языке, не может 

быть [издан] включен в сборники, -  “Знание” упрекнули бы в перепе
чатке1.

Желаю всего доброго.
А. Пешков

65. С.П. БОГОЛЮБОВУ

10(23) марта 1910, Капри

Дорогой Семен Павлович -
получил Уэльса 5 томов1, -  спасибо! -  Что, “Просвещение” выпус

тило только 2 тома Аксакова2?
Имею письмо, в котором сообщается, что в Питере «ходит слух о 

прекращении сборников “Знания”3» -  гм?
На днях высылаю материал для двух следующих сборников, с новой 

моей повестью4.
Очень прошу Вас послать по прилагаемому адресу5:

3 экземпляра “Очерков философии коллективизма”.
Засим -  купите мне, пожалуйста6:

Сатирикон за 908-й год в переплете, продается в конторе жур
нала, стоит -  4 р.;

Крышки для “Сатирикона” за 909-й год.

* Так в подлиннике. Следует: Григорьевич. -  Ред.
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Издания “Сатирикона”:
Аверченко. Современный СПбург;
Аверченко. Рассказы;
Саша Черный. Сатиры.

И -  крепко жму руку Вашу. Спасибо Вам, спасибо!
А. Пешков

66. А.Г. КОЛПАКОВУ

10(23) или 11(24) марта 1910, Капри

Аркадию Гавриловичу Колпакову, 
редактору-издателю журнала “Гном”.

Многоуважаемый Аркадий Гаврилович!
К величайшему огорчению моему -  не могу я вступить сотрудником 

в почтенное Ваше издание1, не могу, оберегая Ваши интересы и спокой
ствие Вашего духа.

Потому что, как только я начну писать в журнале Вашем, -  сейчас 
же узнают об этом газеты и начнут тоже непременно писать. Узнает ди
ректор гимназии, сделает неприятную сцену Вам, потом -  Вашим папе 
и маме, а папа с мамой -  обидятся и тоже сделают Вам сцену, да и мне, 
пожалуй, перепадет на орехи.

Я, Аркадий Гаврилович, сам в гимназии не учился, но -  весьма бо
юсь директоров, хотя мне уже сорок лет, а директора, наверное, не все 
страшные.

А что о сотрудничестве моем у Вас узнают -  это уж наверное! 
Обо мне -  всё известно: сколько волос у меня на голове, и как велика 
лысина, и что я думаю, когда молчу, и какие вижу сны -  всё!

И если я напишу детям письмо, так оно уж непременно попадет в га
зеты; куда ни прыгни, а уж на земле будешь, таков закон природы, до
рогой Аркадий Гаврилович. Об этом даже в учебниках физики сказано.

Мне очень нравится, что Вы издаете журнал, и я был бы рад, если 
бы Вы прислали мне вышедшие номера его2. Пришлите, а? А я Вам от
крыток пришлю и, если хотите, иностранных марок3.

Знакомство наше не скрывайте от папы с мамой -  с ними надо быть 
откровенным во всем, если Вы желаете, чтобы они были для Вас хоро
шими друзьями. Это я говорю не потому, что сам -  папа, а потому, что 
дружба сына с отцом и матерью -  превосходнейшее чувство и я желаю 
Вам испытать его.

Желаю Вам также успеха в Вашем деле, это славное дело, и я хотел 
бы, чтобы Вы не бросали его всю жизнь, писали бы рассказы, издавали 
журналы и т.д.
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Конечно, для этого необходимо учиться, это -  как я немножко 
знаю -  трудновато, но -  необходимо, милый Аркадий Гаврилович!

А если привыкнешь учиться, так это даже приятно, уверяю Вас! 
Приятно и дает очень много радости.

Крепко жму Вашу огромную лапу, да будет она всегда сильной, 
доброй, рыцарски честной -  Вам ведь хочется этого?

Всего хорошего, Аркадий Гаврилович.
Журнал-то пришлите.

67. У.Х. ТАФТУ

Около 12(25) марта 1910, Капри

Г-ну Президенту Северо-Американских 
Соединенных Штатов г-ну Тафт

Милостивый Государь.
Федор Хитровский известен мне как человек выдающихся способ

ностей и как энергичный деятель на почве мирной и лояльной орга
низации служащих в судоходных предприятиях на реке Волге1. Он ос
новал большую газету, имеющую целью защиту интересов служа
щих, создал клуб для них, преследующий цели просвещения и самооб
разования, ныне предполагает создать банк для служащих. Вся его ра
бота имеет неоспоримое культурное значение, совершенно бескоры
стна и, в условиях русской жизни, трудно выполнима, требует огром
ного напряжения сил. Мне хотелось бы сказать, что Федор Хитров
ский в деятельности своей заслуживает серьезнейшего внимания и по
мощи.
Марта 1910 года, 
вилла Спинола, Капри.

68. Г.Д. ДЕЕВУ-ХОМЯКОВСКОМУ

12(25) марта 1910, Капри

Г-ну Дееву-Хомяковскому.

Вы желаете, чтобы я “искренно высказался о содержании” Ваших 
стихов1.

Содержание Ваших стихотворений хорошо; мысли не новы, но -  
это добрые мысли и сеять их в мире -  доброе дело.

А вот форма Ваших стихотворений очень плоха.
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Первое четверостишие -  это начало известного романса:
Не грусти, что листья 
С дерева валятся,
Будущей весною 
Вновь они родятся2.

У Вас -  хуже сказано.
“Все весною снова” -  строчка некрасивая, в стихах надобно избе

гать повторения однозвучных слогов, а Вы пишете -  “сно -  сно”. И все 
стихотворение -  не Ваше, просто Вы переписали чужое, изменив кое- 
где слова.

Я не хочу стонать, как прежде,
И пощады не прошу -

это не стихи, а проза. Вы пишете “вольна” и “стрйшит” -  это неправиль
но -  нельзя коверкать слова, произвольно переставляя ударения.

в труде
Светлый луч вижу я -

здесь не выдержан размер, лучше было бы переставить слова: “луч 
светлый вижу я”.

Поверьте -  там или нигде 
Свободы н ет ... ея.

Это не понятно. Причем здесь “ея”? Чьей? Я думаю, Бы это “для 
рифмы” сунули, и вышло невразумительно.

“Оно посылает чудес” -  не годится, или скажите “много чудес”, или 
“чудеса”. Рифмуете Вы слабо, грубо “корысти -  вместе”, “поспеши -  
утеши”, последнее слово искажено, говорится -  утешь.

Говоря искренно -  Ваши стихи еще не стихи; Вы слишком плохо 
знаете русский язык, Вам непонятен дух его, у Вас мало слов, Вы не 
чувствуете их музыки.

Стихи писать Вам рано, лучше возьмите Пушкина, Лермонто
ва, Некрасова, Бальмонта и внимательно читайте, изучая строй их 
стиха, их язык, прекрасные формы, которые они умели придать русско
му стиху.

Не обижайтесь за этот отзыв, литература -  дело серьезное, это осо
бенно должны чувствовать Вы, демократ.

Надобно работать или не хуже других, или лучше, а хуже -  зачем?
После Кольцова, Никитина, Сурикова, при Дрожжине3 самоучкам- 

стихотворцам можно писать хорошие стихи -  учиться есть у кого.
А писать да печатать плохое -  какой толк?

Будьте здоровы.
А. Пешков
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69. Б.П. ПЕШКОВОЙ

13(26) марта 1910, Капри

Ох, уж эти проклятые ноги, нехорошо1!
В апреле -  приеду2, ибо первую часть повести -  кончил3.
Вот что: достань мне с.-р. сборник “Вехи, как знамение времени”4, 

я писал в Питер, но, думаю, там не найдут, не столько потому, что кон
фискован, сколько -  по лени и небрежности.

Послал тебе красную штуку к Пасхе: м. б., это не очень краси
во, но -  оригинально и -  старинная вещь; работа неаполитанцев для 
арабов5.

Ну и -  все пока.
Очень уж некогда. Завтра -  Пасха здесь, а мне необходимо напи

сать -  в несколько дней -  рассказ и небольшое открытое письмо неко
торым господам6.

Все ругаюсь. Это не должно удивлять -  меня тоже не щадят.
Всех благ!

А.

70. М.А. ПЕШКОВУ

13(26) марта 1910, Капри

Дорогой мой -  пугаешь ты меня! То -  нездоров, то на монопла
не в Америку лететь собираешься1, то тебя привозят в тачке с проко
лотой от пятки до плеча ногой2. Ты хоть голову-то побереги, это 
очень важная часть тела, и без нее неудобно жить. Рано ты увечиться 
начал, мне кажется: уверяю тебя, что даже и в 40 лет это -  лишнее. 
Надо беречь руки, ноги и голову -  их получаешь один раз на всю 
жизнь.

Ну, вот -  я исполнил свои папские обязанности, дал тебе, сколько 
нашел, хороших и мудрых советов, будь доволен и не втыкай себе в са
поги таких больших гвоздей, которые доходят до подбородка.

Увидимся ли мы? Вероятно. Мне кажется. Мне кажется, -  я потому 
говорю так, что живу как бы во сне или в сумасшедшем доме: окружен 
разными рожами, которые мною же выдуманы, и -  пишу о них большу
щую книгу.

Со временем ты будешь -  может быть -  читать ее и -  ругать 
меня, ибо ты -  “дети”, а я -  “отцы”. Это такая игра, в которой всегда 
ругаются: “дети” ругают “отцов”, “отцы” -  “детей” -  очень скучно, 
но необходимо, ибо лучшего ни те, ни другие не могут придумать до 
сей поры.
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Тебе скучно читать этакие штуки? Опять-таки -  ничего не по
делаешь: все отцы -  скучные. Это потому, что они старше своих де
тей и -  лысые, а также потому, что они постоянно хворают -  у них 
болит спина, голова, руки, ноги, животы, пальцы и -  все остальное 
иногда.

Это -  у наиболее серьезных отцов. Я -  не очень серьезный, и у ме
ня болит только спина, но со временем, уверен, заболит и все, чему 
следует.

Тогда я отращу себе рыжую бороду, буду скрипеть зубами и кри
чать на тебя:

-  Сын мой! Молчи, я все знаю лучше тебя!
Хорошенькие денечки у тебя впереди!
Ну, я думаю, что написал очень интересное письмо и -  пока спина 

не лопнула -  кончу его.
До свидания! Я поеду, вероятно, на Марсель или [Бордо] Гавр3.
Хочется качнуться на морской волне. Очень люблю море! Будь я 

моложе -  поступил бы в спруты или в акулы, и все бы плавал по морям. 
Даром, -  ты подумай, -  вокруг света можно оплыть!

Обнимаю крепко, как спрут.
А.

71. Л.Г. ДЕЙЧУ

13(26) марта 1910, Капри

Л.Г. Дейчу.

Многоуважаемый Лев Григорьевич.
Мои книги издаются за границею на русском языке в целях закреп

ления авторских прав; издаются они в ничтожном количестве несколь
ких сотен и одновременно с русским изданием, во избежание перепеча
ток в России.

Ваш очерк1 может быть перепечатан любым русским издателем 
без уплаты Вам гонорара, как это было с произведениями Кропоткина, 
Степняка и других.

Решение вопроса о том, можете ли Вы «рассчитывать на помеще
ние в сборниках “Знания”» Ваших трудов, зависит не только от меня, 
но и от К.П. Пятницкого, а также, конечно, от степени цензурности 
и интереса произведений Ваших.

С совершенным почтением.

26 марта 1910 г. 
Капри.
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72. С.П. БОГОЛЮБОВУ

13(26) марта 1910, Капри

Дорогой Семен Павлович.
Прошу послать сборники1:
23-ий, 27-ой,
28- ой,
29- ый,

Философский;
по адресу: Нижегородская губ., Сормово, Старая Канава, дом Маслова, 
Юрию Миллер.

Жму руку.
А. Пешков

26 марта 1910 г. 
Капри.

73. А.А. ЗОЛОТАРЕВУ

Середина марта (ст. ст.) 1910, Капри

Рукой М.Ф. Андреевой:
Дорогой А лексеевич.

О чень скучно, что так  давно не были Вы на Капри, -  и так  хорошо было бы, ес
ли б Вы сюда как-нибудь собрались. Ж ивем мы -  ничего себе, только вот -  стала я 
“О куров” на маш инке переписывать, и все время плакала -  милая Россия, милые 
русские люди, милые русские звезды! О чень лю блю  Испанию и И талию  яркую (?). 
К расиво тут -  а хоть бы немножечко-немнож ечко пожить дома. Жму Вашу руку и 
сердечно ж елаю  Вам всего самого светлого и хорошего.

Мария

Работаете Вы, многоуважаемый лирик, не очень споро1! Кончите к 
осени-то -  али нет? Ончукова я читал года полтора тому назад2. Нет ли 
чего нового?

Здесь -  весна! Да какая! А я -  нумизматом становлюсь -  факт! 
Подарили мне несколько десятков греческих и римских монет, я их 
разглядел, влюбился и -  увлекаюсь. Потом -  арендую или куплю Саха
ру и почну собирать коллекцию кафедральных соборов, вот и по
дите меня!

Хорошо здесь -  как-то невероятно даже! Ночи изумительные.
Недавно слушал новую неаполитанскую песню о матери. Что за 

песня! и как она поется!
Поклон низкий матушке Вашей. Жму руку. Некогда.
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74. А.П. ЧАПЫГИНУ

Середина марта (ст. ст.) 1910, Капри

Я -  вполне к услугам Вашим, присылайте оттиски, прочитаю и, -  
в меру понимания моего, -  скажу правдиво то, что подумаю1.

Пишете: “Ваши мнения и указания -  ценны для меня”2, -  позвольте 
сказать Вам, что строжайшим и придирчивым судьей и ценителем 
Вашего труда -  Вы сами должны встать пред собою, Вы сами -  преж
де всех!

Извините, что задержал ответ, очень много работаю, устаю, волну
юсь и т.д.

А письма я могу писать лишь когда душа свободна, спокойна и -  ве
село мне. Жму руку, желаю всего доброго, будьте здоровы!

А. Пешков

75. А.С. ЧЕРЕМНОВУ

Середина марта (ст. ст.) 1910, Капри

Очень обрадовался, получив Ваше письмо, Алек(сандр) Сергее
вич, прочитал стихи1 -  и еще более хорошо стало на душе, право! Сти
хи-то -  славные, искренние, горячая и смелая -  настоящая человечья 
речь, а за последнее время люди наши русские как будто разучились 
говорить языком, достойным их: Вам должна быть понятна моя ра
дость. Так хорошо это -  знать, что Вы жили и думали и -  выросли ду
ховно.

Часто вспоминал о Вас, кое-кого спрашивал -  никто не мог сказать, 
где Вы, адрес же Ваш я, конечно, потерял.

Стихи Ваши переданы Пятницкому, -  он здесь. Думаю, что они пой
дут в одном из весенних сборников, все сразу, за исключением, б.м., гим
на, который едва ли цензурен2.

Зачем Вам надо жить лето в Вит(ебской) губернии, среди болот, ко
маров, белорусов, и туманов, и дождей, и всякой сырости? Вы приез
жайте сюда3, в море, будете сидеть на острове, как на пароходе, дышать 
великолепным воздухом и -  купаться в голубой, соленой крепкой воде. 
А у меня -  недурная библиотека, найдете много интересного по исто
рии, по фольклору и т.д.

Жизнь дешевая, тихая, население -  милейшие рыбаки. Подумай
те-ка! Каир? Это недалеко отсюда -  26 часов, там жарко, сухо и т.д., 
а здесь -  воздух -  как парное молоко, и природа, как Шопенова музыка.

Крепко жму Вашу руку, желаю здоровья, бодрости духа. Очень рад, 
право же, что имею вести о Вас, да еще столь хорошие.
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О моих работах скажу -  вернее -  попрошу: прочитайте “Исповедь” 
и “Лето” и -  что Вы, человек свежий, скажете о них как попытках пи
сать чисто русским языком4?

Всего доброго!
А. Пешков

К.П. -  кланяется.

76. В.К. ЛИСЕНКО (АРТЕМЬЕВУ)

18(31) марта 1910, Капри

Уважаемый Вячеслав Константинович!
Все Ваши рукописи прочитаны и высылаются Вам обратно1, пото

му что:
1. Рассказ “На пароходе” -  неудачен и не может быть напечатан2.
2. “Всё обстоит благополучно”3 -  вещь несколько более удачная, 

но -  нецензурна и вызовет конфискацию.
3. Мелкие вещи литературного значения не имеют, издавать их 

нам -  нет оснований.
4. Самая удачная вещь Ваша “Стены”4 имеет 10 листов, отдельным 

изданием “Знание” не может выпустить ее, ибо тип наших книг -  20 ли
стов, изменять этот порядок не видим причин, а добавить из Ваших ве
щей -  нечем.

Ответ задерживался, как я уже объяснял Вам -  тем, что рукописи 
читаются по очереди поступления и, разумеется, ни я, ни Вы не повин
ны в том, что их присылают много5.

Свидетельствуя почтение мое -  желаю всего лучшего.
А. Пешков

77. С.П. БОГОЛЮБОВУ

23 марта (5 апреля) 1910, Капри

Дорогой Семен Павлович. 
Прошу послать1:

1. Все сочинения М. Горького.
2. Все -  Кропоткина.
3. Сборники “Знания”:
1,3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12,
13, 14, с 27 -  включительно.
4. Сеньобос -  Полит, ист. совр. Европы.
5. Штраус -  Вольтер.
6. Мессинскую катастрофу Горького и Мейера.
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7. В. Чарнолуский -  О самообразовании. Ц. 65 коп.
8. В. Чарнолуский -  Частная инициатива в деле народного образо

вания. Ц. 1 р.
По адресу: СПб., Песочная, 2.

Г-же Е. Стрелковой.
Жму руку.

А. Пешков

78. В.И. ЯЗВИЦКОМУ

24 марта (6 апреля) 1910, Капри

Товарищ Язвицкий -
рассказ Ваш будет напечатан в 31 или 2-м сборниках, они выйдут 

в конце апреля, начале мая1.
Всего доброго, бодрости духа, вдохновения2!

А. Пешков

79. И М .  КАСАТКИНУ

Около 28 марта (около 10 апреля) 1910, Капри 

Иван Михайлович -
“Докука” идет не в 30-м, а в 31-м, материал сборника на днях будет 

послан в типографию1.
Конторе сообщено, чтоб Вам выслали гонорар за “Докуку” -  это 

всё, что могу сделать.
“Микульское” может быть хорошей вещью2 -  не торопитесь толь

ко! Если случится, что я выиграю один процесс в Германии3, -  вышлю 
Вам р. 300. Дело будет рассматриваться 11-го апреля.

Жму руку.
А. Пешков

80. А.Б. ВИНОГРАДУ

28 марта (10 апреля) 1910, Капри

Г-ну Александру Борисовичу Виноград, 
присяжному поверенному.

Милостивый Государь
Александр Борисович.

С великим удовольствием готов кончить это тошное дело миром, 
но -  лишней тысячи рублей платить не хочу -  предъявляйте иск1.
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Если же Ваш доверитель согласен получить с меня основную 
сумму долга -  К.П. Пятницкий сообщит Вам условия уплаты2, я же, 
с своей стороны, даю Вам обещание ускорить уплату по мере 
моих сил.

С полным уважением к Вам.

28 марта 1910 г. 
Капри.

81. Е.П. ПЕШКОВОЙ

28 марта (10 апреля) 1910, Капри

Когда я сорвусь с места -  не знаю еще, думаю ехать к вам на рус
скую Пасху1. Очень хочется и -  очень трудно.

О дне выезда -  телеграфирую. Куда поеду -  это зависит от парохо
да, можно в Бордо -  хорошо, в Гавр -  прекрасно2. Мне нужны люди, 
а не города.

Устал я и -  продолжаю уставать. Работы -  гора. Не сердись -  боль
ше не буду писать, а Максиму посылаю отрывок из новой повести 
о Волге3, которую он, конечно, забыл.

Впрочем, такой, как это у меня написано, он ее не видел.
Я -  тоже? Все равно. Дед мой видел.
Был у меня на днях -  прожил 1 неделю -  Модест Чайковский4, брат 

Петра, -  какой чудесный старик!
Эх, хороши были люди в старину.
А теперь, вот, живут двое: матрос с “Потемкина”5 и юный эс-эр. 

Первый -  превосходный материал, но -  он погибнет необработанным, 
а второй -  ничто. Людей -  “ничто” является все больше и больше, это, 
наконец, страшновато!

Как противны мне гг. самоубийцы, если бы ты знала6!
До скорого свидания, родная, будь здорова! Не обращай внимания 

на мои настроения, чорт с ними, все это пройдет!

А.

Чуть не написал -  “Пешков” -  естественно! Ты подумай! Я сегодня 
утром отправил 9 писем, да целый день после обеда писал и -  предо 
мной лежит 12 конвертов. При этом некоторые письма на два листа 
большого формата! Чорт знает что!

А г. Серебряков деньги с меня слупит, это он решил7.
Жму руку.

А.
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82. М.А. ПЕШКОВУ

28 марта (10 апреля) 1910, Капри

Хотел я тебе, СЫН, написать строгое и поучительное письмо, но -  
на счастье твое -  времени нет воспитывать тебя в страхе Господнем. 
Живи уж без моих поучений, авось как-нибудь ухитришься прожить 
жизнь умнее отца.

Посылаю тебе отрывок из новой моей повести про Волгу1, прочи
тай, а когда приеду, скажи -  понравилось или нет?

А пока -  прощавай!
Жму руку. Скоро увидимся2, и ты мне сядешь на голову, вывихнешь 

руку, оторвешь ногу -  ну что ж? Я готов на всё!
А.

83. С.П. БОГОЛЮБОВУ

29 марта (11 апреля) 1910, Капри

Дорогой Семен Павлович!
Очень прошу Вас послать за мой счет -  
все книги, изданные “Знанием”, по адресу:
Нижний-Новгород, редакция газеты “Судоходец” Ф.П. Хитровско- 

му1. Все, не исключая и Мутера.
Если возможно, весьма просил бы устроить это в текущем м-це. 
Всего доброго!

А. Пешков

84. А.С. ЧЕРЕМНОВУ

30 или 31 марта (12 или 13 апреля) 1910, Капри

Александр Сергеевич -
“Молитвы” -  за исключением стихотворения “Бог“ -  идут все в 

31 сборнике и уже посланы в типографию.
Я не нашел в “Евангелии” места, указанного Вами, -  видимо, я не 

понял указания Вашего1.
Прошу Вас -  пошлите эпиграф сами, прямо в контору “Знания” и -  

скорее.
Всех благ.

А. Пешков
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Не находите ли Вы, что “Бог“ удался Вам меньше других и что как 
заключительный аккорд он способен понизить настроение и гармонию 
предыдущих стихов?

По мнению Пятницкого, с коим согласен и я, в [нем] “Боге” есть 
строки, не вполне удавшиеся.

А заключительная “Но разве ты не одинок?” -  как я, читатель, ис
толкую ее? Как злорадство, иронию? Как человечью жалость к одино
кому Богу и сострадание к нему?

Не сердитесь на меня за эти, м. б., неясные вопросы и поверьте, что 
желаю искреннейше видеть Ваш дар в его полном, живом блеске!

А Л .

85. Л.А. НИКИФОРОВОЙ

Конец марта (ст. ст.) 1910, Капри 

Дорогая Людмила Алексеевна!
Вы пишете:

Человек бывает свободен только в период младенчества, ко
гда его “я” еще не пробудилось к жизни, -  
с первым проблеском самосознания 
он вступает в борьбу с окружающей средою, 
которая давит на него и опутывает его разными узами1.

Это вызывает у меня добрый пяток серьезных вопросов:
1. Свободен ли человек в младенчестве?

Едва ли можно отрицать, что ребенок родится с определенным 
строем нервной системы, что, как Вам известно, называют наследствен
ностью. Я привык думать, что наследственность есть рисунок тончай
ших нервных нитей, расположенных в организме, пронизывающих его 
в одном случае -  так, в другом -  несколько иначе. Этим рисунком, его 
изяществом, красотой, сложностью, его грубостью, незаконченностью 
и объясняется та или иная степень восприимчивости ребенка, человека 
-  его чуткость к впечатлениям, то, что называют характером, темпера
ментом, душою -  вместилищем впечатлений.

Таким образом, унаследованный рисунок нервной системы в из
вестной степени определяет уже весь рисунок жизни человека.

Человек есть нечто химическое -  это прежде всего, что бы ни гово
рили люди, верующие в независимость психики. Я, разумеется, не отри
цаю ее творческих сил, я лишь указываю на источник ее и, если Вам 
угодно: психика -  это человек в газообразном, так сказать, состоянии.

Итак, свободен ли человек во младенчестве, раз он уже унаследо
вал нечто, определяющее его отношение к жизни, к бытию, помимо его 
воли, его “сознания”?
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2. «когда его “я” еще не пробудилось к жизни» -  ну, если оно не про
будилось -  мы не видим человека, ничего не можем “знать” о нем и -  
что такое его “я”, существует ли оно -  нам не известно.

3. Мы начинаем познавать человека именно с того момента, когда 
он “вступает в борьбу с окружающей средой”.

О среде я должен сказать, что это нечто оклеветанное, гг. люди, из 
коих она состоит, обычно оправдывают ее влиянием свои зоологиче
ские свойства, свое холопство, бессилие, трусость, отсутствие уважения 
к самим себе и вообще все свои пошлости и гадости. Не надо забывать, 
что среда -  это же люди, люди, мы сами! Ложь, что среда губит людей. 
Правда звучит так: люди по глупости своей, по глупости! -  создают во
круг себя сквернейшую атмосферу, в которой сами же и задыхаются. 
За это их можно назвать болванами, и это отнюдь не оправдывает их 
дрянности.

Сударыня, -  поверьте, я честный свидетель происходящего, что бы 
ни писали обо мне гг. критики. Я недурно знаю русский быт и русскую 
литературу и я, не без сожаления, скажу: никто не выдумывает меньше 
меня. Когда-нибудь я напишу свою автобиографию и в ней докумен
тально -  со ссылками на лица и места -  оправдаю все, иногда как будто 
невероятные, события и состояния душ в моих рассказах. Мне одно 
можно поставить в вину: я слишком мало ценю плохое, мало обращаю 
на него внимания, ибо -  я знаю: оно издохнет, издыхает, оно -  не нуж
но людям, они его уничтожат, со временем, они этого немножко хотят, 
захотят больше, захотят страстно и -  освободятся, да, да! И я гораз
до более занят розысками хорошего, того -  чему надо жить, чему сле
дует расти и что -  растет. Возиться в гнилых кучах отмирающего -  
не люблю, не боюсь грязи, презираю ее и -  Вам то же советую от души. 
Повторю -  я честный свидетель бытия: чепуха это -  будто я судья не
праведный!

И вот я, прошедший сквозь различные “среды”, от кабаков, где 
дамы источают неприятный запах йодоформа, до гостиных, где 
женщины задыхаются в тончайших фимиамах, -  терпеть не могу [не
естественных] искусственных духов! -  прошел, говорю, я эти “среды” 
и -  всюду видел людей. Но плохих -  больше? Конечно. Плохим быть -  
просто, а человек -  особенно русский, -  величайший лентяй и -  
растяпа.

Всякая среда есть скопление хорошего и плохого, всякая среда яв
ляется центром, где сложена -  в беспорядке -  работа поколений, нам 
предшествовавших. Эти поколения творили историю, культуру, и эта их 
работа исторически необходима, законно обусловлена.

Теперь я спрошу: что именно пробуждается в ребенке “с первым 
проблеском самосознания”? Стремление к свободному развитию своего 
“я”, к свободе от всяких уз, стесняющих только его рост? Или же -  
и рост всех ему подобных?
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Не забывайте, что человек еще в утробе матери получает нечто 
в плоть и кровь себе: в этом “нечто” смешано скотское, звериное, но и -  
человеческое, социальное, созданное историей человечества.

Что же, повторяю, отстаивает ребенок, вступая в борьбу за свое 
“я”: права человека зоологического или свои чисто человеческие, куль
турой созданные свойства?

Над этим надо подумать. Необходимо также точно взвесить: чего 
именно добивается семья, что она поощряет в человеке: социальное или 
индивидуальное, семейное, скотское?

Индивидуальное я уравниваю со звериным2, ибо оно -  античеловеч
но. Да не покажется Вам это парадоксом: но когда человек говорит: 
“я и мир”, он для меня несколько противен и очень смешон. Люди типа 
Ницше-Штирнера -  плохие индивидуалисты, они слишком много забо
тились о человечестве, слишком искренно и горячо желали ему добра -  
свободы от глупости, пошлости, от предрассудков, предубеждений, 
скверных привычек и авторитетов. Самый законченный индивидуалист 
-  спрут, осьминог. Среди же людей индивидуалистами являются обыч
но какие-то социальные недоноски, выкидыши -  они совершенно без
вредны и о них не стоит говорить.

“Я” -  в кавычках -  фикция: не может быть двуногого, которое яв
ляло бы собою нечто совершенно свободное психически от связи с ми
ром, начисто отрезанное от истории своей страны, эпохи, от наследст
венных внушений всей культуры, созданной до него человечеством. 
Если таковые существуют -  их жаль, они уроды. Но -  они хотят суще
ствовать как таковые, и -  не могут, сил на это нет у них, не может быть 
сил. Мир-то всегда интереснее, богаче и всячески значительнее, чем эти 
“я”, да к тому же и -  бессмертен мир.

Личность, человек -  вот она драгоценнейшая наша реальность. 
Личность чувствует себя совершенно правильным выводом из посылок 
прошлого и необходимейшей посылкой в будущее. Личность ощущает 
себя в центре жизни, в средине ее потока, она мужественно сознается в 
ограниченности своих личных сил, она мыслит и чувствует истори
чески, знает, что ее бытие обусловлено именно в тех формах, в той сре
де, в коих она существует и которые она призвана расширить, изме
нить, сделать более удобной для живых людей, идущих вслед за нею, 
личностью, творящей новые формы жизни. Она -  всегда активна, 
ибо насыщена живой силой прошлого -  психической энергией чело
вечества.

Теперь о земляках.
Трехлетние ребята Италии кричат на улицах “Viva 1’Italia!” -  може

те Вы себе представить русского ребенка, который кричал бы 
“Да здравствует Россия!”?

Здесь речь идет не о степени сознательности, а о бессознательном 
влиянии многовековой культуры. В одной стране она внушает челове-
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ку на вопрос -  “ты кто?” -  ответить: “я -  Каприец”, “Миланец” = 
“я итальянец!”. В другой же только позволяет ему сказать просто: 
“я-В анька!”

Страна наша состоит сплошь из разнесчастных Ванек, не помнящих 
родства, не чувствующих своей связи с родиной, с миром и людьми. 
Именует ли себя оный Ванька Петром Струве или Федором Сологу
бом -  все едино -  в существе его нет двух основных человеческих 
свойств: любви к жизни, уважения к самому себе. Он всю жизнь возит
ся с некиим мыльным пузырем, своим “я”, надувается, пыжится, хочет 
создать из своей пустоты “неповторяемую, единственную индивидуаль
ность” и -  создает жалчайшее нечто.

Современные нам земляки особенно замечательны: каждый из 
них -  феномен, основное стремление коего сводится к самосужению, 
к отрыву от мира. Боязливо играя в прятки с жизнью, он холопски пре
клоняется пред нею, когда она его находит, он боится смерти, женщин, 
простуды, комаров, китайцев, холеры и -  ничего не делает против смер
ти и против комаров, вообще против мира, чуждого ему.

“Ячность” -  специфически русская болезнь, она заставляет челове
ка всю жизнь возиться со своей душою, которая, подобно решету, ниче
го в себе не держит, ибо находится в постоянном трепете.

Русский “ячник” обыкновенно орет: “ах, не хочу культуры, не хочу 
будущего, какое мне дело до человечества?”

Это -  озорство и за это следовало бы уши драть озорникам. 
Но обычно наиболее искренние или нищие духом из них -  кончают са
моубийством -  поступок, вызывающий у меня отвращение. Я несколь
ко знаком с этим делом и “спасал” от смерти не мало юнцов и юниц, так 
что имею право говорить о самоубийстве как о выходке пошлой и глу
пой; к ней, по моим наблюдениям, склонны люди болезненно самолю
бивые, переоценивающие себя, жадные к вниманию других, психически 
бессильные, вообще -  обор, падаль -  плоды недозревшие и подточен
ные разными червями.

Право убивать себя -  это, конечно, человеческое право, я его не от
рицаю, но другой оценки ему не могу дать. Сам стрелялся и знаю, как 
это глупо и пошло3.

Вот мои соображения о “я” и свободе.
Может быть, все это несколько грубо, недоговорено, но Вы, если 

пожелаете, извините мне грубость и, надеюсь, [примете] поймете мою 
точку зрения. Я далек от того, чтобы навязывать ее Вам, но для вяще
го ознакомления рекомендую статью “Разрушение личности”, поме
щенную в сборнике “Очерки философии коллективизма”, изданном 
“Знанием”. Вообще это очень плохая статья, но она, все-таки, может 
помочь Вам понять меня.

Мне страшно нравится Ваша тема, я хотел бы, чтобы повесть уда
лась Вам, искреннейше хотел бы!
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Нам необходима личность сильной воли, активная, верной само
оценки -  покажите, как трудно быть ею, как семья не дает человеку 
возможности понять его назначение и, все время подчеркивая в нем 
“я”, -  топчет его человечье, милое, простое лицо, его душу, основное 
стремление которой -  к людям, к миру, к жизни разумной, красивой, 
к слиянию с людьми в полнозвучный аккорд.

Оливия Шрейнер4 “Грезы и сновидения” изданы Чарушниковым 
в Москве, ц. 40 коп. Кроме “Африканской фермы” в русском переводе, 
есть ее роман: “Элиза Роут”, печатался в каком-то журнале, а в каком -  
позабыл5!

По женскому вопросу я предпочитаю англичан: они шире, обра
зованнее, серьезнее смотрят на это дело. Обращаю внимание Ваше 
на Уайтинга6, очень хороший старик! Вообще, начиная с Шекспира 
и “Молль Флендерс” де-Фоэ7, -  лучше всего о женщине говорят анг
личане.

Повесть Ваша выходит в апреле8 -  запоздало “Знание” с нею! Но -  
это его специальность, опаздывать.

Сердечно желаю всего доброго!
Что думаете насчет Капри9?

Жена кланяется.

А. Пешков

86. С.С. КОНДУРУШКИНУ

Конец марта (ст. ст.) 1910, Капри

На мой взгляд, Степан Семенович, -  рассказ красив, интересен и -  
ко времени1. Прочитал я его давно уже, задержал К.П. Он нашел в рас
сказе некоторые сомнительные места в цензурном отношении: смот
рите подчеркнутое синим карандашом на стран. 97-й и следующих. 
За такие мнения и слова конфискован 16-й сборник; их необходимо 
сгладить.

Красным же карандашом подчеркнута неопределенность выра
жения “голый человек”. 97-я стр. не противоречит ли 29-й? -  спраши
вает К.П.

Если Вы найдете возможным исправить указанное цензурно-опас
ное, -  сделайте это по возможности скоро и пошлите рукопись кон
торе2.

Всего доброго, всего хорошего!

А. Пешков
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87. А.П. ЧАПЫГИНУ

Конец марта (ст . ст.) 1910, Капри

Все присланное прочитал, возвращаю.
Мне нравятся Ваши вещи, очень нравятся! Есть хорошее, доброт

ное знание жизни, налицо -  доброе, не судейское, а сердечно-свидетель
ское отношение к людям. Дорогой мой -  “не учить, не судить, а -  пони
мать1” -  это чудесно, это очень человечно сказано и, мне кажется: 
Вы чувствуете славную правду этих слов. Искреннейше желаю Вам не 
потерять это чувство, а -  углубить его. Нигде люди не нуждаются так 
в добром и внимательном отношении к ним, как у нас на Руси, -  очень 
уж трудно нам! А обращаемся мы друг с другом и зверски, и скотски 
грубо2.

Позвольте сделать несколько частных замечаний по поводу языка:
“В суземе” -  рассказе, напоминающем “Андрона Голована” Н(еми- 

ровича)-Данченко3, -  слишком много пущено местных речений, -  это 
есть и везде, и -  этого надо избегать. Зачем заставлять читателя думать 
над такими словами, как “чухарь”, “талгач”, “купороть”? “Чухарь” Ваш, 
по-нашему, по-заволжски, будет “токун”, на Горной стороне его зовут 
“терень”, а “сузем”, -  по-тамбовски -  пыль. И т.д. Что же -  словари об
ластные надо брать, читая Вас?

Не надо брать пример с Ремезова, который, видимо, пишет, держа 
пред собою раскрытым Далев словарь4, и -  я, читатель, не понимаю -  
щегольство или озорство у него в этом?

Спрошу: разве белок стреляют пулями, а не крупной дробью? 
Пулей -  дорого, да и шкурку, поди-ка, портит пуля-то.

Надо избегать нагромождения определений в одном и том же пред
ложении: выбирайте всегда одно, два наиболее подходящих к данному 
случаю или предмету:

“Прозрачный, чистый, голубой, свежий воздух” -  это много! Надо 
быть более скупым и -  точным. В начале “Игоши” -  лучший рассказ из 
прочитанного, Вы -  правы, -  слово “огромный” встречается слишком 
часто. Читатель подумает: ишь, не хватает ему слов-то в русском язы
ке! Он -  капризный и хитрый, читатель-то!

Частое употребление союза “и” придает рассказу воющий тон -  
и-и-и! Это -  привычка Андреева, который старается гипнотизировать 
читателя, Вам, реалисту, она -  лишняя.

Избегайте также в одной фразе одинаковых склонений: “она вста
ла , подумалА и повернулА” -ла-ла-ла, -  однообразно!

В “Приютились”5 -  “стала дрыхнуть” и почти тотчас “стало вече
реть” -  зачем?

Свистящие и шипящие согласования -  щии, сии, шии, -  не украша
ют языка. Вообще -  смотрите, чтобы такие слова, как “вдруг -  испуг“, 
не стояли рядом, и чтобы музыка прозы поистине была музыкою!
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Вы извините меня за то, что я говорю о мелочах таких, Вы поду
майте -  мелочи ли это? Язык -  не мелочь.

А по поводу общего отношения к жизни я скажу так: мы, Русь, мо
лоды и надлежит нам быть романтиками. Сологуб, словами “беру гру
бый кусок жизни и творю из него легенду”, определил верно наше, рус
ское, направление: мы должны обращать внимание на хорошее в жиз
ни, на то -  чему расти и жить, дурное, злое -  мы не пропустим мимо 
глаз, мы его отметим, но -  не поддадимся ему! Оно -  издыхает, оно из
дохнет; нам нет причин возиться с мертвечиной, с гнилью6.

Ващ рассказ “Приютились”, по мысли его -  в этой линии.
Если задумаете написать что-либо для сборников “Знания”7,- 

готовьте к осени. Если же захотите издать книжку, -  не советовал бы, 
рано еще! -  пошлите материал К.П. Пятницкому.

Засим -  всего Вам доброго, бодрости духа, здоровья!
Крепко жму руку.

А. Пешков
Оттиски -  присем -  бандеролью.

88.Н.А. МОРОЗОВУ

2(15) апреля 1910, Капри

Многоуважаемый
Николай Александрович.

Мне очень редко приходилось встречать Петра Францевича1, и я не 
имею сообщить об этих встречах ничего такого, что было бы интерес
но для русского общества.

Желая сборнику Вашему доброго успеха, искренно сожалею, что не 
могу быть полезным для него2. Примите мой сердечный привет.

А. Пешков
Capri.
2 /V I-9 1 0 .

89. К. БАРЫШЕВСКОМУ

7(20) апреля 1910, Капри

Г-ну К. Барышевскому.

Наиболее удачные стихи -  не цензурны, к сожалению.
Мне кажется, что кое-где Вами допущены неправильные ударения 

и что для “Испанских мотивов” размер выбран неудачно, что в них 
встречаются прозаизмы и весь этот цикл очень уж холоден, риторичен1. 

Надеюсь, Вы извините мне это замечание.
А. Пешков
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90. С.П. БОГОЛЮБОВУ

7(20) апреля 1910, Капри

Дорогой Семен Павлович -
К(онстантин) П(етрович) уехал в Неаполь1, я не знаю без него, 

сколько приходится денег г. Гольденбергу, если Вы можете -  выдайте 
за мой счет 200 руб.2

Посылаю рукопись для г. Барышевского и письмо ему3. Протопо
пову отвечу по возвращении К.П.4

Посылаю письмо, прошу послать по адресу в нем книги в Двинскую 
тюрьму5. К.П. взял у меня материал для 32-го сборника6 -  послал ли он 
его Вам? Необходимо, чтоб оба сборника вышли вместе7, и я сердечно 
прошу Вас позаботиться об этом!

Всего доброго!
А. Пешков

91. А.С. ЧЕРЕМНОВУ

7(20) или 8(21) апреля 1910, Капри

Дорогой Александр Сергеевич -
телеграфировал Вам о скорейшем присыле материала, потому что 

сборники уже печатаются1.
Материал для отдельного издания посылайте на имя Пятницкого, 

это его дело. Вероятно, он предложит Вам издать одну книжку ценою 
в рубль, -  нет причин изменять формат книжек “Знания”2.

Здесь -  тоже весна3 и такая, какой Вы не увидите нигде: удивителен 
этот маленький островок! Вот я живу на нем уже два года, почти -  три4, 
обходил и облазил все щели и -  все-таки каждый день вижу что-то но
вое. Хороши люди здесь, простой, чудесный народ.

Получили Вы мое письмо5?
Будьте здоровы, приезжайте сюда.
Нравится мне, что Вы не хотите знакомиться с “большущими” ли

тераторами6. Дикий это народ и прескверно действует на нервы.
А. Пешков

92. К.П. ЗЛИНЧЕНКО

7(20) или 8(21) апреля 1910, Капри

Уважаемый К. 3линченко!
Будьте великодушны -  разъясните автору прилагаемого письма де

ло по изданию сборника “Погасшие огни”1.

3. М. Горький. Письма, т. 8 65



Я не понимаю, почему он обращается ко мне, и в то же время мне 
не хотелось бы оставлять его вопросы без ответа.

Возвратите мне его письмо.
А. Пешков

93. Е.П. ПЕШКОВОЙ

Около 8(21) апреля 1910, Капри

Я не успею выехать ранее двух недель. Расчет -  самый экономный, 
мне придется очень много сделать за это время.

Вам я очень советовал бы ехать сейчас же в Аляссио, туда я и 
приеду. Это мне всего удобнее. Вы будете купаться там, не теряя 
времени.

Убедительно прошу -  не езди одна! Возьми с собою кого-нибудь, 
кто -  на случай сердечных припадков или иных заболеваний -  был бы 
для тебя более полезен, чем Максим, нервам которого все подобные 
волнения не могут быть полезны.

Пусть поедет Вера1, Алек(сандр) Мих(айлович)2 -  кто хочешь, но, -  
пожалуйста -  не одна!

Максиму -  не пишу, да извинит он меня! Очень уж не в настроении 
я, как видишь.

Всего хорошего. До свидания и будь здорова!
А.

94. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМУ

8(21) апреля 1910, Капри

Искренно уважаемый собрат!
Книгу Вашу получил1, прочитал, смеялся и плакал -  чудесная кни

га! Перевод, мне кажется, сделан умело и с любовью к автору, хотя ме
стами чувствуется, что на русском языке трудно передать печальный и 
сердечный юмор оригинала. Я говорю -  чувствуется.

Книга мне сильно нравится -  еще раз скажу -  превосходная книга!
Вся она искрится такой славной, добротной и мудрой любовью к на

роду, а это чувство так редко в наши дни.
Крепко жму руку.

М. Горький

Capri
21—IV—1910 г.
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95. К.П. ПЯТНИЦКОМУ

8(21) апреля 1910, Капри 

Константин Петрович -
мы приедем в Неаполь на концерт в С.-Карло, о чем и извещаю1. 
Д. Протопопов прислал письмо, на которое я не знаю, как от

ветить2.
Есть и еще несколько писем, требующих совместного обсуж

дения3.
А. Пешков

96. Н.Е. БУРЕНИНУ

Между 8(21) и 12(25) апреля 1910, Капри

Евгеньич -  привет!
Пьем у Моргано1 разное вино с финляндцами2, вспомнили тебя -  

будь здоров!
Максимыч 

Энрико3 
Мария 
Enrico 

Пса Rióla4

Рукой З.А. Пешкова:
Евгеньич! Будьте здоровы, всегда хочется Вас видеть! С нами двое финляндцев, 

ужасно хороший народ.

Зиновий 
К. ЕщшъиАка 

Т. Тагуаса

97. Ю. БОЙЕРУ

15(28) или 16(29) апреля 1910, Неаполь

Глубоко потрясенный смертью Бьёрнсона, оплакиваю эту потерю, 
являющуюся потерей для всего цивилизованного мира. Передайте бла
городному норвежскому народу и Вашим коллегам в Норвегии мое са
мое сердечное соболезнование.

Максим Горький
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98. К.П. ПЯТНИЦКОМУ

17(30) апреля 1910, Неаполь

Капри, 19 апреля 1910 г.

Уезжаем. Необходимо видеться1.

99. Е.П. ПЕШКОВОЙ

17(30) апреля 1910, Капри

Поезжай в Сан-Ремо, ладно1?
Я думаю, что это будет не худо для Максима, раз у него коклюш -  

что за дьявольщина! -  пугает меня его здоровье ужасно!
Для меня же С.-Ремо -  и вообще Италия -  несравнимо лучше: 

в Париже я должен буду видеть разных людей -  а у меня нет к этому ни
какого стремления! Совсем нет!

Кроме людей -  репортеры. Первый раз во Францию приехал2 -  
дадут они мне знать себя!

Выеду я 3-го числа. Если это Ремо не понравится нам -  мы перебе
ремся куда-нибудь в другое место3.

Телеграфируй, если согласна4.
Всего доброго тебе.
А не повредит дорога сыну?

А.

100. К.П. ПЯТНИЦКОМУ

17(30) апреля 1910, Неаполь

Дорогой Константин Петрович!
Зайдите, пожалуйста, в книжную лавку галереи Умберто и возьми

те там 1-й “Исповедь” и 4-й и 5-й тома сочинений Л.Н. Толстого, где 
помещена вторая часть “Соединения и перевода четырёх Евангелий”1.

Третий том -  первая часть у меня есть.
Книжная лавка находится в одной линии с тою кондитерской, где 

Вы покупали конфекты, когда шли в 8ап-Саг1о.
Очень прошу.
Если этой книжки нет -  попросите выписать.
Издано “Свободным Словом”, т.е. Чертковым, в Генте, Англия, 

в 1906 году.
А. Пешков
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101. Е.А. ТЕЛЕШОВОЙ

20 апреля (3 мая) 1910, Капри

Уважаемая Екатерина Андреевна*!
Получил 2-й том Рыбникова1, -  тронут любезностью Вашей и сер

дечно благодарю Вас!
Ценность подарка Вашего очень высока в моих глазах -  я люблю 

этот сборник. Просил бы Вас передать А.Е. Грузинскому мой почти
тельный привет и поздравление: имея старое издание Рыбникова, я ви
жу, сколько труда и любви вложено А.Е.2 в новое.

Я в долгу перед Вами, Екатерина Андреевна, ибо не ответил на Ва
ше письмо по поводу m-me Patry3, не сочтите это за невежливость, по
жалуйста! Суть в том, что я забыл Ваше отчество, это очень смутило 
меня, а писать на имя Н(иколая) Д(митриевича) -  счел неловким.

Но -  все равно -  я ничего не могу сказать о m-me Patri: я ее никогда 
не видел и лиц, ее заподозривших, -  тоже не знаю. Сомневаюсь, что та
кие лица существуют: по справкам, собранным мною, оказалось, что 
некая истерическая дама однажды в ссоре с m-me Patri, действительно, 
сказала что-то об Азефах женского рода. Здесь нет колонии русских, 
и вся эта история -  вспыхнув -  тотчас же погасла. Вот и все.

Сегодня третий день нашего праздника -  искренно поздравляю Вас 
и Николая Дмитриевича4.

Вашковы просят передать их поклон5.
Будьте здоровы, желаю всего доброго и еще раз -  сердечное спаси

бо за дорогой подарок.
Как идет “Друкарь”6?

Capri, 3/5, 910 А. Пешков

102. Ф.Д. КРЮКОВУ

Между 17(30) апреля и 22 апреля (5 мая) 1910, Капри 

Дорогой Федор Дмитриевич!
Ваш запрос о гонораре я сообщил Пятницкому1 -  это исключи

тельно его дело, и он сказал, что напишет в контору о расплате с Вами. 
Сейчас его нет здесь, я думаю, что он уже написал.

“Лето” написано мною по рассказу одного спокойного человека, 
он жил у меня здесь года полтора тому назад2. Заехал он сюда по доро
ге в Якутскую область, а отсюда отправился снова на родину. Чело-

%
Так в подлиннике. Следует -  Елена Андреевна.
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век -  внепартийный, несколько елейный, хотя -  из солдат, знает -  
не много, чувствует -  прекрасно, главное же -  спокоен!

Много я видал и вижу разного народа и -  этот и еще один матрос 
с Амурской дороги, ныне мой гость3 -  просто поразили меня непоколе
бимой своей уверенностью в победе -  одолении!

Я лично далек от намерения кричать “с праздником!”4 -  но эти 
двое -  так уверены в близости его, что их уверенность для меня -  празд
ник! Ибо -  воистину! это ново! Русский же человек нигилист, как в этом 
открыто сознаются нигилисты “Вех”5. Видал я нигилистов, кои притво
рялись фанатиками -  не мало их! Но спокойно верующие, искренно 
и необоримо убежденные люди -  для меня редкость.

У нас есть революционеры “по привычке”, “от нечего делать”, 
“со зла”, “со скуки”, “из любопытства” -  мне кажется, что у нас начина
ют рождаться революционеры органические, люди, для которых жизнь 
= строительство.

Я не читал книгу Родионова и, должно быть, не буду читать ее6. 
Плохое в людях и жизни -  мало интересует меня, я видел и вижу его 
слишком много. Но -  мне очень ценно и важно то хорошее, чему -  
жить! Мы, русь, людишки юные, исторические подростки, нам необхо
димо подчеркивать -  да, да -  подчеркивать! -  именно добротное, имен
но то, что должно и будет жить.

Спасибо Вам за письмо Ваше, такое товарищеское, искренное 
и ясное.

Крепко жму руку.
А. Пешков

Запоздал ответом -  не пеняйте!
Очень уж завален я работой!

103. Д.Д. ПРОТОПОПОВУ

22 апреля (5 мая) 1910, Капри

17 апр. 1910.

Многоуважаемый Д(митрий) Д(митриевич).
В письме от 31 марта 1910 Вы предлагаете мне приобрести остаток 

Ваших изданий. Другими словами: вложить в издания новые средства1.
Если б я имел свободные деньги, я, вероятно, исполнил бы Ваше 

желание, -  только для того, чтобы кончить с этим вопросом. У меня нет 
ни [малейшего желания] малейшей охоты обострять его; пока была 
возможность, я не напоминал Вам о долге2. Но сейчас мне самому при
ходится выплачивать срочные долги; мне нужны не издания, а свобод
ные деньги; это не каприз, а необходимость. Вот почему я вынужден 
еще раз просить Вас об исполнении договора, -  об уплате долга и про
центов. Прошу передать ту же просьбу Всеволоду Дмитриевичу.
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104. А.С. ПРУГАВИНУ

22 апреля (5 мая) 1910, Капри

Уважаемый Александр Степанович!
К.П. Пятницкий сообщил мне Ваше письмо к нему по вопросу о пе

реводе г. Твердохлебовым рассказа “Мальва”1.
Я ничего не имею против перевода и издания этого рассказа на ма

лорусском языке, но должен сказать, что переводчик ко мне лично по 
этому поводу не обращался и никаких писем от него я не получал2.

С полным уважением к Вам
А. Пешков

105. П.А. ШИРЯЕВУ

Около 5(18) мая 1910, Капри

Г-ну П. Ширяеву.

Стихи уж очень обычны, подобные пишутся в наше время саженя
ми. Вы слишком произвольно ставите ударения, а “морозный снег“ -  
это едва ли удачно1.

Рассказ вызвал впечатление смутное и тяжкое2. Я, видимо, не спо
собен понимать психику людей, подобных Вашим героям, и воздержи
ваюсь от суждения по существу рассказа.

Форма его будит досадное чувство отсутствием простоты, неровно
стями языка и постоянным вмешательством автора в дела и мысли ге
роев его.

Мал запас слов, много повторений, построение -  хаотично и утом
ляет читателя. Есть лишние, ничего не говорящие детали.

Если это Вас не рассердит -  повторю: надо писать проще, спокой
нее, более сжато.

106. А.Б. ВИНОГРАДУ

5(18) мая 1910, Капри

Милостивый Государь
Александр Борисович!

В письме от 1 февраля 1910 г. я точно формулировал свое отноше
ние к вопросу о деле. г. Серебрякова1. Деньги брались не для меня, я не 
могу считать их личным долгом2. Но мне нужно работать, я не имею 
времени для споров, поэтому согласен уплатить спорные пять тысяч
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рублей при условии, что к ним не будет прибавлено никаких начисле
ний, предоставляю для этого доход с IX тома моих сочинений.

Остановился на IX томе, потому что это последний, доход с него 
больше, чем с других.

Таким образом, с моей стороны были сделаны все возможные ус
тупки. Я полагал, что г. Н.А. Серебряков будет считаться с этим.

В ответ Вы предлагаете мне подписать обязательство, где мои 
предложения изменены в трех существенных пунктах3:
1. Я должен уплатить не пять тысяч, а пять тысяч пятьсот4.
2. На уплату идет весь доход не с 1Х-го тома только, а со всех девяти то
мов моих сочинений.
3. Мне вменяется в обязанность внести всю сумму не позже 1 апр. 
1911 года, хотя бы для этого не хватило дохода с моих книг.

Это не те условия, на которые я соглашался. На мою уступчивость 
г. Н.А. Серебряков отвечает требованиями очень суровыми -  и для ме
ня невыполнимыми.

Мне кажется, уступчивость должна быть взаимной5.
Извиняюсь, что замедлил ответом -  я уезжал из дома6.

5/У-910

107. С.П. БОГОЛЮБОВУ

5(18) мая 1910, Капри

Дорогой Семен Павлович!
Купите, мне, пожалуйста, книги1:
Генрих Манн, “Венера”, т. 3-й, 
изд. “Современные Проблемы”;
Генрих Манн, том 4-й и следующие;
Томас Манн, том 3-й и следующие.
И две книги по объявлению Косцова2.
Желаю Вам отдохнуть хорошенько! Крепко жму руку.

А. Пешков

(Приложение)3:
“Шиповник”, ХИ-й сборник.
Гиппиус. Стихи, изд. “Мусагет”.
Графиня Дю-Барри, изд. “Сфинкс”.
Аксаков. Сочинения. Томы 3-й, 4-й, 5-й, изд. “Просвещение”. 
Клод Лемонтье, т. 3-й. В плену страсти, изд. “Звено”.
Петров. Что такое деньги? Издание автора, Москва, 1910 г.

Издания “Шиповник”. Лирика XVIII века.
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Шамиссо. Петр Шлемиль.
Вышедшие -  с 6-го -  тома Уэльса.
Пять томов -  1-5-й -  Вы уже прислали4. 
Шюрэ. Великие посвященные5.

108. Г.А. АЛЕКСИНСКОМУ

13(26) мая 1910, Капри 

Уважаемый товарищ,
1. Я знаю только начало деятельности Леопольда -  гимназия, 

первый арест и работу его до 906 г. -  об этом много не напишешь1. 
Интереснейший и наиболее продуктивный период его деятельности 
мне известен по рассказам, отрывочно. Обратитесь к его сестре 
Софье, она беллетристка, знает больше меня и напишет интереснее, 
полнее.

2. Буду очень рад, если Tpia приедет2 и очень благодарен ему. Жду 
нетерпеливо.

Укажите точно срок, когда предполагается выпустить сборник, 
чтобы я мог сообразить, поспею ли написать статью3.

В переговорах с издателем просил бы убедить оного, что мой труд 
тоже должен быть оплачен. За участие в “Распаде” мне не заплатили4.

Привет.
А. Пешков

109. А. ГУИДИ

14(27) мая 1910, Капри

Достопочтенному синьору 
Анджело Гуиди.

Дорогой Синьор!
Прошу прощения за то, что мой ответ так запоздал, но меня не бы

ло на Капри1 и я получил Ваше любезное письмо и Вашу книгу2 толь
ко несколько дней назад.

Сердечно благодарю за Ваше доброе мнение и надеюсь, что буду 
иметь большое удовольствие снова увидать Вас на Капри, что Вы ока
жете мне любезность и посетите меня в моем доме.

Большое спасибо и всего доброго, дорогой собрат.
М. Горький

27/V 910.
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110. Е.П. ПЕШКОВОЙ

15(28) мая 1910, Капри

Не беспокойся, дело очень просто, мне некогда писать, по обыкно
вению. Смотри: Бунин уехал 21-го, Каменский 23-го1, мне пришлось 
провести неделю в Неаполе2, целые дни разговаривая о крайне слож
ных делах. Необходимо было достать денег для уплаты Себря(кову) -  
достал. Теперь необходимо добыть тысяч 40, для того чтоб расплатить
ся с долгами и выиграть время для отдыха. Это -  задача.

Приехал Юшкевич3. Он, за пять лет, выучился говорить в 5 раз 
больше, чем говорил прежде. На днях приедет Жан Каррэр4 и -  некто 
из Персии5. А мне необходимо немедленно же писать пьесу6.

Ты, вообще, не представляешь хода моей жизни и тех обязанностей, 
кои на мне лежат. Ты скептически говоришь “знаменитый писатель”, 
не замечая, что этого не следовало бы говорить. Моя “знаменитость” 
оплачивается адским трудом, она -  если надо говорить об этом -  созда
ется моей глубокой верой в благотворную силу человеческого духа. 
Не сердись на меня, это не упрек, а попытка выяснить позицию. Ее тру
дность и сложность -  не там, где тебе кажется. Повторяю -  не беспо
койся, не волнуйся, все я сделаю, все устрою, будь уверена.

Ведем длиннейшие разговоры с К.П. -  очень утомительно, отнима
ет много времени и, пока, не дает никаких результатов. Мне необходи
мо прекратить временно печатание моих вещей -  года на два, а нужно 
жить, и для того, чтоб жить, нужно иметь т. 12-15 в год. Где и как их до
стать, не печатая ничего? Это -  вопрос, и вопрос трудноватый, как ты 
поймешь.

Ну, будь здорова, будь покойна. Хорошо видели комету? На меня 
она произвела мизерное впечатление7. Не ожидал, что так скучно и ни
чтожно, после столь громких разговоров и угроз гибелью всей земле. 
Всегда нехорошо, когда много обещают. Всех благ!

А.

111. А.Г. БУШКАНЦУ

15(28) мая 1910, Капри

А. Бушканцу.

Я лично не имею никакого отношения к практической стороне из
дательства “Знания” и все, что могу сделать -  это передать Ваши пись
ма и рекомендации К.П. Пятницкому, который является главою дела 
и хозяином его1.
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Он Вам и ответит на Ваше письмо.
Ответ Вы получите на днях2.
Желаю всего доброго.

А. Пешков

112. А.А. БОГДАНОВУ

Середина мая 1910, Капри

... знать о ней (о смерти) не желаете...

... сообщите знакомым мнение о ней в час ее визита... 

... желаю жить, не взирая за пределы земной жизни...

113. Н.А. ТОПАЗОВУ-ЧЕРДЫНЦЕВУ

16(29) мая 1910, Капри

Милостивый Государь!
Николай Алексеевич!

Мне приходится прочитывать в среднем по 20 рукописей в месяц -  
представьте, как трудно было бы входить в переговоры с автором каж
дой из них.

На тему “Вел(икого) кануна” пишется очень много1, вот и сейчас 
предо мною лежат три рукописи рассказов из быта современной тюрь
мы: их общий тон, как и тон Вашего очерка, -  плач и жалоба. Я ничего 
не могу сказать о деталях Вашей работы, но общее впечатление помню: 
вещь написана тяжело и не очень умело. Главное же, что характерно 
для литературы этого типа, -  ее плачевный, жалобный тон. Я этого не 
понимаю, не могу понять. “Взявшись за гуж -  не бай, что не дюж”, 
а российская интеллигенция потянет некоторое время воз своих обязан
ностей и потом стонет на весь мир -  ой, тяжело! ой, больно!

Ныне она встала в положение достаточно трагикомическое, и едва 
ли следует подчеркивать жалкую позицию ее стонами и жалобами. Ска
занное -  прошу верить -  относится не прямо к Вашей работе, а -  ко все
му ряду “тюремной” литературы.

Вот все, что я могу Вам ответить.
А. Пешков

Если пришлете рукописи -  прочитаю. Я лично не занимаюсь изда
нием книг заграницей на иностранных языках, по этому поводу Вам 
следует обратиться к Дицу в Штутгарте или Ладыжникову в Берлине2.

Всего доброго.
А.П.
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114. С.П. БОГОЛЮБОВУ

17(30) мая 1910, Капри

Сколько и когда получу денег прошу телеграфировать1.
Пешков

115. Я.Н. УРАЛОВУ

19 мая (1 июня) 1910, Капри

Милостивый Государь,
Яков Николаевич!

Обращаю Ваше внимание на то, что тема “Хан и сын” уже обрабо
тана в музыке г. Гинзбургом. Опера шла в Монте-Карло и Ницце1. Я не 
знаю, могу ли, при наличности одного разрешения, дать второе, и про
сил бы Вас справиться об этом.

Вуде Вы найдете препятствие это не существенным -  я покорно по
прошу Вас прислать мне экземпляр либретто, м.б., я сумею быть полез
ным для Вас некоторыми указаниями, ибо мне уже приходилось про
сматривать либретто на темы моих рассказов2 -  “Изергиль”, “Чудра”, -  
и как либреттисты, так и музыканты нашли мои поправки весьма суще
ственными.
1/6, 910. М. Горький
Н.с.

116. Р.П. АВРАМОВУ

Около 20 мая (ст. ст.) 1910, Капри

Дорогой Роман Петрович!
“Тит”, местами, хорошо сделан, но -  в общем оставил у меня неоп

ределенное впечатление, м.б., виной этого является отвратительный 
перевод1. Однако, вероятно, не волею переводчика Иерусалим взят че
рез пять минут после сигнала к штурму, это уж от автора.

Веспасиан написан плохо. Старик был большой юморист и, не
множко, циник: “кажется, я, к сожалению, становлюсь Богом!” -  ска
зал он, умирая. Светоний рисует его чрезвычайно интересно2, автор 
“Тита” -  вяло, тускло.

Участие Тита в смерти отца -  сомнительно, как и самоубийство Ти
та. На это, вероятно, укажут автору. Вообще -  произвол допущен боль
шой и, повторяю, на меня пьеса произвела впечатление слабое.

Я пишу на тему психологическую: человек живой, настроенный 
радостно и активно, -  среди современных унылых и пассивных людей.

76



Едва ли это понравится берлинским немцам, да и всем вообще, думаю, 
не понравится.

Еще затеяно мною нечто вроде фарса: маленький уездный город 
принимает у себя крупного петербургского чиновника, получившего 
наследство в уезде.

Пьесу пришлю недели через три.
Кланяюсь, жму руку.
Рукопись при сем возвращаю.

А. Пешков

117. Е.П. ПЕШКОВОЙ

23 мая (5 июня) 1910, Капри

Посылаю рассказ, передай кому надлежит, и, если его найдут при
годным, -  пусть печатают1.

Вчера уехал Юшкевич, чему я очень рад. Он чувствует себя вели
ким писателем и ужасно надоел длиннейшими славословиями собствен
ной персоне своей. Однако он написал недурную вещь -  “Miserere”, она 
принята в Худож(ественный) театр. Это -  из лучших его работ2. Он, ве
роятно, порвет со “Знанием” окончательно, счастливец3.

Начал писать пьесу, что необходимо. Каждый вечер наблюдаю ко
мету4, очень ничтожная фигура, так и скажи Максиму.

Теперь, когда я туго надел хомут свой, -  не мешай мне. Я скоро 
кончу.

До свидания, до скорого!
А Л .

Сообщи мне, в каких ты отношениях с m-me Гольдштейн и что это 
за человек? Нужно знать5.

А.
Максиму -  поклон, обнимаю. Писать же -  некогда.

118. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

Около 24 мая (6 июня) 1910, Капри

Александр Валентинович, как здравствуете?
Не писали Вы лет 6004 Оду прочитал, ее напечатать надо бы. От

дельным листочком. На тонкой-тонкой бумажке2?
Навалился ли на Вас Юшкевич? Как нравится? После Скитальца -  

это самый невежественный человек в русской литературе. Мне он ка
жется очень талантливым, но некультурен -  убийственно3. Может гово
рить -  и яростно! -  о необходимости “преодолеть Пушкина”4. Притво
ряется милым ребенком, но очень хитер, к литературе -  равнодушен,
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жаждет успеха -  будет иметь его. Делает “хорошую прессу” для 
“М18ёгеге”5. Читал он Вам эту вещь? Мне показалось, что из всех писав
ших “о воле к смерти6” он написал наиболее талантливо, наиболее ис
кренно. Вообще -  очень сложная, весьма интересная фигура, Юшкевич 
этот, но -  Господи! сохрани и помилуй литературу русскую от людей, 
подобных Семену Соломоновичу!

Посылаю всю первую часть “Кожемякина” в корректуре; к огор
чению моему опять разбита повесть на два сборника7. Трудно мне и 
обидно.

Прочитав, сообщите кратко Ваше мнение8 -  что излишне, чего нет. 
Заметил, что полыни нет в бурьяне.

Когда мы, уважаемый, увидимся? Пора бы.
Если Вы приедете вскоре -  можете встретить здесь человека из 

Персии9. Где Гер(ман) Ал(ександрови)ч? Приедет ли, как обещал10?

М. Горький, Г.А. Лопатин и другие на прогулке. 
Капри. Ноябрь-декабрь 1909 г.

Фото Ю.А. Желябужского
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Что Вы думаете о персидском вопросе? Кажется, это будет весьма 
мрачный вопрос для нас11!

Из России имею хорошие вести о “подъеме духа”. Как будто люди 
становятся серьезнее12?

Здесь -  хорошо. Пишу пьесу. Кажется -  две выйдет13.
Будьте здоровы, дорогой. Поклон Илларии Владимировне.
Жму руку.

А. Пешков
Был Бунин14. Чудесное лицо! Как Вам начало “Деревни” -  по душе? 

Мне -  нравится. Что-то серьезное и -  мужественное15.
Рукой М.Ф. Андреевой:
Дорогой друг мой -  как бы хорошо было, если бы Вы приехали! Комната у нас 

к Вашим услугам и готова каждую минуту. Целую Илларию Владимировну и обоих 
вас от всего сердца, горячо желаю всего хорошего!

М.

119. Р.П. АВРАМОВУ
24 мая (6 июня) 1910, Капри

Дорогой Роман Петрович!
У меня сейчас сидит грузин Микеладзе1, который провел 1 !/2 года 

в Персии, участвовал в сражениях, дипломатических переговорах и во
обще -  знает персидскую жизнь последних лет. Он поместил в грузин
ских газетах Кавказа ряд статей о своих впечатлениях, а теперь собира
ется обработать их и издать книгу.

Ввиду интереса Германии к персидским делам2, а также и потому, 
что в близком будущем персидский вопрос станет перед Европой в гроз
ную позицию международного вопроса, -  Вам, мне кажется, следует об
ратить внимание на работу Микеладзе.

Если И(ван) П(авлович) приехал, -  было бы не худо ему явиться сю
да для свидания с автором или вызвать автора в Берлин3.

Всего доброго!
А. Пешков

120. Э. ФИЛЬВАРОВОЙ

24 или 25 мая (6 или 7 июня) 1910, Капри

Э. Фильваровой.
Итак -  Вы хотите кончить самоубийством1.
Из Вашего письма я не понял причин, внушивших Вам такое реше

ние. “Не люблю людей, -  пишете Вы, -  а м.б., люблю, не знаю”. Вот
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именно -  не знаете. Я не хочу обидеть Вас, говоря это: мне -  42, Вам -  
21, я вдвое больше Вас прожил количественно и во сто раз больше ка
чественно, но -  знаю ли я людей? Могу ли сказать -  они плохи, отвра
тительны, как говорите Вы, жительница маленького городка, человек 
с опытом очень ничтожным? Нет, я никаких решительных и решающих 
выводов не имею. Знаю -  и, вероятно, не хуже Вас, -  что жизнь -  очень 
трудна, люди порой удивительно глупы и пошлы, так!

Но жизнь, во всем ее объеме, во всей широте и разнообразии, -  
прекрасна, увлекательна, как процесс вольного и невольного совершен
ствования людей -  она подобна волшебной сказке, -  попробуйте-ка по
смотреть на нее внимательнее и -  простите! -  честнее. Именно -  чест
нее. Вы переоценили Ваши страдания, Ваше личное2, Вы измеряете 
жизнь мерою Вашего маленького горя. Вам не нравится жизнь, она тя
жела для Вас. Очень хорошо, Вы имеете право прекратить ее. Но -  при 
чем тут люди и зачем обвинять их, проклинать, презирать. Они едва ли 
хуже Вас, едва ли более счастливы.

Да, я тоже покушался на самоубийство, мне очень стыдно вспоми
нать об этом, и оправданий этой глупости я не нахожу до сей поры, хо
тя это случилось со мной 23 года тому назад3. Стрелялся я потому, что 
признал себя неспособным к жизни, но людей -  ни в чем не обвинял, хо
тя они обращались со мной весьма неласково. Когда я лежал, раненый, 
в больнице, ко мне пришли товарищи мои, рабочие, и укоризненно ска
зали мне:

-  Дурак.
Стало мучительно стыдно, и я, с той поры, не думаю о самоубийст

ве, а когда читаю о самоубийцах -  не испытываю к ним ни жалости, ни 
сострадания.

Но -  и не осуждаю их.
Умирают. Их воля. Стало быть -  не могут жить.
Делайте с собою все, что Вам угодно, но -  имейте уважение к лю

дям, поверьте, -  Вы не лучше их, как об этом громко говорит Ваше 
письмо4.

121. Е.П. ПЕШКОВОЙ

24 или 25 мая (6 или 7 июня) 1910, Капри

Спасибо тебе.
Я не был уверен, но -  надеялся, что ты скажешь то, что сказала. 

Некоторые твои слова целиком попали мне в пьесу1. Пишется не лег
ко, ввиду новизны темы и общего утомления. Но -  думаю, что ско
ро кончу.

Приехал человек из Персии2 и рассказывает волшебные сказки 
о ней. Удивительно все, не обычно и -  порою -  страшно. Невероятно
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гнусны пытки, которым подвергали пленных революционеров, и совер
шенно сказочен их героизм. В нем чувствуется эпическое.

Мне приходится писать много писем самоубийцам, т.е. кандидатам 
в самоубийцы3. Невыносимо противный народ. Пишут, приблизитель
но, все одно и то же: “Хочу кончить с собой, мне 21 г., ненавижу людей, 
ни во что не верю -  что вы! скажете на это?”

Сожмешься в комок со зла и тоски, отвечаешь им и думаешь -  не
счастная Русь!

Начинает казаться, что мы более фаталисты, чем персы и другие 
восточные народы.

Вообще -  не весело. Из России пахнет гнилью, смертью, разло
жением.

Мне не жалко тех, кто не верит в будущее, но болит душа за людей, 
чью веру юную отравляет постепенно яд неверия.

Сейчас получил письмо от г. Гольд(штейна). Это хорошо4.
Ну, до свидания. Хочется наговорить тебе задушевных слов, но -  

не буду.
А.

122. М.А. ПЕШКОВУ

25 мая (7 июня) 1910, Капри

Дорогой мой сынище -  спасибо за письмо! Ужасно приятно мне чи
тать твои серьезные послания1! Не скучай, учись, скоро увидимся.

А у нас сегодня ночью было маленькое землетрясение: пошатнулся 
остров немножко, но -  без вреда для людей и домов2.

Вчера было хуже: налетел циклон, опустошил все сады Соренто, 
поломал массу деревьев и задел краем Капри. Здесь молнией убило ку
харку английского консула, обожгло горничную -  очень сильно! -  по
том эта же молния долго крутилась около консульской головы, но -  его 
не тронула!

С англичанами и силы стихии церемонятся, вот как! А жена его, 
будучи немкой, сошла с ума от страха.

Посылаю тебе персидские и японские марки, у тебя их нет, навер
ное? Теперь я буду получать их часто, ибо переписываюсь и с той и с 
другой странами. Переписываюсь и -  страшно хочется ехать к ним, осо
бенно в Японию!

Вот -  изучай прилежно языки -  французский, немецкий и англий
ский, -  выучишься и -  поедем. И тогда-то уж ты поможешь мне, безъя
зычному -  вот где поможешь!

Спасибо тебе за доброе желание быть полезным твоему отцу, это 
очень тронуло меня, милый. Очень. Люблю я тебя, дорогой мой.

Будь спокойнее, береги здоровье, не злоупотребляй силенками. 
Нервы у тебя не крепкие да и сердчишко, видимо, не очень здорово.
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Старик ты. Мне -  за 40, а я, гляди-ка, какой! И бегаю быстрее те
бя, и в шары обыграл -  что? Да и учусь прилежнее, чем ты, даром что 
лысый и седой весь.

Обнимаю тебя, милый мой. Целуй маму и не серди ее -  она тоже 
старушонка уже. Ее пора завернуть в вату, положить в коробку, поста
вить на полку и -  вынимать для обозрения только по праздникам.

До свидания!
А.

123. С.П. БОГОЛЮБОВУ

25 мая (7 июня) 1910, Капри

Дорогой Семен Павлович!
Посылаю рукопись Буреловича1, остальные посланы авторам. 
Будьте любезны, купите книгу по прилагаемому объявлению2.
Гг. Протопоповы -  молчат3. Это заставит меня повести дело с ними 

через адвоката и суд.
Желаю Вам всего доброго, спасибо за Мутера4.
Книжку о гербах, если можно, пошлите мне скорее5.

Жму руку.
А . Пешков

124. С.П. БОГОЛЮБОВУ

25 или 26 мая (7 или 8 июня) 1910, Капри

Покорно и убедительно прошу выслать по этому адресу томы I, II, 
III, IV, V и 1Х-й Горького1.

А . Пешков

125. А.Б. ВИНОГРАДУ

26 мая (8 июня) 1910, Капри

Александру Борисовичу 
Виноград, 

присяжному поверенному.
Милостивый Государь -

сим обязуюсь внести Вам как представителю г. Себрякова пять ты
сяч рублей в течение года1, считая с 1-го апреля 1910 по 1-е апреля 
1911 г.

А . Пешков
Сарп
У/26
910.
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126. И.С. ШМЕЛЕВУ

Май, после 26 (июнь, после 8) 1910, Капри

Вы напрасно обеспокоились, -  мало ли что пишут в “Утре России”1 
и других приютах авантюризма?

Это же публика дикая, они, вон, схватили мой рассказ из “Н(ового) 
Ж(урнала) для в(сех)”, напечатали и -  ни звука о том, что это перепе
чатка2! Таким образом, можно думать, что я состою в их приятной ком
пании.

А по существу вопроса об издании книги Вашей пока не могу сооб
щить ничего определенного; это дело Пятницкого, а он еще не имел 
времени прочитать оттиски Ваших рассказов3.

Работищи -  жуть! С 1 января прошло пол год а, а мною уже прочи
тано около 200 рукописей! Интересно, а -  душит иногда.

Всего доброго! Желаю Вам написать летом простую, бодрую, заду
шевную повесть4.

А. Пешков

127. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

Май, после 27 (июнь, после 9) 1910, Капри

Наскоро отвечаю:
Исаию -  корректор родил1.
Бобина -  необходима, без нее веревку не совьешь2.
Нравоучительные строки? К отдельному изданию готовя книгу -  

все выкину3.
Разбросал “Кожемякина” -  не я. Такова судьба4.
И “Княгиня Настя” не при чем в этом деле5.
Судьба, говорю, виновата. Доля. И -  сродные с нею существа6.
“Мертвая зыбь” -  не нравится; капризно, претенциозно и тенден

циозно7.
В “Кожемякине” -  отсутствует полынь и нет мух. Не пахнет пиро

гами с луком на постном масле.
Что Вы не сказали мне ни слова о татарине8?
Человек из Персии -  удивителен. Он окунул меня в сказку волшеб

ную, в эпос9.
Мне жаль, что Вы не слышите его, Вы бы оценили!
“Морских свечений” не читал10. Обращаю Ваше внимание на графа 

Ал. Ник. Толстого. Это -  юный человек, сын Толстого -  губернского 
предв(одителя) дворянства в Самаре, родственник И.С. Тургенева. Хо
рошая кровь11.
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Юшкевича -  переоцениваете. Ой, я его с начала знаю и -  провижу 
конец12.

Нет ли у Вас в библиотеке истории каких-нибудь уездных городов? 
Шуи, Клина, Чухломы, Арзамаса? Если есть -  пришлите, усердно про
шу! Губернских -  не надо, имею13.

“Строельных” книг нет ли? Очень нуждаюсь14!
В “Кожемякине” -  попов нет. Отложены на вторую часть, весьма 

трудную, куда надо влить горы материала -  на десять листов.
Сижу, яко прикован к стулу и столу, и сочиняю пьесу бабскую15. 

Обижать начали баб наших. Всех и все обижают -  Вы правы.
И -  спасибо Вам за письмо16, верно Вы меня ставите, пошли Вам 

Русский Бог -  здоровья и бодрости душевной.
Жму лапу. Кланяюсь.
Что же -  ни Вы, ни Герман Александрович не приедете17?
Возьмите меня хоть в Сицилию-то!
А? “Возьмите, дяденька, я лёхкай”! -  как кричат мальчишки.
До свидания!

А. Пешков
Рукой М.Ф. Андреевой:
Очень кланяюсь Вам, Илларии Владимировне и Герману Александровичу. Так 

хотела бы повидаться!! Очень хотела бы.
М.

128. С.П. БОГОЛЮБОВУ

28 мая (10 июня) 1910, Капри

Дорогой Семен Павлович!
Пошлите, пожалуйста, все 9 моих книг в Швейцарию Кларан 

Н.А. Рубакину1. [Clärens].
Он несколько раз просил меня об этом, да я все забывал2.
Всего доброго!

А. Пешков
А мне пришлите:
Фиорды № 4-й и 5-й,
Сборники изд. Маркса3.

129. А.К. ГОЛЬДЕБАЕВУ

28 или 29 мая (10 или 11 июня) 1910, Капри

Александр Кондратьевич!
Вы пишете: “я сам чувствую, что рассказы мои не годятся... сооб

щите, будут ли они напечатаны”1?
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Поставьте себя, мысленно, в мое положение и -  откровенно дайте 
себе ответ на Ваш вопрос.

Прошу также иметь в виду и то, что я не один читаю рукописи, при
сылаемые в “Знание”, а отвечать авторам приходится мне одному. 

Желаю всего доброго и -  больше бодрости2.
А. Пешков

130. С.В. МАЛЫШЕВУ

Май 1910, Капри

Дорогой Сергей Васильевич -
мысли у Вас интересные, наблюдать Вы умеете, но писать Вам надо 

учиться. Язык у Вас -  очень тяжел, неуклюж и много неграмотностей, 
напр. -  “удасся”, “говоренья”, “при всем этом думал лишь о том” и т.д.

Все это недопустимо.
Единственно, что могу Вам посоветовать, -  следующее: напишите 

коротенькую Вашу биографию и, приложив к ней сочинение Ваше 
“Родному Языку”1, пошлите в Москву, редакция “Русской Мысли” на 
имя г. Яцимирского.

Этот человек пишет работу о русских самоучках и Ваше сочинение, 
м.б., очень помогло бы ему понять ту главную преграду на пути само- 
учек-писателей, которую им так трудно одолеть2.

Засим желаю всего доброго.
А. Пешков

Рукописи высланы Вам бандеролью3.

131. Л.А. НИКИФОРОВОЙ

2(15) июня 1910, Капри

Повесть -  не удалась1 Вам, дорогая Людмила Алексеевна, я внима
тельно прочитал ее дважды, и впечатление мое таково: вся работа схе
матична, особенно начало ее. Чувствуется, что у автора не хватает ма
териала, нет достаточного запаса наблюдений, поэтому он, вместо фак
тов и картин, -  дает риторику и ламентации. Там же, где даны факты, -  
они случайны, не типичны, невольно заставляют думать об автобиогра
фии. Мать, такая, как у Вас, -  явление не редкое, может быть, но -  это 
не типичная мать. Искусство -  есть искусство типизировать, то есть от
бирать наиболее общезначимое, наиболее человеческое и из него стро
ить нечто убедительное, непоколебимое. Вы назвали повесть “Челове
ческие узы” -  но Вам не удалось показать всю сложность, все обилие и 
всю спутанность этих уз. Ваша мать не столь страшно виновата в жиз
ни, как в повести Вашей. Ведь она тоже сдавлена узами, не так ли?
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И девица -  не типичная, с начала до конца: обратите внимание на 
все внешние события ее жизни, разве так слагаются они у большинства 
девиц? Справедливости ради, -  ведь мы, писатели, тщимся служить ей, 
справедливости, да? -  Вы должны были показать девицу эту матерью, 
налагающей узы на своих детей. Эти узы могут быть новы как мнения, 
как идеи, но это -  узы, ибо это стремление зрелой, организованной во
ли подчинить себе волю незрелую и неорганизованную, -  организовать 
опыт ребенка по образу и подобию своего опыта.

И роман девицы -  не типичен. Разве таковы романы в их боль
шинстве? Героиня -  анемична, но -  ведь инстинкт пола заложен в нер
вах, он и в мозге, он вызывает у девиц за двадцать множество представ
лений о той тайне, познать которую они назначены природой. 
Вся эта полоса внутренней жизни обойдена Вами. Роман с Яковом -  
случайность, случайностям не должно быть места в произведении, ко
торое претендует на широкое, объективное освещение человечьей 
жизни. Нет случайностей. И знаменитый пример с кирпичом, кото
рый, выпадая из карниза, убивает неповинного прохожего, -  глупый 
пример. Падение кирпича может быть обосновано плохой работой ка
менщика, скверным качеством извести, обилием дождей, размывших 
карниз, -  сотней причин и -  скверной архитектурой городских зда
ний, в конце концов. Скверные здания -  результат ничтожной культу
ры и т.д.

Повторю -  для такой большой задачи у Вас, очевидно, не хватило 
материала. В языке -  множество небрежностей, торопливости, неуве
ренности. Слово “существо” на первых страницах пестрит. Оно, кстати, 
совершенно излишнее.

Общий тон -  педагогичен. Вы -  учите читателя, а не рассказываете 
ему о том, что Вам известно, что мучает и радует Вас. Но все, чему Вы 
учите, читатель уже знает из статей по педагогике, он все знает! Чело
век -  не логичен и не любит логики. Вы, художница, спокойно и просто 
поставьте его в круг, в центр наиболее типичных явлений жизни, нари
суйте ему их в образах и картинах -  это он кое-как примет, может быть, 
немножко подумает над этим. Немножко, ибо он лентяй и фаталист, 
русский читатель, его любимый глагол “ждать”. “Подождем”, “погоди”, 
“ожидаю” -  это чаще всего встречается в разговорной речи. Глаголы 
выражают действия, как Вы знаете.

Итак, повесть не удалась; мне кажется, я не ошибаюсь.
Но, отнюдь не из любезности, не из желания добавить в бочку дег

тя ложку меда, говорю Вам искренно -  надо работать. Вы человек дос
таточно дерзкий, у Вас есть в сердце хороший, крепкий, злой кусочек, 
кристалл горечи, порою он превосходно сверкает, и Вы его цените. 
Это славный кусок души, и он, конечно, дорого Вам стоит.

Позвольте указать Вам на двух писательниц, которым я не вижу 
равных ни в прошлом, ни в современности: Сельма Лагерлеф2 и Грация
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Деледда3. Смотрите, какие сильные перья, сильные голоса! У них мож
но кое-чему поучиться и нашему брату, мужику.

Если бы я считал Вас слабее -  написал бы Вам все это в более при
крытой форме. За всем тем скажу, что некоторые журналы напечата
ли бы Вашу повесть, попросив Вас лишь сократить ее в начале.

Не огорчайтесь. Неудачи -  это ангелы-хранители писателя, они 
поднимают его выше над мелочами, оберегая от пыли самомнения, гря
зи самообожания и от всякой скверны.

Всего доброго, всего хорошего!
А. Пешков

Capri.
2/VI.910

132. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

2(15) или 3(16 ) июня 1910, Капри

Рукопись немедля отправил в Стокгольм и тотчас же написал в 
Финляндию1, чтоб ее получили. Посылать прямо в Гельсингфорс -  
боюсь -  пропадет.

Написано -  хорошо, произведет впечатление2. Вести оттуда -  суро
вые3. Возможна -  драка4. Не то что -  общее восстание, но ряд жестоких 
вспышек в разных местах. Люди, извещающие о возможности этой -  
скорбят, называя сие “нарушением национальной (?) дисциплины” и 
прочими неудобь понятными словами.

“Возбуждения -  не заметно, напротив, -  всё с виду спокойно и -  од
нако каждый день может разразиться нечто совершенно неожиданное, 
пожалуй, -  страшное. Успокаиваем, следим и -  не знаем, что будет?”

Это из Або пишут5.
Я -  плохо понимаю, как можно успокаивать человека, коего схва

тили за горло и душат?
“Не брыкайся, не дрыгай ногами, все равно задохнешься”. Так?

А.П.

133. И.С. ШМЕЛЕВУ

2(15) или 3(16) июня 1910, Капри

Уважаемый Иван Сергеевич!
Если Вы ничего не имеете против, -  книга Ваша будет содержать 

такие рассказы1:
“Распад”, “Гражданин Уклейкин”,
“Вахмистр”, “По спешному делу”.
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Эти четыре рассказа дают почти 20 листов, как раз столько, сколь
ко нужно для книги.

Выйдет же книга в сентябре-октябре, в разгар сезона2.
Если Вы согласны на это -  отвечайте сюда на имя Конст. Петр. 

Пятницкого3, он сообщит Вам условия издания.
Всего доброго!

А. Пешков

134. С.Я. ЕЛПАТЬЕВСКОМУ

4(17) или 5(18) июня 1910, Капри

А все-таки Вы -  старый романтик1! Да, да, да!
Это не мешает мне -  строгому натуралисту и материалисту -  лю

бить Вас большой, почтительной, искренней любовью.
В сказанном -  ни буквы преувеличения, -  действительно люблю 

Вас и воистину -  уважаю. Весь Ваш образ люблю, милый Сергей Яко
влевич, и Вы для меня -  не на словах только -  образ. Вы -  русский ли
тератор, с головы до ног, как король Лир -  король. Таких людей, как 
Вы, Русь не рождает больше, -  авантюрист пошел и, должно быть, -  все 
двойни да тройни. Точно некая огромная кошка плодит их, паршивая 
кошка, -  извините мне мой натурализм.

Милый Сергей Яковлевич -  ошибку сделаете, миновав Капри2. 
Болыпую-с!

Живет здесь удивительный человек из Персии -  полтора года драл
ся там жестоко, бывал многажды ранен и -  столько знает, так расска
зывает! Диво-дивное3!

Засим -  превосходное лицо имеет душа Михайлы Коцубиньского, 
чудесное лицо4!

Пристрастие Ваше к женскому полу зная -  барышню полурусскую- 
полунеаполитанку показал бы! Оригинально5!

Я -  тоже интересен, хотя -  кубический социал-демократ, что бы Вы 
ни кричали.

Приезжайте! Будем стрелять друг в друга из старых пистоле
тов, ибо я намерен вызвать Вас на дуэль за оскорбление наименовани
ем меня Франциль Венецианом, Гуаком и прочими неприличными тер
минами.

Хорошо здесь и помимо людей. Приезжайте, просим!
Амфитеатров будет, Г.Л. Лопатин*, Шаляпин6.

* Так в подлиннике. Правильно: Г.А. Лопатин. -  Ред.
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И -  Вильям Шекспир.
Где Вы это встретите!
Во Фрейбурге на днях будет землетрясение. И ожидается чума. 

А также приезд Василия Федорова, прусского короля7.
Кланяемся всем кагалом!
Очень крепко обнимаю.

А. Пешков

135. С.Я. ШТРАЙХУ

7 (20) июня 1910, Капри

Уважаемый Соломон Яковлевич!
Я сказал Юшкевичу, что против издания моих статей о Нижегород

ской) выставке в принципе -  ничего не имею, раз они издаются в целях 
помощи кому-то1. Ставлю условие: право выбора статей для книги ос
тается за мною2. Это -  необходимо.

Затем, я сказал также, что эта книга -  будь она издана -  не сможет 
иметь успеха в данное время и затраты на издание ее -  едва ли окупят
ся. Это -  глубокое мое убеждение.

Всего доброго!
А. Пешков

136. С.П. БОГОЛЮБОВУ

7(20) июня) 1910, Капри

Дорогой Семен Павлович!
Прилагаемое письмо передайте, пожалуйста, г-же Шиловой, пере

водчице Вандаля1.
Забыл вложить в предшествовавшее письмо записку о книгах2.
С ними можно не торопиться -  кроме книги Петрова3 -  ничего осо

бо нужного нет.
Всего доброго желаю!

А. Пешков
Возвращаю рукопись 
Сигачева

“Горькая доля”4.
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137. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

9(22) июня 1910, Капри

Господине!
Ай!

Ай!
Ай!

Помилуйте!
И поверьте, что в некотором отношении и Центральные комитеты 

календарям подобны1. Нет, я никуда от себя самого не ухожу и -  не ухо
дил. Не уходил, да. Вы будете спорить и усмехаться, и указывать на при
знаки. Господь с Вами, указывайте! Но -  я Вам не поверю.

“Съезду литераторов” не я посылал телеграмму2, а -  Бунин Иван, 
и Мария Федоровна, я же о ту пору стоял в Монте-Карло3 пред казино 
и меня весьма тошнило. “Съезд” прислал на Капри телеграмму сам, 
первый, и в телеграмме той наименовал меня изменником или же из
гнанником, а может быть -  извергом. Разве можно понять телеграмму? 
Но отвечать на нее -  необходимо, так требуют благовоспитанность с 
культурностью, вежливость и прочие.

Написал я, чорт меня побери, пьесу и даже, м.б., две4. Когда -  осе
нью? -  приедете Вы, буду ее читать. А м.б. -  их. Потому что, м.б., их 
три: одна -  в четырех, а две -  по одному акту.

Виппера еще не читал5. Сегодня буду. Читал же Маннов двух6, нем
цев, -  кровные братья они между собой.

В сущности -  современная литература преинтересна не только 
общим тоном смущения и отчаяния, но и как-то еще, особенно. Я, на
пример, читаю и вижу пред собой -  людей, как их изобразил какой- 
нибудь манн, -  людей, как я их знаю, людей, как я их хочу видеть и -  
самое интересное! -  автора, который мечется, весь издерганный, вну
тренне и внешне, в тщетных усилиях разместить своих героев так, 
чтобы видно было, до чего он умный, знающий, ловкий и сильный че
ловек.

Такие аннунции, авторы эти -  беда7!
А Гаврила Благовещенский уже о Тарновской пишет8, каков?
“Кожемякин” -  подвигается9. Насчет городов Вы не ответили, -  нет 

у Вас10?
Жаль.
Кланяюсь!

А. Пешков

Если в издании с.-р. “Федор Дядин” выйдет11 -  не заключайте отсю
да, что я в боевую организацию вступил!
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Не пишите мне, Христа ради, на этой анафемской Вашей бумаге! 
Ибо когда вскрываешь сизое Ваше письмо, то оно разлезается в кусоч
ки, отчего читать трудно и понять нельзя. Честное слово!

138. И .А . Б У Н И Н У

Около 10 (23) июня 1910, Капри

Дорогой мой Иван Алексеевич!
Посылаю неаполитанские песни1; -  нестерпимо хочется, чтоб Вы 

коснулись их Вашей, милой мне, рукою поэта.
Был Юшкевич. Могу написать трагический водевиль “Юшкевич и 

Вашков или борьба двух титанов”. Мне показалось что С(емен) С оло
монович) стал еще более невежествен и криклив. Он, однако, довольно 
хитер и, позволяя смеяться над собою простакам, порою третирует их 
просто -  великолепно, хотя и грубо. Литературу он не любит и -  нико
го не любит. Жаждет успеха, думаю -  добьется его. Поехал к Амфите
атрову делать “хорошую прессу” для “Miserere”2. Знаете Вы эту вещь? 
Мне она показалась одной из наилучших его работ. Очень искренно и -

М. Горький, И.А. Бунин и другие на балконе виллы Спинола. 
Капри. До 8(21) мая 1910 г.
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так просто на эту тему “о воле к смерти’’, пожалуй, никто из наших со
временников не писал.

Проводив Вас -  ощутил большую грусть, ибо -  очень люблю3. Из
вините сие признание.

Почтительно и сердечно кланяюсь Вере Николаевне. Будьте здоро
вы, кончайте “Деревню” так же твердо и хорошо, как начали4, и -  да бу
дет Вам легко и свободно, дорогой друг!

А. Пешков

139. Л.А. СУЛЕРЖИЦКОМУ

Около 10(23) июня 1910, Капри

Милый мой Сулер -
спасибо за хорошее письмо, за добрую память. Иногда приятно ус

лышать, как живой человек ворчит или бормочет разные нелепости.
Читаю, как гремит ваш театр, как “пущает” философию Влади

мир) Ив(анович) и расточает эстетику Кнтн Сер.1 Очень интересно. 
Живет Русь!

Но -  и скучно же вам должно быть! Чего только вы не делаете? 
О чем вы, милые соотечественники, не рассуждаете? И всё -  серьезно. 
И всё -  на все медные! Сколь приятное зрелище представляет собою 
эта куча ценнейших людей, ныне издыхающих в судорогах неизбывной, 
неразрушимой тоски.

А я -  пишу фарсы. Написал один в четырех актах, а другой -  кон
чаю -  в двух будет2. В одном -  самоистребляются разные недобитые 
судьбою люди, в другом -  купцы города Гнилищ хлопочут о желез, до
роге.

А третий -  в одном акте: некто написал пьесу, она поставлена, ее иг
рают и -  вдруг актеры на сцене начинают говорить -  представь себе ужас 
автора и гнев его! -  они говорят простым человеческим языком! Автор 
бросается на сцену, грозит актерам мировым судьей, обращается к пуб
лике с жалобами, но -  актеры, наконец, тоже вышли из терпения и -  вы
швырнули автора со сцены. Как видишь, это уже трагический фарс3.

Мне живется недурно. Я все больше и горячей люблю Италию, осо
бенно -  Неаполь и -  неаполитанский театр. Дружище -  какой это вели
колепный театр! Здесь есть актер-комик Эдоардо Скарпетта, он же -  
директор театра “Меркаданте” и автор всех пьес, которые ставятся в 
этом театре. Он и его товарищ Делла-Росса -  изумительные артисты4! 
Скарпетта идет от Полишинеля -  от Петрушки нашего -  но как!

Великолепен трагик Каравальо5, особенно в ролях чисто неаполи
танского репертуара, в мелодрамах из жизни порта. Когда он играет ка
кого-нибудь хулигана -  страшно смотреть. В классическом репертуаре
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им тоже восхищаются -  но я, лично, несколько утратил вкус ко класси
кам на сцене, они дают мне больше наслаждения в чтении.

Хороши здесь театры, и театральная жизнь -  изумительно бойка. 
Я имею в виду, главным образом, театры диалектов. Знаешь ли ты, что 
Италия впереди всех стран по количеству театров? В ней -  3557!

Недавно видел Режан6, -  не в восторге. Видел Эрмете Новелли -  
его некоторые театралы -  и том числе Модест Ильич Чайковский -  
именуют “величайшим актером современности”7. Не понравился, хотя 
очень умен и ловок.

А смотрел я у Скарпетта, как голодные неаполитанцы мечтают -  
чего бы и как бы поесть? -  смотрел и -  плакал! И вся наша варварская 
русская ложа -  плакала. Это -  в фарсе? В фарсе, милый, да! Не от жа
лости ревели, -  не думай! -  а от наслаждения. От радости, что человек 
может и над горем своим, и над муками, над унижением своим -  велико
лепно смеяться.

Летом поеду смотреть Грассо, -  это чудесный парень, кроме того, 
что артист хороший8.

Страшно люблю неаполитанские песни. И, в случае, если я приму 
католичество, а также -  подданство итальянское, -  не удивляйся, не ру
гайся, не плачь!

От любви! От нее -  на все пойдешь! Между прочим -  только ты не 
говори никому! -  у меня превосходнейшие отношения со здешними по
пами.

И даже -  ох, не скажу что!
Но, в случае, ежели...
Приглашу тебя режиссером в театр Ватикана. Мы устроим его во 

храме Петра, который я очень не люблю за его пустоту.
Жди. Молчи. Всего доброго! Поклон О(льге) И(вановне).

Алексей

Рукой М.Ф. Андреевой:
Очень кланяюсь Вам, дорогой Л.А. -  Спасибо за память! Сама Вас очень пом

ню, люблю и уважаю.
Мария

140. М.М. КОЦЮБИНСКОМУ

10(23) июня 1910, Капри

Дорогой Михаил Михайлович!
Пожалуйте сегодня обедать к нам и скажите -  если знаете -  имя, от

чество профессора Сумцова.
Очень нужно знать!

А. Пешков
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141. Н.Ф. СУМЦОВУ

10(23) июня 1910, Капри

Искренно уважаемый Николай Федорович!
Я получил Вашу брошюру об Антокольском1. Сердечно благодарю 

Вас за подарок и доброе отношение ко мне. Позволяю себе послать Вам 
три мои книги: “Мать”, “Жизнь ненужного человека” и “Кожемякина”2. 
Пакет отправлен заказным с обратной распиской -  думаю, что Вы по
лучите. Разрешите мне просить Вас о следующем: в числе работ Потеб- 
ни есть исследование “О Доле и сродных с нею существах”. Мне эта 
книга необходима; найти же ее не могу ни в Питере, ни в Москве, хотя 
я обращался ко всем букинистам столицы3. Может быть, Вы укажете 
мне адрес хорошего, знающего букиниста в Харькове. Я надеюсь, что 
книга есть. Указанием этим очень обяжете меня. Позвольте еще раз 
сказать Вам искреннее спасибо. М.М. Коцубинский просит передать 
Вам поклон и привет.

Желаю доброго здоровья, бодрости духа.

А. Пешков

142. Д.И. СЕМЕНОВУ

10(23) июня 1910, Капри 

Дорогой Демьян Иванович!
В стихах Ваших самое ценное -  их содержание, искренность, с ко

торой Вы их пишете, но по форме они плохи1.
Вам надо учиться, надо читать, необходимо иметь свободное время.
Я знаю, что говорить рабочему человеку2 -  учись! -  так же беспо

лезно и глупо, как умирающему с голода сказать -  лечись!
А все-таки скажу -  учитесь! Важно, бесконечно важно, чтобы лю

ди слышали простой голос рабочего человека.
Мне очень хочется Вам помочь, но, к сожалению, это не так просто 

для меня.
На первый раз сообщите мне, какие Вам нужны книги, и я вышлю 

их Вам, а впоследствии пришлю Вам немного деньжонок, если хотите.
Список книг присылайте скорее.
Будьте здоровы, не падайте духом! Когда-то и я стоял в Вашем по

ложении, но -  выбрался же! Помогали мне мало, вернее, не помогали 
совсем.

Жму руку.
А. Пешков
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143. С.А. БОГОЛЮБОВУ

10(23) или 11(24) июня 1910, Капри 

Дорогой Семен Павлович!
Будьте столь любезны, пошлите Юр. -  десять -  почтой, денежным 

пакетом, по адресу:
Город Кемь, Архангельской губер.

Аркадию Колпакову.
И затем: подпишитесь на журнал

“Природа и Люди”1 
по абонементу № 1-й, 

дайте в редакции адрес подписчика такой:
Аркадию Колпакову.

Г. Архангельск, Почтамптская ул., 
дом № 13-й.
Пожалуйста!

Сей Аркадий -  гимназист второго класса архангельской гимназии, 
закадычный мой друг. Издает очень хорошо журнал, -  но -  не имеет са
пог. Любит читать и -  не имеет книг2. Усердно прошу -  не медлите 
снабдить его сапожишками и книжками!

Очень хорош человек!
Простите за беспокойство! Жму руку.

А. Пешков

144. Г.А. АЛЕКСИНСКОМУ

12(25) июня 1910, Капри 

Уважаемый товарищ!
Для большого сборника я напишу о “писателях из народа”1 -  я не 

знаю, как это озаглавить: “писатели-самоучки”, что ли?
Для нелегального сборника у меня нет темы2. Я попробую написать 

нечто вроде рецензии о романе Нильсона “Нашествие варваров”. Ниль
сон -  шведский поэт, с-д., член партии, кажется, теперь, после романа, 
он вышел. Книга его интересна тем, что впервые так ярко и решитель
но ставит вопрос о взаимоотношениях пролетариата и “университет
ских” -  интеллигенции3.

Триа -  лечится. У него неважное сердце, -  последствие сильной ли
хорадки и переутомления. Ему впрыскивают хину, мышьяк, массируют 
руку и т.д.4 В то же время он обрабатывает свои корреспонденции 
из Персии для книги на грузинском языке. М.6., и на немецком удастся 
издать5.

На днях я уеду с Капри, приблизительно с месяц пробуду в отсутст
вии6, что прошу иметь в виду, на случай надобности.
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Значит, дела радуют? Превосходно7. Казимир и Иван-маленький -  
обращались ко мне за литературой “Вперед”8, я послал им, что имел. 
Послал и брошюру Леопольда в двух экземплярах9.

С.-р-ы хвастаются хорошими вестями из Поволжья, Полтавы, Чер
нигова и Херсона.

Говорят о возрождении крестьянских организаций. Замечаете, ка
кую массу литературы издают они10?

Всего доброго и всяких успехов.
А . Пешков

145. С.П. БОГОЛЮБОВУ

13(26) июня 1910, Капри

Дорогой Семен Павлович!
Возвращаю книгу Бенуа, она у меня есть1. Прошу прислать Мутера 

П-й -  2-й -  том большого издания “Ист(ории) живоп(иси) в XIX веке”.
А также маленького Мутера томы 1 и 3-й, второй том у меня то

же есть2.
Извините, что надоедаю.

А . Пешков

146. П.Н. АРИЯН

14(27) июня 1910, Капри

Милостивая Государыня,
Прасковья Наумовна!

Посылаю Вам мое письмо Конгрессу семейного воспитания1, -  
если оно годится для Вашего календаря, прошу Вас воспользоваться им.

А относительно издания календаря “Знанием”2 -  не могу сообщить 
ничего определенного, думаю, что это дело не устроится у нас ввиду 
обилия книг, предназначенных к изданию на осень этого года.

Свидетельствую мое сердечное почтение.
А . Пешков

147. В.И. ЯЗВИЦКОМУ

18 июня (1 июля) 1910, Капри

В. Язвицкому.
Рассказ показался мне написанным спешно, незаконченным и анек

дотичным1. Он же, -  напиши Вы его серьезнее, -  мог бы, думаю, произ
вести сильное впечатление. Пропущены Вами выигрышные места: на
пишите, как был выброшен труп. Выкиньте грубейшую, слишком явно
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сочинительскую, философию о животе. Это следует сказать более 
правдиво2.

Рассказ кондуктора об офицере -  лишнее. Это уже тема для друго
го рассказа, и зачем Вы ее ввели -  не понятно!

В сравнении с “Тайболой” -  лучше, ибо -  проще. Но -  нужно еще 
проще. Будет сильней, внушительнее.

Следите за языком. В этой области -  бедно и тускловато.
Пожалуйста, не думайте, что Вас учит литератор, нет -  с Вами го

ворит внимательный читатель. Только. Желаю успеха.
А . Пеш ков

148. Л.А. СУЛЕРЖИЦКОМУ

23 или 24 июня (6 или 7 июля) 1910, Капри

Слушай!
-  было так: приехал я в Неаполь1, закружился в тамошней сумато

хе и незаметно, впопыхах, проглотил что-то вроде бомбы, -  она разо
рвалась во внутренностях моих, и мои печенки, почки, селезенки по
крылись многими ранами, отчего я начал скрипеть зубами, кататься по 
полу -  вообще умирать. Может быть, это я съел чайный стакан. И вот, 
значит, помираю. Профессора приехали из Неаполя, люди очень серь
езные и хотя говорят по-итальянски, т а  -  molto male per те*.

Вдруг -  все хорошее, как и все смешное, совершается вдруг, -  вдруг, 
говорю, является кавказский человек Пурценадзе2.

-  Памырайш? Жить не хочиш? Какоэ право памырать имэйш? 
Я тебэ приехал кавказку революцию рассказыть, а ты памырайш? 
Пэрэстан!

Я исхохотался и перестал. Перестань, пожалуйста, и ты. Не надоб
но помирать! Это к тебе не идет, как зеленый галстух3. Сними-ка его! 
Это наверное от галстуха у тебя мрачная мысль завелась.

Пьесу прислать не могу4 -  нет переписанного экземпляра, да и не 
интересна она для тебя. Но, переписав, -  пришлю.

А вот нечто вроде водевиля. Приехал недавно землячок и рассказал 
мне изображенный случай, а я -  написал5.

Жалко мне, что Москвин с Александровым не попали сюда6 -  очень 
я этих людей люблю и хорошо помню их милые рожицы. Вообще -  
я все помню.

А ты -  не скули.
“Окуров” -  это, брат, очень плохо7. “Кожемякин”, м.б., лучше бу

дет. Почитай.
А умирать -  не торопись. Галстух же обязательно сними. Это он пу

тает твои почки, наверное он!

* Но -  очень плохо для меня (итал.). -  Ред.
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Лучше -  будь здоров!
Кланяйся всем знакомым. М(ария) Ф(едоровна) кланяется. Эх, кабы 

ты приехал сюда! Вот бы где я тебя вылечил! В два дня все почки вы
скочат! Очень хорошо здесь. Приезжай? Будем писать фарс. А то коме
дию! Приезжай, старик8!

А . Пешков

149. Е.П. ПЕШКОВОЙ

25 июня (8 июля) 1910, Капри

День выезда телеграфирую1.

150. А.Н. ПЕРВУХИНОЙ

29 или 30 июня (12 или 13 июля) 1910, Капри

Милостивая Государыня 
Александра [Петровна] Николаевна!

Будьте любезны, распорядитесь выслать за мой счет:
Горького -  все девять томов1 
Сборники “Знания” -  все2

по адресу:
Сергиев Посад,

Московской губернии,
Правлению о-ства взаимопомощи кустарей.
Исполнением просьбы очень обяжете.

Сегодня получил два пакета книг, -  сердечно благодарю Вас 
за любезность, извиняюсь за причиненные хлопоты.

Желаю всего доброго!
А. Пешков

151. Д.Д. ПРОТОПОПОВУ

30 июня (13 июля) 1910, Капри

30 июня 1910
ст.ст.

Многоуважаемый
Дмитрий Дмитриевич!

Я сделал все, чтобы кончить дело миролюбиво. Несколько лет я 
мирился с тем, что Вы пользовались моими деньгами, вопреки догово
ру, хотя мне самому приходилось в это время делать займы. Если я на-
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помнил Вам об уплате долга, меня вынудила к этому необходимость1. 
Я предупредил об этом. Полагал, что Вы будете считаться с указан
ными обстоятельствами. Вместо того, Вы затянули еще на полгода пе
реписку о вопросе ясном и бесспорном, и теперь, в конце концов, пред
лагаете “обратить требование на книги, вышедшие под Вашей редак
цией и являющиеся, согласно договору, обеспечением уплаты ассиг
новки”2.

Что это значит?
Вы знаете, что наш договор -  СРОЧНЫЙ: время уплаты долга ука

зано. Если такой договор не исполняется, я вправе потребовать 
НЕМЕДЛЕННОЙ продажи обеспечения для покрытия долга. Конеч
но, такая продажа может состояться лишь при содействии Суда.

Следовательно, Вы рекомендуете мне обратиться к Суду. Этот ис
ход остается единственным, так как, ссужая Вас деньгами, я никогда не 
обещал ждать уплаты долга до бесконечности, пока будут распроданы 
книги. Напротив, сроки уплаты указаны в договоре со всей точностью.

Допустим, что весь остаток Ваших изданий придется продать 
немедленно. Такой способ распродажи неизбежно связан с потерями. 
Неужели Вам это желательно?

Может случиться, что вырученные деньги не покроют всей суммы 
Вашего долга. Вам придется доплатить остаток.

Не думаю, чтоб, при спокойном обсуждении, Вы нашли эту поста
новку удобной и желательной.

Я же, прождавши уплаты долга несколько лет, вынужден кончить 
настоящее письмо следующим заявлением:

Если до 15 августа 1910 по ст.ст. сумма долга не будет внесена Ва
ми на текущий счет т-ва “Знание” в СПб. Учетном и Ссудном Банке, 
я поведу это дело судебным порядком. Условия, поставленные мною 
в письме от И янв. 1910, когда я был уверен в добровольной уплате, 
к этому случаю неприменимы.

152. В.Д. ПРОТОПОПОВУ

30 июня (13 июля) 1910, Капри

30 июня 1910
ст.ст.

Многоуважаемый
Всеволод Дмитриевич!

11 января 1910 я написал Вам об уплате долга, которой ждал пред 
этим несколько лет.
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25 марта 1910 послал Вам второе письмо с тою же просьбою1.
22 апреля ^
-------------1910 сделал последнее напоминание чрез Вашего брата

5 мая
Д.Д. Протопопова.

Ни на одно из этих деловых писем я не получил от Вас ответа2. 
Вынужден сделать следующее заявление:
Если до 15 августа 1910 по ст.ст. сумма долга не будет внесена 

Вами на текущий счет т-ва “Знание” в СПб. Учетном и Ссудном Банке, 
я поведу это дело судебным порядком3.

Вы не можете отрицать, что мною истощены все средства, чтобы 
кончить дело мирно.

153. В.Я. БРЮСОВУ

Июнь (ст.ст.) 1910, Капри

Москва, редакция журнала 
“Русская Мысль”.

Уважаемый Валерий Яковлевич!
В июле в Москву приедет У го Ойэтти1 -  флорентиец, новеллист и 

художественный критик -  Вы, вероятно, знаете это имя, очень почтен
ное и уважаемое в Италии2.

Лично он человек обаятельный, интересный и серьезно интересую
щийся русскою жизнью, литературой и искусством3.

Я позволил себе указать Ойэтти на Вас как на человека, который 
не откажется любезно помочь ему ознакомиться с духовною жизнью 
страны.

Думаю, что этим я не причинил Вам особенного беспокойства и за
труднений4.

Желаю Вам всего доброго.
М. Горький

154. Е.П. ПЕШКОВОЙ

1(14) июля 1910, Неаполь 

Вечером завтра пятницу будем Аляссио1.
Алексей
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155. М.И. ЧАЙКОВСКОМУ

11(24) июля 1910, Аляссио

Искренноуважаемый 
Модест Ильич!

Позвольте обратиться к Вам с просьбою!
Познакомился я с миланским музыкантом, профессором компози

ции и пианино -  Маскарди1; это очень любезный и приятный человек, 
он страстно любит русскую музыку, но, к сожалению, мало знает ее, 
и его представления о ней -  весьма превратны. Так, напр., он говорит, 
что “русская музыка началась двадцать пять лет тому назад”, Мусорг
ского считает ее главою и -  ныне живущим, не знает Глазунова, Танее
ва, Бородина, Балакирева и -  церковной музыки.

Я хочу просить Вас: соберите, пожалуйста, наиболее характерные 
произведения названных авторов, прибавьте к ним всё, что сочтете не
обходимым для ознакомления с музыкою наших дней, и -  сообщив мне 
названия всех этих произведений, укажите -  откуда я мог бы их выпи
сать2. Очень обяжете покорного слугу Вашего!

Мне хочется сделать подарок профессору, -  я очень многим обязан 
его любезности3.

Весьма прошу прислать Бородина “В Средней Азии”4.
Увидим ли Вас осенью, как Вы обещали это5?
От всей души желаю Вам здоровья и бодрости духа!
Поклоны М.Ф., Зины, К.П.
Горячо благодарю за книги6.

А . П еш ков
Адрес Маскарди, если б это Вам понадобилось: 
зимою: Милан, Консерватория, 
до осени: Аляссио, около Генуи.

Рукой 3. Пешкова:
Шлю Вам свой сердечный привет, дорогой Модест И льич, и ж елаю  всего, все

го хорошего.
Зина

156. А.Н. ПЕРВУХИНОЙ

16(29) июля 1910, Капри

В телеграмме было сказано мое имя Пешков1.
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157. А.Н. ПЕРВУХИНОЙ

Около 20 июля (около 2 августа) 1910, Капри

Уважаемая Александра Николаевна!
Будьте добры, пошлите по прилагаемому списку:

Горького 9 томов 
Сборники с 27-го по 31-й1 

Андреевича “Опыт философии рус. лит.”2 
Получил книги от Клочкова, посланные Вами. Сердечно благо

дарю Вас3!
А. Пешков

158. Е.П. ПЕШКОВОЙ

23 июля (5 августа) 1910, Капри

Друг мой -  здесь, конечно, столпотворение вавилонское: с утра до 
позднего вечера люди, разговоры и суета.

У Гусева -  рукопись1, у Никифоровой2 -  две, Иорданские -  сообща
ют страшно много интересного о Питере, о литературе3 и т.д. Приеха
ло шестеро русских художников4 -  все это надо видеть, слышать, знать. 
Разговор с Коцюбинским об издании его книги. Да не покажется все сие 
мелочами тебе, это не мелочи для меня, а живое дело5.

Работать я, разумеется, не начал, начну ли здесь, еще не знаю. Ве
роятно -  да, и увидимся мы лишь в октябре6. Здесь, несомненно, удоб
нее, привычнее, больше в своей сфере я, не расплываюсь, не лотошу.

Получив это письмо -  не огорчайся, умоляю7. И немедля сооб
щи мне имя Маскарди, очень нужно. А также имя того чернобородо
го художника, с которым меня познакомили у него, помнишь? Не Лон- 
гони ли8?

До свидания! Будь здорова, купайся, веди, по возможности, спокой
ную жизнь. На меня не сердись. Не кусай, не щипли никого, и Максима 
тоже. Ладно?

А.
Посылаю ему марки.

159. А.Н. ТИХОНОВУ

25 июля (7 августа) 1910, Капри 

Дорогой Александр Николаевич!
В письме, присланном с Юрием, Вы насыпали мне блох за пазуху1 -  

труд, надеюсь, не очень утомивший Вас, но, думаю, -  напрасный. А как
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возмездие -  это едва ли справедливо: с меня, говоря по совести, вполне 
достаточно и того, что я, волею капризной судьбы, поставлен пред 
Вами в позицию идиотскую, совершенно новую для Вашего покорного 
слуги и тяжелую тем более, что я ведь искренно Вас люблю, высоко це
ню и в талант Ваш -  верю.

Верю и убежден, что рассказ Ваш нужно напечатать, в каковых це
лях прошу -  пришлите мне исправленную Вами рукопись, дабы я мог 
послать ее в “С(овременный) М(ир)”.

Вчера проводил отсюда в Россию Куприну с ее мужем Иордан
ским2, -  мне чета сия понравилась, у нее есть добрые идеи, славные на
мерения, и я заключил с нею союз -  буду печатать у них свои оптими- 
стячьи выдумки3.

А Вам -  писать. Второе Ваше письмо написано хорошим беллетри
стом, это -  факт. Ну-те-ка напишите вот путевые заметочки “По золо
той земле”, напишите их в этом импрессионистском тоне, как они лег
ли в письмо ко мне4. Надо поднимать дух народа и “общества”, дух, от
равленный фатализмом и пассивизмом. Новая литература, если она хо
чет быть поистине новой, будет ею, только признав основным мотивом 
своим активность. Слияние романтизма с реализмом -  вот наша задача, 
помните, мы говорили об этом?

Ну-с, надобно писать, как мы живем? Пишу: живем бойко. Народу 
у нас -  полно. Есть хороший экземпляр персидского революционера5. 
Были: Бунин, Юшкевич, Гусев6, будут: Бунин, Ценский, Лопатин. Име
ем: Никифорову, шестерых художников молодых7 и, через день, по 
50 человек учителей из России8, всех же их -  2300, две тысячи триста, 
чтоб Вы поняли.

Приходят они ко мне, и я их накачиваю рассказами о святой Руси, 
о том, какая это молодая страна, сколько в ней талантливого народа 
и как надобно ее любить. Слушают внимательно. Иногда же возража
ют: человеку себя любить надо. Спорим. Тарантеллой угощаем9, вином.

Вообще же очень трудно изобразить жизнь нашу -  многообразна и 
пестра вельми.

Мы уверены, что когда Вы покончите с зубами, так тоже упадете 
к нам на остров10. Это -  необходимо в интересах литературы. Деньги 
у Вас будут?

Привезите М(арии) Ф(едоровне) камень небольшой, хризолит хоро
ший. А мне -  валяные сапоги. Хотя -  зачем они мне?

Итак, -  рукопись! Если же ее нет с Вами, пошлю в редакцию тот 
экз(емпляр), который есть у меня11.

Отвечайте, прошу.
Будьте здоровы. Ой, какая роскошь театр Скарпетта12! Раскусили 

мы его и -  восторгаемся.
Всех благ и всяческих удач.

А. Пеш ков
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Домочадцы, дьяволы, требуют, чтоб я приписал поклоны от них. 
Пишу, ругая их лентяями.

Лассо кланяется13. Это -  поэт.
Прилагаю образчик перевода его песен:

И я ему -  о 
Рука выдернул 
Нога вывихнул 
Он орал 
Я орал 
Все орал 
Холера!
Сатар -  хан!

Переводил -  Зина. Очень талантливо переведено.
Ну, до свидания.

А Л .

160. М.А. ПЕШКОВУ

2 7  июля (9 августа) 1910, Капри

Поздравляю, будь здоров, весел1.
Алексей

161. М.А. ПЕШКОВУ и Е.П. ПЕШКОВОЙ

2 7  июля (9 августа) 1910, Капри

Друг мой -
сердечно поздравляю тебя с истекшей тринадцатой годовщиной 

бытия твоего, шумного и озорниковатого1.
Но -  в эти годы и я тоже был великий озорник и, хоть порой ты 

способен вывести из терпения каменную башню, -  я тебя понимаю! 
Что делать? Такова судьба -  в юности, в отрочестве -  все озорничают, 
в зрелом же возрасте надоедают друг другу ворчанием и разными суж
дениями.

А у меня случилось происшествие: приехали из России пятеро ху
дожников и начали меня писать; каждый день я сижу от 2-х до 3-х часов 
на вефанде?) дворе, а они с меня портреты мажут2.

Так-то. За время, пока я был в Аляссио3, накопилась куча рукопи
сей, писем и разных дел, сижу я с утра до вечера и привожу всё это в по
рядок. И, конечно, работаю над своей повестью4.

Поучиться бы немножко тебе у меня, как надо работать, а то ты не 
очень усерден. Играешь ли? Помни, -  музыка, со временем, даст тебе 
много хороших часов!
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М. Горький  с худож никам и-стипендиатам и А кадем ии  худож еств. 
К апри , вилла С пинола. Д о 23 августа 1910 г.

Ф ото  Ю .А. Ж ел ябу ж ско го

Будь здоров, не купайся до усталости, не раздражай мать. 
Обнимаю.

А лексей

Повесть кончать буду здесь, как писал.
С(ергей) И(ванович) уехал, а куда? -  не понял я. Знаешь ты, что он 

сошелся с толстой поэтессой Галиной5? Чудак. Боюсь, как бы это не по
вредило ему -  она человек неумный и слишком добра к мужчинам. 
А я все надеюсь, что С(ергей) И(ванович) способен создать большую, 
искреннюю вещь.

Куприна мне очень понравилась -  она стала такой тоненькой, про
ста в отношениях к людям и, кажется, серьезно хочет работать над жур
налом в целях улучшения его. Буду писать у них6.

Ты, наверное, скучаешь и, м.б., сердишься на меня. Грустно думать 
об этом.

Будь здорова. Писать некогда и нет охоты, не люблю я писем.
А .
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162. Е.П. ПЕШКОВОЙ

28 июля (10 августа) 1910, Капри

Думаю, что тебя рассердит это письмо, но -  что же делать?
Пойми, если бы я искал узко личных удобств -  я сел бы на пароход 

и уехал куда-нибудь года на два один; -  куда-нибудь, где я не понимал 
бы ни речей, ни взглядов, ни жестов людских. Но -  мне нужно писать, 
нужны известные, наиболее легкие условия для успешной работы. 
Эти условия я имею здесь, где заслужил определенное отношение к се
бе и сумел отвоевать наибольшее количество свободы. Мне, ты права, 
трудно выйти из этих условий, и тем более трудно, что возможность со
здать лучшие -  для меня сомнительна. Почему?

А вот почему: меня останавливает твое отношение ко мне, я не яс
но понимаю -  зачем я нужен тебе? Твое отношение ко мне остается та
ким же, каким оно было семь лет тому назад: то же обидное недоверие, 
то же настороженное самолюбие и -  непонимание моих задач.

Однажды я спросил тебя: что ты думаешь о том, как я пишу теперь?
-  Ты чего-то ищешь, -  отвечала ты.
Этот ответ ясно показывает мне, что ты внимательно слушаешь 

все, что говорят обо мне разные умные люди, но что мой голос не дохо
дит до тебя, и я тебе так же чужд, как и был.

Об этом я много думаю и -  все чаще. Тебе, видимо, непонятно мое 
положение, хотя я и пытался объяснить его. “Разговоры с Гу(севым) -  
дело нескольких часов, сказал ты”1 -  да, я это сказал. Разговоры про
должались три дня.

Для тебя не существует необходимость долго и подробно говорить 
с издателями “Совр(еменного) Мира”2, ты не видишь той важности, ка
кую имеет для меня общение с людьми, стоящими во главе распростра
ненного журнала. Для меня -  это дело, и оно выше твоего гнева, твое
го дурного настроения.

А твои постоянные упоминания о путах, петлях и сетях, мешающих 
мне принять определенное решение, -  неужели тебе не ясно, что это ос
корбляет меня? Я, ты знаешь, прожил трудную жизнь и всегда легко 
одолевал всякие влияния, ныне же просто не доступен им.

Никогда не говори мне о ревности, я имею на нее такое же большое 
право, как и ты, но я молчу, как ты знаешь.

Вот, в грубой форме, соображения общие, они не могут не волно
вать меня.

А в частности -  я буду здесь работать над повестью, я уже начал 
это3. И когда я увижу тебя -  не знаю, не хочу говорить об этом. Если я 
написал резко -  прости, не хотел этого я.

В заключение я скажу -  и поверь, это не пустые слова -  дело всегда 
выше, дороже людей с их маленькими болями и стонами. Люди, к сча
стью, исчезают, дела их остаются.
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Не думай, что я рисуюсь, позирую; нет, это моя вера. 
Будь здорова.

А.
Ты спросишь -  какой же вывод из этого письма? Я советовал бы 

воздержаться от выводов, подумать хорошенько о себе, о своем отно
шении ко мне. Повторяю -  я не роман строю на французский лад и не о 
своих выгодах хлопочу. Мне очень хочется, чтобы со мною всем было 
хорошо, но, видимо, я бессилен сделать это.

А помочь мне никто не умеет или не хочет.
А.

163. А.Н. ПЕРВУХИНОЙ

28 июля (10 августа) 1911, Капри

Г-же А.Н. Первухиной, 
“Знание”, СПб.

Милостивая Государыня
Александра Николаевна.

Будьте любезны распорядиться, чтобы мне прислали на Капри, 
по возможности скорее, №№ 10, 11 и 12 журнала “Вестник Воздухо
плавания”1, контора и редакция: СПб., Стремянная улица, дом № 7. 
Телеф.: 99-98. Цена № 60 коп.

С уважением.
А. Пешков

И, пожалуйста, пришлите книгу Йэкка “Интернационал”2, наше из
дание, а также Анджиолини “История рабочего движения в Италии”3.

А. Пешков

164. И.Ф. НЕВИНСКОМУ

30 июля (12 августа) 1910, Капри

Иван Флорович,
не обрадует Вас, боюсь, отзыв мой о Вашей книге1.
Это -  выстрел по ворону из пушки. Ворон -  птица крупная, но -  пя

ти тысяч стихов не заслуживает. Целесообразнее и проще пустить в не
го острым четверостишием и -  да подохнет!

Вспомните, как Щедрин писал о губернаторах: две, три странички 
прозы и -  от помпадура только кучка грязи оставалась.
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Стихи у Вас -  грубоваты, небрежны, местами -  неумелые, в общем 
же напоминают газетные фельетоны.

Не думаю, чтоб книга имела успех.
Но -  есть в ней одно свойство, на мой взгляд ценное: это свой

ство -  Ваша способность к труду. Поставив пред собой задачу -  
Вы ее решили, довели до конца с любовью. Способность трудиться, 
любя свои труды, -  это редкая способность, а может быть, это и есть 
талант.

Говорю это не в целях подсластить мой отзыв, а чтоб сказать 
Вам: если Вы человек молодой еще -  продолжайте работать, учи
тесь, знакомьтесь с русской литературой, пишите, не торопясь пе
чататься.

Искренно желаю успеха.
А за отзыв -  не сердитесь, в литературе, как Вы знаете, всё должно 

строиться на правде, какова бы она ни была.
Всего доброго!

А. Пешков

165. М.И. ЧАЙКОВСКОМУ

Между 21 и 31 июля (между 3 и 13 августа) 1910, Капри

Дорогой Модест Ильич!
Уж Вы, прошу сердечно, сами решите, что интереснее для профес

сора-теоретика -  клавиры или партитуры? Задача -  познакомить его с 
тайнами русской музыки, с ее красотой и своеобразием. Глинку он, ка
жется, знает, но -  все-таки и Глинку пошлем1.

Посылайте все на Капри, я уж перешлю ему отсюда2. Затратьте 
руб. 100-150, а сочтемся мы по приезде Вашем сюда, -  хорошо?

И еще: у Маскарди девятилетняя дочурка, удивительная музыкант
ша, чудно играет Шопена. Что бы подарить ей из русской музыки, как 
Вы посоветуете3?

О работе Грабаря много слышал похвального, но по сию пору 
еще не выписал ее. Она ведь не кончена, кажется? Выпишу, когда кон
чится издание4. Все наши кланяются Вам, ждут Вас; часто в хоро
шие дни и настроения -  вспоминая Вас, искренно жалеем, что Вы не 
с нами.

Когда Вы думаете ехать сюда5? Известите заранее, просим.
Крепко жму Вашу руку, желая всего лучшего.

А. Пешков
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М. Горький, М .И . Ч ай ковский  и другие на тер р асе  ресторан а . 
К апри . М ар т  1910 г.

166. Е.И. БАШКОВУ

1(14) августа 1910, Капри

Дорогой Евгений Иванович -
Вы очень обрадовали меня, прислав книги Вышеславцева1! Спаси

бо! Теперь буду горячо просить: найдите Джиотто и -  не встретится ли 
Вазари, перевод Железнова2?

А мы уже думали, что Капри и каприйцы забыты Вами! Приятно 
было получить Ваше письмо3.
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По поводу итальянских сказок -  повторю: затея добрая! О практи
ческой стороне дела Вам напишет М.Ф.4, а я немедля и постепенно нач
ну знакомиться с фольклором Италии и ее литературой для детей.

Журнал “Народный Учитель” не получаю, Ваш -  тоже5.
Адрес Юшкевича -  не известен мне, но на днях я узнаю это и сооб

щу Вам.
Варваре Владимировне -  сердечный привет6! Как ее здоровье?
Все наши кланяются ей и Вам.

Жму руку и -  еще раз -  спасибо!
А. Пешков

167. С.П. БОГОЛЮБОВУ

1(14) августа 1910, Капри

Дорогой Семен Павлович!
Прошу выслать1 

Горького 9 т.
“Лето” сб. XXVII 
“Окуров” сб. ХХУШ-ХХХ1 

по адресу:
Туринск, Тобольской губ. 

Василию Андреевичу 
Кузьмину.

Всего доброго!
А. Пешков

168. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

1(14) или 2(15) августа 1910, Капри

Опять мною прострелило мимо Вас1, дорогой Александр Валенти
нович, а, ей-же богу, не я в этом повинен! Наша жизнь -  нам судьбой су- 
ждена2 и т.д.

Здесь, на Капри, были Гусев, Куприна, Иорданский, Коцубиньский3 
и -  наслушался я горестных рассказов о литераторах, литературных 
нравах, задачах. Это очень тяжко, очень тошно.

Плохо с Куприным, -  пьет всё и близок болезни опасной, Арцыба
шев -  тоже вдребезги болен, а Леонид окончательно погрязает в аван
тюризме4, вот -  в общем -  сведения о трех наилучших людях современ
ности, о столпах литературы нашей. Я очень удручен.

Обратите внимание Ваше на Алексея Н. Толстого, прочитайте его 
“Заволжье” и рассказы в “Аполлоне” -  стоит! Про него говорят, что
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он близок с Кузьминым и прочими, но -  сам он мне кажется здоровым 
парнем5.

Сейчас меня ежедневно пишут семеро художников6, в их числе -  
Бродский, восходящим светилом именуемый. Действительно -  та
лантлив.

Как Вы живете? Когда в Специю и -  к нам7? Герман Александро
вич говорил, что как только вещи Ваши двинутся в Специю, Вы -  
на Капри. Отправляйте вещи скорее!

Написал нечто вроде водевиля -  вышло плохо8.
Ах, как иногда хорошо думаю я -  чего и Вам желаю. И как сквер

но пишу -  не желаю этого никому, а Вам -  тем более.
Живет у меня Никифорова, написавшая “Две лестницы”. Дама -  

питерская9.
Если б Вы приехали скоро -  застали бы здесь персидского револю

ционера10, -  хорош!
До свидания! И(лларии) В(ладимировне) поклон.
Не сердитесь на меня, а?

А. Пешков
Нет ли у Вас “акафистов” Ваших? У меня украли их, а надо! Воз

вращу. (Последнему слову -  не верьте).

169. Е.П. ПЕШКОВОЙ

2(15) августа 1910, Капри

Мне кажется, что ты сделала бы хорошо, поехав на конгресс1, -  это, 
м.б., вывело бы тебя из полосы личного, полосы всегда темной и запу
танной.

Поезжай-ка! Беспокоиться тебе, в сущности, не о чем, ведь ничего 
не изменилось, по существу. Какие причины нервничать, плакать? 
Не вижу их, и [это] меня удивляет острота, с которой ты приняла мое 
письмо2.

Устроить свидание -  не могу, нет времени и не вижу в нем надобно
сти теперь, мне, лично, нечего выяснять, тебе, я думаю, тоже.

Я уже сообщал, что сейчас здесь пятеро художников пишут мой 
портрет для Римской выставки3. Я так долго отказывал и стольким, что 
даже уже было бы неудобно уклоняться от этой “чести”.

Художники -  хорошие, особенно Бродский4.
У меня куча дела. И все это -  утомляет.
Будь здорова. Поезжай!
Максиму -  поклон. Что значит его кашель5?
Беспокойно это и волнует.

А.
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170. Вл.И. НЕМИРОВИЧУ-ДАНЧЕНКО

6(19) или 7(20) августа 1910, Неаполь

Уважаемый
Владимир Иванович!

Посылаю “Чудаков”1, рукопись “Детей” -  у Сулержицкого2. 
Убедительно прошу прочитать рукописи и ответить мне возможно 

скорее3.
Сердечно приветствую Константина Сергеевича и всех знакомых. 

Крепко жму Вашу руку.
А . Пешков

171. С.Я. ПГГРАЙХУ

7(20) августа 1910, Капри

Уважаемый Соломон Яковлевич!
В ответ на Ваше второе письмо я уже сообщал Вам: присылайте ма

териал для просмотра и выборки1.
Вы, очевидно, не получили письма. Повторяю предложение. 

Желаю успеха затеянному делу.
А . Пешков

7.VIII.910.

172. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

8(21) августа 1910, Капри

Спешу известить Вас, Александр Валентинович, что трилогия Рол- 
лана и его книга о народном театре -  переведены и осенью этой выйдут 
в “Знании”1. Сообщите об этом Вашей переводчице -  дабы она торопи
лась продать свою рукопись до выхода знаниевской книги, в случае ну
жды я постараюсь задержать издание.

Жаботинского -  не читал. Я не поклонник его озлобленного, исте
рического таланта, хотя, разумеется, понимаю причины озлобления и 
считаю Жаб. весьма талантливым. Милость будет -  пришлите его 
книжку, возвращу2.

Нет ли “Притчей” Ваших3?
Вы Нерона расписываете, а я все уездных Калигул вычерчиваю4.
“Кожемякин” -  двигается. Напишу “Дело Бубновых” -  это интерес

ное дело, не знаю, слажу ли5!
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Ныне изображают мя красками на полотне четверо художников, 
а один, изобразив, уехал6. На всех выставках будущего сезона явятся 
портреты М. Горького7 -  купите штучки три!

А мне -  куртаж!
Жарко, холерно, утомительно.
Кланяюсь.

Л. Пешков

173. Б.А. ВЕРХОУСТИНСКОМУ

9(22) августа 1910, Капри

Б. Верхоустинскому.

Вы разрешили мне указать дефекты Ваших работ1, -  пользуясь 
этим разрешением, обращаю внимание Ваше на следующее:

Рассказ “На жел(езном) мосту” произвел на меня странное впечат
ление пародии, талантливо написано, да, но -  не серьезно. Тема про
стая, трогательная, мне кажется, ее следовало бы рассказать задушев
но, тихонько, вполголоса, как сказку, а Вы, извините, накокетничали 
безмерно и -  все испортили и окурили все запахом Аверченки2. 
Зачем?

“В молчании есть мудрость”3 -  к чему столь убийственное глубоко
мыслие? Эти пестренькие галстучки давно уже брошены, вышли из мо
ды, смешны.

“Хвост, как знамя” -  неверно! И некрасиво. “Чемодан, наполнен
ный дьяволами” -  нечто от В. Гюго, и -  плохо, смешно. Будьте роман
тиком -  это своевременно и почтенно, но -  останьтесь реалистом, -  
это необходимо, ибо только это убедительно, это мощно касается души, 
и -  только это -  бессмертно. Первая часть “Фауста”, как Вы знаете, ре
алистическое произведение, а вторую -  не читают. И -  не надо: в лю
бом сборнике по фольклору трижды больше глубины и смысла, чем в 
этой премудрой путанице.

“Лука”4. Превосходная тема. Очень опасная, требует напряженно
го внимания, эпической простоты и правдивости. Богоборчество -  
отнюдь не клоунада, как изображает его Митрий Мережковский5 
и иже с ним. Искания “Опоньского царства” -  исконное русское дело, 
на нем тысячи и тысячи наших дон-Кихотов свихнули свои мозги, раз
били сердца -  из-за этого-то искания мы и безжизненны с европейской 
точки зрения, оно-то и объясняет наш пагубный пассивизм. Это -  
национальная болезнь, нечто историческое и неотъемлемо прису
щее нам6.

А Вы, взявшись за столь серьезную тему, обращаетесь с нею, как 
мальчик с резиновым мячом. Пересолено все, огрублено. Хождение под
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землею -  предпрятие рискованное, его надо было изобразить гораздо 
тише, без излишних разговоров, да еще таких, как речи Луки о “беспо
рочном зачатии ребеночков”. Страх семинара -  преувеличен, боевое 
настроение Луки -  тоже. И -  вплоть до конца, все это надо сделать серь
езнее, мягче, правдивее.

“Воюю!” -  возглашает Лука. Я, читатель, не верю ему, не верю 
Вам, мне досадно и, немножко, стыдно за Вас. Не говорил ведь он это
го! Он -  гораздо проще в словах, внутренно же несравнимо сложнее. 
У него -  ощущения, а не мысли, настроения, а не болтовня. Семинар мо
жет и должен говорить много, ибо ему нужно спрятать от самого себя 
путаницу своей души, -  путаницу, одолеть кою он -  бессилен. А Луке 
надобно выяснить себя, но не скрыть, и он выясняет свое “я”, его боль, 
простодушно, как ребенок, грубовато, как дикарь.

Все в этом рассказе -  неожиданно, все подпрыгивает и гримаснича
ет. Вы вообще любите гримасы, думая, что это -  юмор. А юмор-то 
у Вас есть и -  хороший, теплый, пользоваться же им Вы еще не научи
лись.

Язык: “объедаясь разлагающимися  трупами” -  избегайте Вы этих 
протяженно-сложенных слов и свистящих, шипящих слогов!

“Колокольные проклятия” -  удачно ли? Не проще ли медные? 
И нет человеку надобности “разбивать кулаком  фонарное стекло”: по
пробуйте-ка разбить фонарь кулаком, держа его в руке, на весу?

Вы, несомненно, идете вперед, но -  медленнее, чем Вам следова
ло бы. Думаю, что причина -  внешние помехи. И будь у меня деньги -  
я предложил бы Вам их, чтобы Вы уехали куда-нибудь в тихий угол 
и там пожили бы один на один с самим собою столько времени, 
сколько надо, чтоб уложить свои впечатления в простые, красивые 
формы.

Тогда этот дьявольский Лука не говорил бы таких Мережковских 
слов и перестали бы Вы преувеличивать так нескладно.

“Дурак, не молись попусту”, -  говорит Лука у Вас. В действительно
сти -  он этого не говорил, поверьте!

“В какой действительности? -  спросите Вы. -  Это же я выдумал”. 
Ваша выдумка -  действительность, а роспись ее, сделанная Вами, -  
сплошь почти выдумка, и -  плохая.

Мне очень грустно и неловко писать Вам все это, терпеть не могу 
становиться в позу поучающего. Но -  меня, м.б., извиняет то, что, мне 
кажется, -  Вы человек даровитый, с будущим, и -  главное -  человек хо
рошего сердца.

Если Вас что-либо заденет в этом письме -  не обижайтесь! Я тоже 
несколько неуклюж в деле выражения моих мыслей и настроений.

Сердечно желаю всего доброго!

Л. Пешков
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174. М.А. ПЕШКОВУ

Август, после 9(22), 1910, Капри

Ты что кашляешь, еретик?
Прислали мне из Парижа детские песни1, а зачем -  не знаю и не 

знаю, кто прислал. Пожалуй, это для тебя, хотя и тебе они едва ли по
надобятся. Ну, подари их кому-нибудь, ладно?

Нет, зачем же это кашляешь ты? Эх, старик!
Береги себя, пожалуйста!
А я погряз в рукописях, в работе, не купаюсь, почти не выхожу 

гулять.
Впрочем, на днях ездил в О^еИатаге смотреть, как спускали на во

ду новый военный корабль2. Собралось множество судов, был король, 
стреляли из огромных пушек, а когда новый корабль двинулся с эллин
га в воду -  заревели десятки сирен, заиграла музыка -  было очень тор
жественно и шумно.

Ну, да я тебе лучше расскажу об этом при свидании.
Обнимаю.

А .
Не купайся, пожалуйста, в ветреную погоду и не бегай голый по 

ветру! Сие тебе мое строгое отческое завещание, эфиоп длинноногий.
Целую.

А .

175. Е.П. ПЕШКОВОЙ

10(23) августа 1910, Капри

Мое письмо, так поразившее тебя -  отзвук твоего письма, -  только. 
Что это так и что оно меня сильно ушибло своим подозрительным, недо
верчивым и требовательным тоном -  я прилагаю доказательство тому1.

Из этой записки ты можешь видеть, что мне не приходится го
ворить даже с человеком, живущим под одною крышей со мной -  “кру
гом всё люди”. Ты увидишь также, что мои отношения с этим челове
ком -  ясны.

Это должно бы рассеять твои думы о петлях и сетях, думы, как я 
сказал уже, оскорбительные для людей. Все мы -  не так хороши и не 
так плохи, как думаем сами о себе.

Писать больше не буду, хотя и нужно бы. Некогда. Советую тебе -  
поезжай на конгресс2, развлекись, успокойся немножко.

Не драматизируй событий, они и без наших усилий не очень легки 
и веселы.

Немножко больше доверия, больше терпения и все будет хорошо!
А .
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176. М.П. ЛИЛИНОЙ

11(24) августа 1910, Капри

Просим сообщить правду о болезни Вашего мужа и сына1. Привет.
Мария, Горький

111. Н.А. ТОПАЗОВУ-ЧЕРДЫНЦЕВУ

12(25) августа 1910, Капри

Уважаемый Николай Алексеевич!
Возвращаю Вам все Ваши рукописи.
Ваше письмо произвело на меня весьма тяжелое впечатление. 

Разве для Вас не безразлично, кто первый скажет правду, -  Топазов, 
Короленко или Толстой? Вы, косвенно, как бы упрекаете Короленко и 
Арсеньева в том, что они, опираясь на Ваш материал, забежали вперед 
и скрыли Ваше лицо, Ваш голос от мира.

Если бы они даже и сделали так -  чего, конечно, не могло быть, -  
Вам следовало бы сказать им спасибо, ибо то, что Вы говорите неуме
ло и бессильно, они сказали с силой и убедительностью, которых Вы 
лишены1.

Вы переоцениваете свои способности: Ваша пьеса просто неудач
ная вещь, и никакой “новой конструкции драмы” Вы не даете2. Тема же 
не нова -  мною прочитано несколько пьес, посвященных этому вопро
су, а я -  единица. Почему конфликт сына с матерью -  “новое драмати
ческое положение”? Мне очень неловко писать все это, но -  считаю не
обходимым сказать по совести, что, стоя на такой плоскости, Вы риску
ете незаслуженно оскорбить людей, достойных всяческого уважения. 
Избыток самолюбия -  это болезнь, Ваше письмо насквозь пропитано 
именно раздраженным самолюбием, как ни печально мне сказать это.

25 августа, 1910 г.
Капри. А. Пешков

178. И.Ф. НЕВИНСКОМУ

13(26) августа 1910, Капри

Сердечное спасибо, Иван Фролович, за доброе Ваше письмо1! 
Обычно гг. авторы злятся на меня за отзывы мои и присылают письма 
иного тона2.

Мне хочется возразить Вам на Ваши слова о декадентствующих: 
они не все плохо пишут и читать их Вам -  нужно3, раз Вы тоже пишете
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стихи. У них следует и должно учиться форме, они очень обогатили 
язык. Проверьте меня, прочитав хотя бы стихи Блока, “Пламенный 
круг“ Сологуба, Брюсова и т.д.

Макс Нордау -  вульгарен, мотивов французского декаданса он со
вершенно не понял. Важно не то, что люди заболели, важно -  отчего 
они заболели4?

Не улыбнется ли Вам книга Гюйо “Искусство с социологической 
точки зрения”? Попробуйте почитать5.

А писать Вам нужно больше. Пишите, по возможности, ежедень, 
хотя по две, три строки, вырабатывайте себе простой, точный язык -  
это будет язык красивый и сильный.

Еще раз -  спасибо за любезность! Искренно желаю успеха.
А. Пешков

179. В.И. ЯЗВИЦКОМУ

Около 15(28) августа 1910, Капри

В. Язвицкому.
Нужные Вам сведения о деревне Вы можете найти в текущей прес

се. Возьмите статьи Коновалова в “Русском Богатстве”, рассказ “Новая 
крепь” -  “Вестник Европы”, 910 г., август. Очень много сведений в ли
тературе эс.-эров1.

Однако я не думаю, чтобы все это помогло Вам, -  Вы ведь не ста
тью компилятивную собираетесь писать?

Вопросов Ваших -  не понимаю: “чего избегать, что брать?”, -  спра
шиваете Вы. Что Вы хотите сказать этим? Избегать -  ничего не надо, 
необходимо брать все pro и contra.

Главная же линия, “которую надо проследить”, -  действительность. 
Берите ее таковой, какова она есть2.

Полагаю, что это вне Ваших сил, раз Вы живете не на месте дейст
вия и не имеете живых, непосредственных наблюдений3.

Вам придется сочинять, а это -  всегда плохо.
А. Пешков

180. А.Н. ПЕРВУХИНОЙ

Около 16(29) августа 1910, Капри

Уважаемая Александра Николаевна.
Будьте великодушны -  купите и пошлите мне книги по прилагаемо

му списку1.
Сердечно благодарю Вас за любезные хлопоты.

А. Пешков
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Агада. Изречения Талмуда. Перевод Фруга, изд. Одесса, 910. 
Свентоховский. История утопии. Изд. Саблина.
Жемчужников А. Стихотворения 2 т. Изд. 910 г.
Фаррер. Цвет цивилизации, в книж. магаз. “Нов(ое) Вр(емя)”. 
Мензбир. Птицы, Издание Брокгауз-Ефрон в переплете Юр. 
Аверченко. Веселые устрицы.
Прошу подписаться на
“Полное собрание сочинений Марка Твэна”. Издание “Сатирикон”.

181. Я.М. ОКУНЕВУ

16(29) августа 1910, Капри

...несколько сомнительный, -  конец “Боль(ного) челов(ека)” мне 
и людям, которым я читал эту вещь, -  не кажется внутренно оправ
данным1.

“Авилова” написана проще, серьезнее, ее язык более точен 
и ярок, логика ее кажется мне неоспоримой. Я очень рад сказать 
Вам это2.

Сообщите об условиях Ваших по моему адресу на имя Конст. Пет
ровича Пятницкого3.

Желаю всего доброго.
А. Пешков

Заголовок “Большой человек” -  удачен ли?

182. В.И. ЯЗВИЦКОМУ

Около 17(30) августа 1910, Капри

Валерию Язвицкому.

Уважаемый товарищ!
“Из повести” -  можете взять для Вашего сборника1. В России 

эта вещь целиком не появлялась; теперь, когда “Дядин” благополуч
но напечатан2, -  полагаю, что “Из повести” пройдет без придирок 
цензуры.

Измените название рассказа, пусть будет назван по имени героини, 
что ли.

Нового написать не могу, нет времени.
Привет.

А. Пешков
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183. Е.П. ПЕШКОВОЙ

17(30) августа 1910, Капри

Мне тоже -  не легко, но предпочитаю молчать об этом. Хуже все
го тяготит то, что тебе кажется, будто я не могу выбрать из двух жен
щин -  одну, и ты не веришь мне, что я не женщину ищу, а друга, что 
женщина мне -  не нужна, я превосходно проживу и без нее.

Нужен толковый серьезный товарищ, который помог бы мне в мо
ей трудной и сложной работе. А его нет нигде. Всюду только самолюб
цы и любители страданий, которые каждое трудное положение уснаща
ют жалобами, стонами и любуются сами собою, стоя в драматической 
позиции.

Ты прости меня и не принимай эти слова исключительно на свой 
счет, нет -  это общечеловечье.

Максим тоже прислал письмо1. Нервы у него, видимо, раздерганы 
вдребезги, твои припадки не проходят бесследно для мальчика. Мне ка
жется, будет лучше сразу сказать ему, что я не стану жить с вами.

Превосходное было бы житье, думается мне. У тебя -  припадки, 
сын -  не укротим, когда возбуждается. Ну, суди сама, много ли мог бы 
я сделать в этом положении и чем ты смогла бы помочь мне?

Я буду жить один, что всего полезнее. Не могу с людьми -  тяжело 
и приходится слишком много лгать из жалости к ним. А не солжешь -  
они же скажут -  жестко!

Пишу вот, а сам думаю: опять она расстроена будет этим письмом.
Получается какой-то темный круг и, пожалуй, лучше всего будет, 

если -  молчать. Боюсь я болезней, нервности и тому подобных несча
стий. И устал я, наконец. Мне страшно жалко мальчика, но я чувствую, 
что совершенно бесполезен для него.

Прилагаю письмо к нему2. Твое дело отдать его или нет, как 
хочешь.

Эх, ты! Ничего ты не понимаешь, прости меня.
А.

184. Л.М. БРОДСКОЙ

Между 19 и 22 августа (между 1 и 4 сентября) 1910, Капри 

Любовь Марковна!
Сейчас проводил с Капри Исаака, которого полюбил за это время, 

как родного1. Чудесная у него душа и прекрасный, яркий талант, 
я очень обрадован знакомством с ним. Извините за это излияние, оно, 
быть может, покажется Вам неуместным.

И -  позвольте сказать Вам несколько слов по поводу двух стихотво
рений, присланных Вами2.
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В одном из них мне показалось неудачным и лишним начальное 
четверостишие, в другом -  конец.

Выражение “громады” несколько смущает своей неопределенно
стью: что такое громады? Вы, конечно, знаете, что по-украински гро
мада -  мир. Хотели ли Вы сказать “познать мощь мира”? В стихах надо 
избегать неопределенных выражений.

Рифмы первого стихотворения -  неоригинальны: лазури -  бури, 
жить -  любить, -  это уже не годится в наши дни. Вообще первое стихо
творение значительно уступает второму, которое очень подкупило ме
ня своей простотой, задушевностью и -  краткостью. Стихи 12-14, м.б., 
требуют отделки более тщательной.

Мне кажется -  Вам следовало бы писать, -  я не говорю -  печатать, 
но -  писать3. Пока, конечно, а потом -  сразу издать книжку. Ис. Из. го
ворит, что Вы совершенно не пишете -  мне думается, это -  ошибочно. 
Надо писать! Почему?

Потому, что второе стихотворение, -  как, впрочем, и первое -  об
наруживают в авторе то свойство, которое нельзя не признать -  умень
ем выражать мысль и настроение языком поэзии. Не думаю, чтоб я пре
увеличивал.

А затем -  надо еще и потому писать, что мы живем в стране урод
ливо бедной красотою и должны беречь, должны хранить каждую иск
ру священного огня красоты. Мы должны также ценить себя дороже, 
чем ценим.

Мне хотелось бы познакомиться с Вашими опытами более основа
тельно и -  если Вы не против этого, -  я буду просить Вас прислать мне 
Ваши тетрадки4. Я достаточно скромен, поверьте. И был бы очень рад, 
если б мне удалось стать полезным для Вас.

Примите сердечный привет мой.
Я не знаю Вас, да, но Исаак так хорошо улыбается, вспоминая Вас, 

что мне кажется, как будто и я знаю Вас5.
Письмо -  нескладно. Ну, ничего, извините.
Всего доброго!

А . Пешков

Прилагаю карточку, забытую Вашим мужем.

185. Е.П. ПЕШКОВОЙ

22 августа (4 сентября) 1910, Капри

Спасибо тебе, Катя! Славно ты написала.
Если только я буду достаточно здоров -  в октябре мы увидимся1. 

Сейчас страшно занят, взволнован и чувствую себя сумасшедшим.
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Ты много не понимаешь в моих письмах, но верно поняла мое чув
ство к тебе и Максиму2. В этой области -  ничто не изменилось, и едва 
ли изменится уже. Дай мне срок, дай время, прошу тебя!

Будь здорова, целую руки твои.
А.

186. Е.П. ПЕШКОВОЙ

23 августа (5 сентября) 1910, Капри

Ты пишешь лучше, чем говоришь, и твое письмо -  прекрасная 
вещь. Не потому, поверь, что ты отказываешься в нем от опеки надо 
мной, а потому, что оно рисует тебя как серьезного, чуткого человека, 
понимающего мое состояние. Это именно то -  мне кажется -  друже
ское, человеческое отношение, какого до сей поры между нами еще не 
было. Будь покойна, это я сумею оценить, полной ценой.

Запомни, мой дорогой друг, вот что: всякий раз, когда я чувствую 
на своем плече чью-то руку -  все равно, чья бы она ни была, -  я уже на
страиваюсь подозрительно по отношению к хозяину руки, мне уже ка
жется, что меня хозяин лишает свободы. Всякий раз, когда кто-то вме
шивается в мою личную жизнь, -  в бессознательной, темной области ду
ши моей пробуждается враждебное, грубое чувство -  и тогда я могу ос
корбить человека, кто бы он ни был.

Не надо ни о чем меня расспрашивать, никогда, если что будет нуж
но -  я сам скажу, совершенно ясно и открыто. Не от всякой боли мож
но позволить себе кричать, крик не умаляет страданий, а только беспо
коит людей. Молчание о своих личных недоразумениях -  великодушнее 
и благороднее всяких слов. Есть нарывы, которые вскрываются нару
жу, не отравляя крови и не нарушая общего здоровья, -  о них лучше не 
говорить до времени, пока они не созреют.

Ты -  молодец, все-таки скажу еще раз. Ты очень выросла за это 
время, и мне крайне приятно убедиться в этом, что хорошо не только 
для меня -  больше для самой тебя. Ты прекрасно поступила, оставив 
это письмо и тем сказав мне больше, чем могла бы сказать в длинные 
часы -  словами.

Очень прошу тебя -  займись собой. Лечи свои нервы, возьми себя в 
руки. Работай, работай! Это лучшее лекарство во всех случаях жизни.

Нужно уважать себя, необходимо быть здоровым, болезнь внушает 
и мысли больные. Не забывай все же, что я -  не ханжа, что я люблю 
быть свободным и хоть плохо понимаю людей, но -  себя знаю. Ну и до 
свидания, пока! Будь здорова!

Крепко целую ручку! Всего доброго!
А. Пешков
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187. В.Л. БУРЦЕВУ

Август, после 23 (ст.ст.), 1910, Капри

Уважаемый товарищ!
Принять участие в “Общем деле” я не “не хочу”, а -  не могу, по не

достатку времени1.
Относительно связи вашего магазина со “Знанием” К.П. Пятниц

кий спрашивает следующее: “что значит связь? В какой форме она вы
разится?”

-  И затем: «если Вам нужны книги “Знания” -  выписывайте».
По-моему, будет лучше, если Вы обратитесь непосредственно к 

Пятницкому, подробно изложив ему, в чем дело2?
Посылаю Вам рукопись Городни “Корень зла”. Автор просил меня 

послать ее Вам, не зная Вашего адреса.
Желаю Вам всего доброго!
Пришлите записку Новицкого3!

А. Пешков

188. Д.И. СЕМЕНОВУ

25 августа (7 сентября) 1910, Капри

Демьян Иванович!
Книги Вам будут высланы из Петербурга. Очень рекомендую 

Вам внимательно прочитать историю Ключевского и книгу Белыпе 
“Любовь в природе”1.

Вы хорошо сделали, решив, что Вам нужно погодить писать, а сна
чала поучиться. Поучитесь-ка, это -  необходимейшее дело.

В стихах, присланных Вами2, -  много неправильностей, неверных 
ударений, язык русский Вы знаете неважно, красоту и силу его чувству
ете слабо, а это надо знать, надо чувствовать, -  иначе -  ничего путного 
не напишете.

Ваши чувства, Ваши впечатления могут быть очень ценны, инте
ресны, -  но надо уметь их обработать. Представьте, что Вам дан кусок 
хорошей стали и сказано: “Семенов, опили и отшлифуй кус”. А инстру
ментов у Вас нет, -  что сделаете Вы голыми руками?

Язык -  инструмент, необходимо хорошо знать его, хорошо им вла
деть. Понятно это?

Если Вы позволите, я оставил бы Ваши стихи у себя на время. 
Собираюсь написать статью о самоучках-писателях3, -  им нет числа 
у нас, -  и стихи Ваши мне были бы нужны для ссылок, для цитат.
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Читайте, думайте, относитесь к людям внимательнее, мягче, не ду
майте о себе, что Вы исключительный человек, -  и все пойдет хорошо. 

Желаю Вам успеха, бодрости душевной, здоровья.
А. Пешков

189. М.М. КОЦЮБИНСКОМУ

26 августа (8 сентября) 1910, Капри

Дорогой Михаил Михайлович!
На прилагаемое письмо я ответил, что право выбора переводчика 

осталось за автором, и дал г-ну Васину Ваш адрес1.
Я его -  не знаю. Думаете ли Вы, что “критический” очерк нужен2? 
Если -  да, то, на мой взгляд, было бы лучше, если б очерк этот на

писал малоросс.
Как доехали? Видели Стринберга3?
Каково здоровье?
Все наши кланяются Вам. Мой привет супруге Вашей и ребятам.
О карточке -  не забыл, но еще не имею ее4.
Жму руку.

А. Пешков
Рукой М.Ф. Андреевой:
Сердечно кланяюсь Вам, Вашей супруге и юной публике. К репко жму руку. 

Ж елаю  всего доброго и -  до свидания -  до будущей весны.

Мария

190. Л.А. СУЛЕРЖИЦКОМУ

29 августа (11 сентября) 1910, Капри

Я не сержусь, с чего ты взял1? Это я -  так, по привычке, очень уж 
часто приходится мне, в делах моих, сталкиваться с российской бесцере
монностью, халатностью и прочими признаками нации. Тебе попало ри
кошетом, извини.

Огорчен и встревожен нездоровьем К(онстантина) С(ергеевича). 
Не схожи мы с ним, но -  люблю и уважаю в нем одного из талантливей
ших русских людей2; редки у нас люди, влюбленные в свое дело! Свято 
и нежно и страстно влюбленные.

Прочитай прилагаемое письмо, и, если оно его не взволнует, 
передай ему3. А найдешь неудобным -  передай привет и рукопожатье 
мое.
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Как я живу? Да-таки не дурно. Италию -  полюбил и меня здесь лю
бят, видимо. И хорошо, знаешь, любят, не стесняя, не смущая. Мне 
странно иногда чувствовать себя здесь более свободно, чем дома. Куль
турны здесь люди и делают большое дело.

Русских -  сколько угодно! Только что уехали художники4, писав
шие меня, было их пятеро, славные ребята! Пели русские песни, пили 
итальянское вино, много рассказали о живописи современной. Недавно 
были петербуржцы -  жена Куприна с ее новым мужем, был Бунин, 
Юшкевич5 и т.д. Но -  люди без громких имен интереснее.

Скоро приедет Модест Чайковский, Герман Лопатин -  это на ред
кость превосходные старики6! Лопатин -  особенно. Сказочный чело
век, серьезно! Вообще -  публикой из Руси -  не обижен. Посещают. 
Иной раз такие милые чудовища являются -  праздник! Об одном -  ско
ро напишу, не могу утерпеть, до того нов и интересен, несмотря на се
дую бороду и кожевенный завод7.

Что делаю? А -  пишу. О Кожемякине пишу8 и -  вообще. Может 
быть, попробую себя на историческом романе -  очень истории наглотал
ся! Думаю о мелодраме, но -  особенного типа9. Считаю мелодраму -  на
стоятельнейшей потребностью времени и необходимостью для России.

Постарел ли? А -  конечно. Но -  главным образом от того, что по
терял меру времени: вот на башне четыре бьет, а я еще не сплю и, ви
димо, ранее шести утра не лягу. Двери, окна у меня открыты, по комна
те летают ночные бабочки и -  не обжигают крыльев, лампа -  электри
ческая. Шумит славное мое море, горят звезды, пахнет сырою землей и 
свежей зеленью -  вчера ночью дождь был.

Как думаю? О чем? Я -  обо всем хорошо думаю, неукротим. О рус
ской интеллигенции, впрочем, думаю -  не очень хорошо. Вернее -  весь
ма нехорошо.

Ты, вероятно, знаешь, что со мною живет Зина10, это превосходный 
человек, умница, и я его очень люблю. Иногда он уезжает, поступит ку
да-нибудь на завод, поработает и -  снова вернется, полный новых впе
чатлений. Чудесное лицо.

Имею тысячи три книг, много читаю. Ловлю рыбу, держу птиц, ем 
щи, кашу, пироги.

Живу, вообще, не скучая, хотя и никогда не скучал.
Очень интересное занятие -  жизнь, и даже несколько жаль, что да

ют ее на один раз. Раз пять пожить бы, вот забавно!
Но и один -  хорошо!
Ну, вот я тебе сколько написал! Спасибо, друг, за письмо твое, и за 

доброе отношение. Будь здоров. Да -  из моих живых интересов забыл 
об одном: международная политика. Очень увлекаюсь, грандиозно это 
и ослепительно ярко!

Всего доброго, Сулер! Эх, кабы тебя живьем поглядеть, каков ты 
стал! Живот -  есть? Лысина -  есть? Подагра есть11?
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У меня ничего этого нет еще, а хочется! Как-то не солидно без лы
сины и без подагры! Не верят многие, что ты литератор и сорок два го
да тебе.

Ну, до свидания!
Обрадовал бы, если б приехал!

А. Пешков

191. К.С. СТАНИСЛАВСКОМУ

29 августа (11 сентября) 1910, Капри

Уважаемый Константин Сергеевич!
М.Ф. уже приглашала Вас сюда1, на Капри, отдохнуть, -  позвольте 

и мне просить о том же!
Хочется видеть Вас, великий мятежник, говорить с Вами, хочется 

передать Вам кое-какие мысли -  подложить горючего материалы^ 
в пылающее Ваше сердце, огнем коего всегда радостно любовался 
и впредь буду.

И впредь, до конца дней, любоваться буду, что б Вы там ни делали, 
сударь мой!

А пока -  до свидания?
Крепко жму руку Вашу, сердечный привет Марии Петровне2.

А. Пешков

192. В.Д. ПРОТОПОПОВУ

29 августа (11 сентября) 1910, Капри

29 августа 1910.
Капри

Многоуважаемый
Всеволод Дмитриевич!

Я писал Вам об уплате долга 11 янв., 25 марта и 30 июня1. Ответ по
лучаю только теперь. Ваше письмо помечено: “Москва. 25 июля”. Но из 
штемпеля на конверте видно, что оно отправлено из Мюнхена только 
30/17 августа2.

Отсутствие ответа и неуплату долга Вы объясняете Вашим неудо
вольствием на т-во “Знание”. Не стану в этом письме разбирать обвине
ний, высказанных Вами против “Знания”, хотя и мог бы возразить Вам. 
Это значило бы смешать два различных вопроса. Сейчас речь идет о до
говоре между Вами и мною3. Обязательства, изложенные в нем, долж-
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ны быть исполнены обеими сторонами, независимо от их отношений со 
“Знанием”. Если б я разошелся с т-вом через месяц после подписания 
договора с Вами, все равно, мне пришлось бы выплатить все суммы, 
указанные в договоре. Таково же и Ваше положение. Поэтому, в инте
ресах ЯСНОСТИ дела, просил бы не смешивать Ваших обязательств 
передо мною и Ваших отношений с “Знанием”.

Дальше Вы предлагаете уплатить долг, если я соглашусь изменить 
9-й пункт нашего договора4. Такого условия ставить нельзя. Договор 
подписан 8 лет назад, все мои обещания выполнены, затем мне при
шлось несколько лет терпеливо ожидать исполнения обязательств с Ва
шей стороны. Разве можно при таком положении дела говорить: я ис
полню их, но при условии, что предварительно будут изменены непри
ятные мне пункты.

Мое мнение таково: договор нужно исполнить без оговорок.
После этого, раз Вы желаете, можно говорить о соглашении отно

сительно Мутера. Это вопрос, который касается “Знания” в целом. 
Я лично считаю такое соглашение вполне возможным, -  конечно, при 
условии, что будут приняты во внимание интересы обеих сторон5.

Но говорить о НОВОМ соглашении можно только тогда, когда в 
точности исполнено прежнее.

Мне очень хотелось бы, чтобы Вы уплатили долг раньше, чем до
кументы по делу будут переданы адвокату6.

После этого придется прибавить к долгу сумму адвокатского гоно
рара. Лучше было бы избежать этого.

Деньги можно внести на текущий счет т-ва “Знание” в СПб. Учет
ном и Ссудном Банке.

193. С.П. БОГОЛЮБОВУ

29 августа (11 сентября) 1910, Капри

Дорогой Семен Павлович!
Прошу послать1

Горького, томы 1 -2-3—4—5—9
и сборники с

“Летом”, “Окуровым”
по адресу:

Сергач, Нижегородской губернии, 
Оресту Орестовичу

Шамаеву.
Как съездили2? Каково здоровье?

Крепко жму руку.
А. Пешков
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194. С.Я. ПГГРАЙХУ

30 августа (12 сентября) 1910, Капри

Милостивый Государь 
Соломон Яковлевич!

Прочитав мои корреспонденции, я нашел, что они написаны отвра
тительно и не имеют никакого общественного значения.

Мне было бы неприятно увидать их изданными отдельною книгой, 
и потому я прошу Вас оставить мысль об издании этой книги.

Любезно извините мой отказ1! Извещаю, кстати, что до сего дня 
изданий г. Натансона я не получил, хотя Вы сообщили, что они высла
ны мне2.

Желаю всего доброго!
Л. Пешков

195. Н.А. АРХИПОВУ (БЕНШТЕЙНУ)

1(14) сентября 1910, Капри

Г-ну Николаю Архипову.

Милостивый Государь!
Мне очень неприятно еще раз напоминать Вам о Вашей обязанности 
уплатить гонорар за мой рассказ1.

[Мне не хотелось бы взыскивать с Вас эти деньги судом].

Число, месяц, год.
Послать с обратной распиской2.

196. С.П. БОГОЛЮБОВУ

Между 21 августа (3 сентября) и 3(16) сентября 1910, Капри

Особенно любопытна книжка Сиванева 
Желаю всего доброго!

Л. Пешков
1) Бласко Ибаньес. “Н агая наложница”, т. 1-й полн. собр. соч. Изд. т-ва 

“Сфинкс”, Москва. Ц. 1 р. 50 к.
2) “Ж изнь в Бастилии”, мемуары К. де-Ранвиля. Изд. т-ва “Л огос”. СПб., 1910. 

Ц. 75 к.
3) “На рассвете”, художественный сборник под ред. М ентель. Кн. 1-я. Ц. 1 р.
4) Сивачев М. “Н а суд читателя”. Записки литературного М акара. Вып. 1-й. М., 

1910. Ц. 35 к.
5) Герцовский. “М имолетное”. Изд. т-ва “Н овь”. СПб., 1910. Ц. 75 к.
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197. М.А. ОСОРГИНУ (ИЛЬИНУ)

3(16) сентября 1910, Капри

Г-ну Ильину. 
16 сент. 1910 г. 

Капри.

Милостивый Государь г. Ильин!
Насколько мне известно, интересующая Вас заметка1 впервые бы

ла напечатана в одной из газет, издающихся в Сан-Луисе2. На вопросы 
по поводу этой заметки некоторых итальянских журналистов я, в свое 
время, ответил, что сообщение -  неверно3.

Автором сообщения, как видно из русского текста, является госпо
дин Чиприани -  только он и может ответить на Ваш вопрос о том, что 
послужило для него “поводом к настоящей заметке”.

С уважением
А. Пешков

198. В.Г. КОРОЛЕНКО

Начало сентября (ст.ст.) 1910, Капри

Дорогой Владимир Галактионович!
Принять участие в протесте -  не могу1.
Вы пишете: “Вопрос о смертной казни выходит за пределы наших 

споров” -  да, сегодня -  выходит, а -  завтра? Споры наши не однажды 
еще превратятся в смертные драки, и думаю, что организаторы сегод
няшнего протеста -  дайте-ка им власть! -  преусердно будут избивать 
побежденных. Уж если в наши дни гг. Гершензоны вопиют о пользе 
штыков2 -  представляю я будущее! А гг. Гершензонов и иже с ними 
красноречием не одолеешь.

В частности же, поведение “Речи” в деле с “Совр(еменным) Ми
ром”3 -  внушило мне к этой газете нехорошее чувство. Слишком много 
политики в этой газете, и слишком торопится она наплевать на демо
кратию.

Никаких “шагов” к возвращению домой я, конечно, не делал и не 
намерен сделать4: письмо, явившееся в газетах, такой же апокриф, как 
и моя беседа с итальянским королем5. На Волгу я, в свое время, насмо
трелся, помню ее -  хорошо. А тому, что вижу здесь, нарадоваться не мо
гу. Хорошо, дорогой В.Г., до жгучих слез зависти хорошо! Красив и 
трогателен процесс внутреннего объединения Италии, как он наблюда-
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ется у простонародья, в беседах эмигрантов у дверей пароходных кон
тор, в разговорах крестьян в кантинах. У нас Ниж(ний) о Полтаве толь
ко то и знает, что она где-то “в хохлах”, а здесь, где история каждого го
рода -  сказка, людям легко друг друга познавать.

Не пришлете ли Ваши книги в библиотеку русской колонии Неапо
ля? Здесь свыше сотни студентов учится, да еще разного народа -  куча. 
Книги читаются нарасхват, кое-что переводится и охотно принимается 
газетами.

Пользуясь случаем, посылаю вам “Шпиона”6; в России он не допе
чатан. А Вас просил бы прислать “Записки современника”7 -  очень хо
чется иметь эту книгу из Ваших рук, нравится она мне.

Искреннейше желаю Вам, В.Г., всего лучшего. Авдотье Семенов
не -  почтительно кланяюсь.

Не сетуйте на меня за отказ мой -  болею мучительной жалостью 
к родине, но жалость эта перекипает у меня в злость.

Еще раз -  всего доброго!
А. Пешков

199. С.П. БОГОЛЮБОВУ

5(18) сентября 1910, Капри

Дорогой Семен Павлович!
Пожалуйста, купите и пошлите по адресу1:

Станция Мелитополь, контора Депо, 
слесарю Д.И. Семенову

Стихотворения Некрасова, Алексея Толстого -  приложение к “Ниве” 
12 т. -  2 р. 50 к.

Продается у Федорова, Вознесенский проспект, 167;
Белыпе. Любовь в природе, 3 тома, издание СПб-ой книжной экспе
диции;
Ключевского. Русскую историю, 4 тома.

Засим -  пошлите издания “Знания”:
Бунина -  все книги,

Горького -  9 томов, “Лето”, “Окуров”,
Андреевича -  Опыт философии.

Очень буду рад узнать, что Вы любезно сделаете это. Хорош па
рень и серьезно хочет учиться2. Сейчас в России я не вижу ничего более 
ценного, как эти люди.

Желаю Вам всего доброго!
А. Пешков

5. М. Горький. Письма, т. 8 129



200. С.П. БОГОЛЮБОВУ

6(19) сентября 1910, Капри

Если можно, вышлите теперь 1000 р., а в октябре не надо.

201. НИКОЛАЮ (Н.И. БАБИНЦЕВУ)

Между 26 августа (8 сентября) и 8(21) сентября 1910, Капри

Николаю.

Из письма Луначарского Вы увидите, какое назначение было при
дано проекту протеста против смертной казни, написанному мною по 
Вашей настоятельной просьбе1.

Ясно, что протест назначался не для буржуазной прессы и что его 
не следовало писать применительно к Екатеринбургскому процессу2, 
ибо “есть более красноречивые факты”.

“Более красноречивые факты” -  это те, я думаю, которые не свя
зывают имена гг. интеллигентов с экспроприациями.

Передайте прилагаемую записку Луначарскому -  я не знаю его 
адреса.

202. А.В. ЛУНАЧАРСКОМУ

Между 26 августа (8 сентября) и 8(21) сентября 1910, Капри

Уважаемый товарищ.
Николай просил меня написать письмо1 для буржуазной прессы, 

говоря, что Вы обещали ему провести это письмо в печать через кор
респондентов “Таймса” и других “Темпов” и т.д.

Уступил я Николаю лишь потому, что он слишком уверенно гово
рил, что этот протест -  Ваша идея.

Письмо надо было написать применительно к Екатеринбургскому 
процессу, тот же Николай сказал мне, что Вы им, уральцам, -  сочувст
вуете, что процесс этот Вас возмущает и т.д.

Я был уверен, что дело с протестом будет поставлено как мое част
ное дело, Ваша же помощь, по словам Николая, ограничивается Вашим 
обещанием ему передать письмо журналистам буржуазной прессы.

Очень удивлен всем, что Вы сообщили, -  знай я, что письмо будет 
рассматриваться Плехановым, Масловым и т.д., -  я, разумеется, не по
слал бы Вам письма.

Я с большим напряжением уступил просьбам Николая, идя в данном 
случае против себя самого, ибо только что отказался от приглашения
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Короленко протестовать вместе с ним, Толстым и другими против 
смертной казни -  в русской печати2.

Мне крайне неприятна эта путаница, и я хотел бы понять -  кто 
ее автор3.

203. К.Н. НЕЗЛОБИНУ

8(21) сентября 1910, Капри

Через два дня рукопись будет Вам выслана1.
Пешков

204. Б.А. ВЕРХОУСТИНСКОМУ

Сентябрь, после 8(21), 1910, Капри

Г-ну Верхоустинскому.
Стихи Ваши показались мне неудачными1. Не доверяя себе, я дал их 

прочитать Пятницкому, не говоря, конечно, ни слова о моем впечатле
нии. Пятницкий тоже нашел их слабыми.

Основной их недостаток -  отсутствие оригинальности, -  всё в них 
кажется знакомым, читанным, утомившим уже. Рифмы -  бедные, это 
особенно бросается в глаза теперь, когда щегольство рифмой доходит 
до таких чудовищных выходок, как, напр., “жальте -  асфальте”.

Есть стремление писать просто, наивно, но это -  от головы, а не от 
сердца, должно быть, и -  оставляет читателя холодным. Это не Вы, си
дя в Крестах, написали:

Срублю я из ласковой липы ладью.
-  А я, мой любимый, к ней парус сошью2...” -  Вот что -  на мой 

взгляд -  хорошо было начато!
Вкус к музыке стиха у Вас -  извините! -  не очень развит: можно ли 

повторить в одном стихотворении 60 раз один и тот (же) звук! Неужели 
Вы не слышите, что получается сплошное у-у-у3?

Надо искать, надо найти себя самого, -  ведь это лицо существует, не 
так ли? До дня, пока Вы его не найдете, -  не будет толка из Ваших опы
тов, поверьте мне. Не поддавайтесь никому и ничему, в том числе и 
этим моим советам, но слушайте внимательно все и -  когда Ваше серд
це дрогнет радостью -  вот, значит, прозвучало что-то родное ему. Это 
и закрепляйте в словах, и только это даст Вам те простые, сильные, яр
кие слова -  из коих строится настоящая литература.

Вы -  молодой, торопиться Вам некуда.
Желаю успеха от всей души. И бодрости духа желаю.

А. Пешков
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205. 0 .0 .  ГРУЗЕНБЕРГУ

9(22) сентября 1910, Капри 

Дорогой Оскар Осипович.
Не будете ли Вы любезны взять на себя ведение дела по взысканию 

с гг. Дмитрия и Всеволода Протопоповых их долга мне1. Сумма долга, 
вероятно, превышает десять тысяч (10.000) рублей, с %%, оговоренны
ми условием, -  больше2.

Если Вы согласны вести это несложное дело -  гг. Протопоповы 
признают долг, что засвидетельствовано их письмами -  будьте добры 
телеграфировать3 мне об этом, я немедленно вышлю мою переписку с 
Протопоповыми и распоряжусь, чтобы контора “Знания” доставила 
Вам копию моего условия с ними4.

Гонорар Вы назначите сами -  сообразно Вашим нормам.
Прошу Вас также прислать мне, в случае согласия Вашего, печат

ный текст доверенности, кою я должен Вам выдать, и указать мне по
рядок засвидетельствования ее. Каприйский нотариус, по моей просьбе, 
наводил справки и говорит, что если он засвидетельствует мою подпись, 
а русский консул -  его удостоверение, -  доверенность будет вполне за
конной.

Я был бы очень рад и весьма благодарен Вам, если бы Вы взяли на 
себя это дело или передали его одному из Ваших помощников.

По условию, как Вы это увидите, гг. Протопоповы должны были 
уплатить мне деньги четыре года тому назад5.

Желая Вам всего доброго, крепко жму руку.

206. Г.А. АЛЕКСИНСКОМУ

Около 10(23) сентября 1910, Капри

Дорогой товарищ, -
трудно сказать что-либо определенное по поводу этих стихотворе

ний1. Не хуже многого, что печатается ныне, но и -  не лучше. Автор, 
видимо, еще молод, своего лица очертить не в силах пока, язык у него 
небогат, и рифмы -  стары, как сама поэзия.

“Грезы -  березы”, “сны -  сосны”, “солнце -  оконце”, -  все это очень 
ходовое, стертое, из такого материала трудно построить что-либо но
вое, крепкое. Следует посоветовать автору тщательное изучение языка 
и техники современного стихосложения.

Рассказы присылайте скорее2, если можно -  до 15-го, ибо в полови
не м-ца я, должно быть, уеду с Капри3.

Желаю всего доброго!
А. Пешков
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207. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

9(22) или 10(23) сентября 1910, Капри

Дорогой Александр Валентинович!
Книга Жаб(отинско)го -  хорошая книга, самая талантливая вещь из 

всей антиреволюционной литературы1. Много в ней верного, еще боль
ше такого, с чем я никогда не соглашусь, а спорить -  не стану, однако, 
не стану из чувства глубокого уважения к автору, -  душе пламенной и 
полной гневной скорби.

Талантливый он человек и -  превосходный еврей, да пребудет же та
ковым во вся дни своя!

Читая, -  смеялся горько и почти ревел от ярости, от нестерпимой жа
лости к Моте, Макару и другим2, слишком хорошо знакомым мне лю
дям. Сколько их, разбитых, проходит предо мною и немалое число уда
ляются туда, “иде же несть печалей”3. Умирают они -  виновато улыба
ясь. Мученики -  виновато улыбаясь!

Молчание. Тяжело говорить.
А у меня -  нейрастения начинается. Достиг! Доктор рекомендует на

стойчиво -  не писать, не читать, не ругаться и вообще ничего не делать. 
Я второй день и не делаю ничего, но -  реагирую, а это хуже всех утом
лений. Ибо реагировать приходится на такие штуки: писатель Арцыба
шев побросал в воду морскую столы, стулья, фонари и еще какие-то 
предметы, -  вероятно, у него тоже нейрастения. А “Новое Время” по 
этому поводу написало нечто анафемски гнусное4.

Другой писатель привлекается к суду за кражу со взломом, совер
шенную в пьяном виде. Потерпевшего, сидельца винной лавки, уговари
вают, оставь, дядя! А он: нет, не оставлю! Г(осподина) писателя все ува
жают, поэтому я не могу оставить! “Поэтому” -  обратите внимание! 
Тут есть смысл, а?

Чорт дернул Андреева затеять какую-то киевскую двойную бухгалте
рию -  черная пресса грегочет в дикой радости5: “Вот они, вожди ваши!”

Текут ручьи бурной грязи и все глубже вырывают овражище между 
“интеллигенцией и народом”. Душа моя болит насквозь. Хоть бы извне 
откуда свежим дунуло на Русь эту несчастную! А и вне -  нехорошо! 
Прочитайте-ка Фаррера “Цвет цивилизации” -  ужасно! А книжка име
ет дьявольский успех6.

Ну, довольно, наныл! Не моя это специальность, но -  терпенья нет! 
К тому же -  нейрастения.

Вот как приеду к Вам7, украду итальянский броненосец и уеду на 
оном в разные безбрежные океаны. А пока -  до свидания!

С новосельем! Хорошо ли8?
Ну как же надоели мне с этим королем9! Телеграммы присыла

ли, приходили люди с аппаратами, большеносые эдакие брюнеты,
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серьезные, останавливали на улицах, любезно улыбаясь, а я им 
вместо -  “здравствуйте!” -  говорил свирепо -  “Non е vero!”10 и, сломя 
голову, бежал прочь. Получил рукопись статьи “Горький и Раконид- 
жи” -  с просьбой сказать -  что я думаю о ней? Чорт вас возьми, -  
думаю я11.

Есть в этом глупейшем шуме нечто очень противное и удручающее 
меня весьма. Такие пустяки в такое сложное время и -  возбуждают ин
терес, -  не понимаю, кто же вмещает сие?

Написал пьесу о матери12. Залез в историю, читаю XVIII-й век 
в России -  Шетардиев, Сегюров13 и прочих иностранцев мемуары. 
Тяжело!

Желаю всего доброго Вам, дорогой!
Будьте здоровы! Книгу вышлю завтра14.
Поклон Илларии Владимировне.

А. Пешков

208. И.М. КОНДРАТЬЕВУ

10(23) сентября 1910, Капри

Его пр-ству 
И.М. Кондратьеву 

23 сен. н.с. 
1910 г.

Многоуважаемый Иван Максимович.
Считаю долгом известить Вас, что моя пьеса “Чудаки” разрешена 

мною к постановке1:
1. Новому Драматическому Театру в СПб, на условиях 10% с валового 
сбора и сбор, взимаемый Об(ществом) Др(аматических) Пис(ателей);
2. Театру К.Н. Незлобина в Москве -  на тех же условиях;
3. Театру г-на Дуван-Торцова в Киеве, на условиях 5% с валового сбо
ра, включая в эту сумму сбор Об.Др.Пис.;
4. Театру г-на Коралли-Торцова в Харькове, на тех же условиях, что и 
г. Дуван-Торцову.

Будьте любезны прислать мне также гонорар за протекшие 
месяцы2.

С уважением
А. Пешков

От г-на Дуван-Торцова мною получен аванс в размере трехсот 
(300) руб.
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209. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

11(24) сентября 1910, Капри

Дорогой Александр Валентинович!
Не попросите ли Вы Жаботинского -  от моего имени -  прислать 

мне “Чужбину”1? Я понял из Вашего письма, что в продажу книга эта не 
поступит, а иметь ее -  необходимо! Хорошая книга! Наши эдак редко 
пишут и совсем не умеют писать так теперь, когда надо бы!

Мне, знаете, жаль, что не выйдет “Чужбина” в публику, жаль! Ко
нечно, Вы -  правы, “Н(овое) В(ремя) -  оближет ее своим гнусным язы
ком, и многие другие сукины сыны ликовать будут, но -  есть же где-ни
будь на Руси здоровые, честные люди? Это книга -  для них.

Вы посмотрите-ка, что пишет Вася Богучарский и как истолковы
вает его Вася Розанов2! Что вообще пишется Н. Минским3, Гершензо- 
нами и прочими4 -  книга честного человека не может быть неуместной 
среди этого гнусного шопота могильщиков, которые поносят мертвых, 
но -  боятся их.

Начало истории Т(ютчева) мне было известно и конец ее не удивил 
меня5. Все может быть, все!

Колосова -  не жалко6. Колпинский -  несимпатичен мне.
Продолжаю прихварывать7, это очень противно с непривычки.
Насчет Романовых8: Вы знаете, что еще Де ля Шетарди считал эту 

фамилию прекратившейся? Сие обозначено в его депешах -  113-ая 
страница.

Книг(оиздательст)во “Сфинкс” объявляет об издании Ферреро в 
5-ти томах, -  это Ваш перевод9?

Будьте здоровы!
Не сомневаюсь, что по скорости попаду к Вам, а когда -  не знаю 

еще10.
Поклон.

А. Пешков

210. В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ “НАША НИВА”

13(26) сентября 1910, Капри

Редакции газеты “Наша Нива”.

Милостивые Государи!
Я получил высланные вами книги и газету1 -  очень тронут вашей 

любезностью и сердечно благодарю вас!
И убедительно прошу вас: вышлите мне -  если это вас не затруд

нит2 -
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Словарь Носовича
Грамматику белорусского наречия,
брошюры Довнар-Запольского о Марцынкевиче “Гапон” и “Тарас 

на Парнасе”),
а также песню Я. Купалы “А хто там щзе?” -  с нотами.
Сборники белорусских сказок и песен -  я имею, но мне хотелось бы 

их слышать, а потому я прошу вас оказать мне одолжение: справьтесь, 
нет ли белорусских песен, записанных для граммофона, сольных и хо
ровых, укажите, где я мог бы их достать3, и -  извините великодушно за 
то, что так затрудняю вас!

Прошу зачислить меня подписчиком на “Нашу Ниву”4. Книги мож
но послать не оплаченною посылкой -  тогда деньги взышут с меня на 
почте при выдаче посылки.

Но -  этот порядок очень замедлит получение, и я просил бы вас по
слать книги заказными бандеролями и приложить счет, который будет 
немедля оплачен.

Еще раз -  примите искреннюю благодарность и мои извинения 
за хлопоты, столь бесцеремонно возлагаемые мною на вас.

Засим -  горячо желаю вам успеха в благородном и живом деле 
вашем.

М. Горький

Адрес: Италия, Капри, М. Горькому. 
Italia, Isola Capri, М. Gorki.

211. О.О. ГРУЗЕНБЕРГУ

15(28) сентября 1910, Капри

Дорогой Оскар Осипович!
Я очень рад, что Вы взяли на себя ведение дела с Протопоповыми, 

и сердечно благодарю Вас1.
Посылаю письма Протопоповых -  и из них Вы увидите, что эти гос

пода держались по отношению ко мне не очень корректно.
Договор с ними Вам передаст С.П. Боголюбов, он же сделает все 

расчеты, о чем ему написано2.
Усердно прошу Вас дать делу, по возможности, быстрый ход. Мо

жет быть, по делу этого типа применимо предварительное исполнение3?
Читали Вы комедию Жаботинского “Чужбина”? Превосходная 

вещь4, и вообще Жаботинский удивительно интересный, умный, ис
кренний человек в своих трудах. Комедия его взволновала меня -  отча
янно, и я всем рекомендую ее как образец искренно написанной книги.

Желаю Вам всего хорошего!
А. Пешков
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212.С.П. БОГОЛЮБОВУ

15(28) сентября 1910, Капри 

Дорогой Семен Павлович!
Усердно прошу Вас передать Оскару Осиповичу Грузенбергу мой 

договор с Протопоповыми, а также дать ему все те справки и цифры, 
какие он признает нужными иметь для предъявления иска к Протопо
повым1.

Я нахожу, что почтенные братья вели себя по отношению ко мне 
достаточно некорректно, и терпение мое иссякло2.

Я очень рад, что Вы отдохнули хоть немного, и опечален Вашею 
простудой, схваченной в Москве, -  как это Вы не побереглись?

Для второго сборника материал посылаем3.
Я давно уже приобрел для Вас японский портсигар и просил К.П. 

послать его Вам с оказией, -  оказий было много, К.П. ими пользовался, 
посылая разные свои вещи, а о портсигаре, видимо, забыл, да и мне не 
говорил, что вещь эта все еще у него. На днях я узнал об этом и посы
лаю Вам портсигар с Юрием Андреевичем Желябужским4. Не обессудь
те на бедном подарке! Хотелось и хочется сделать Вам что-либо прият
ное, я так много обязан Вам за Ваши хлопоты, всегда любезные и, не
сомненно, утомляющие Вас.

Спасибо Вам!
Вот и теперь прилагаю список нужных мне книг, -  когда найдете 

свободный час, купите все это, прошу!
Желаю доброго здоровья, крепко жму руку.

А. Пешков

Поторопитесь с делом Протопоповых! Я не смотрю на него, как на 
мое личное дело.

Купить5:
Агада, сказания талмуда, перевод Фруга, издано в Одессе;
Спиноза. О политике -  издано в Варшаве.

Нельзя ли послать открытки в книжные магазины этих городов и 
просить их прислать книги прямо сюда, на Капри6?

На складе Кушнерева, в Москве7:
Лихтанберже. Рихард Вагнер;
Матушевский. Дьявол в поэзии;
Ключевский. Русская история, часть 4-я;
Буажильбер. Крушение цивилизации -  изд. Павленкова;
Уэльс. Сочинения, тома 8-й, 9-й, изд. “Шиповник”;
Перес Гальдос. Донья Перфекта -  изд. “Звено”.
Ипполит Анненский. Кипарисовый ларец8;
Волошин. Стихи;
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Юрий Слезкин. Картонный король, изд. “Прогресс”;
Гэй. Карло Дольни;
Бенсюзан, Гольбейн.

Эти книги, кажется, изданы в Москве.
Засим я прошу Вас собрать на Знаменской, в бывшей моей комна

те, нижеуказанные книги и послать их мне, запаковав, по возможности, 
тщательно.
Отдел искусство, № по каталогу:
8. Билибин. Вольга;
9. Мир искусства -  все книги;
10. Художественные сокровища России -  3 тома в пер.;
16-й. “The Old”. G.M.W. Tumess, 1804-1904.

Там же имеются 2 экземпляра журнала “Шут” за 96-7 года9.
Я очень просил бы Вас взять “Шут” и “Мир Искусства” и отдать в 

переплет -  нельзя ли?
Если окажется, что “Шут” очень растрепан и разорван, что в нем 

недостает страниц, -  я попрошу Вас:
Купите этот журнал за 96-7-й года у букиниста -  полные комплек

ты продаются по 3 р. 50 к. -  отдайте переплести и пошлите мне.
Эти года “Шута” имеют для меня исключительный интерес и необ

ходимы мне.
Вот сколько поручений! Простите!

Ваш Л. Пешков

213. Е.П. ПЕШКОВОЙ

16(29) сентября 1910, Капри

Ждал я, ждал письма от тебя -  насилу-то!
Нездоров я немного, -  нейрастения началась, не сплю, не ем и 

злюсь. Надо бы поехать куда-нибудь на отдых, а не могу сейчас, -  
вожусь с устройством пьес на сценах1 и со всякой иной премудростью в 
этом роде. Очень устал, изнервничался и прочее.

Ты слышала историю Тютчева2? Ужасно! Он увез детей в Кави, 
туда приехал какой-то эс-ер и похитил их, а его поймали и -  по насто
янию Колосова -  запрятали в итальянскую тюрьму. Итальянская поли
ция и администрация учила русских социалистов, как надобно вести се
бя прилично -  вообще -  скандал отвратительный, с участием газет 
и прочее.

Боюсь, что зимою мне придется поехать в Египет, что ли, в тепло 
куда-нибудь.

Я очень рад узнать, что ты и Максим не в Париже, а в сосновом 
лесу3.
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Жаботинский написал превосходную книгу “Чужбина” -  жаль, не 
хочет ее издавать4. Книга -  стонов и рыданий честного человека о горе 
народа своего.

На днях я пошлю в Париж свои карточки тебе и сыну5.
А пока -  будь здорова, будь спокойна и не сердись на меня, не го

жусь я для жизни с людями, которые любят меня, не гожусь, видно! 
Право же, я не рисуюсь, говоря это! Так выходит, такова действитель
ность.

Ну, до свидания, дорогой мой друг. Обними сына.
А.

214. М.М. КОЦЮБИНСКОМУ

16(29) сентября 1910, Капри

Дорогой Михаил Михайлович!
Не отвечал на письмо Ваше потому, что карточку для Оксаны не 

мог достать, -  придворные мои фотографы -  мучители! Снимут и потом 
шестнадцать дней просишь их -  дайте снимочек! А они -  кочевряжатся.

Послал Вам письмо некоего Васина -  получили1?
Живем, -  как всегда, заезжает разный народ российский, сейчас вот 

ждем артиста Самойлова2. Погода была с неделю -  противная, шел 
дождь и весь остров плакал, а ныне установились удивительно ласковые 
и ясные дни. Виноград собирать начали, поздно в этом году!

Испугались итальянцы холеры и -  молодцы! -  энергично принялись 
за нее3! Зина на днях съездил в Неаполь и по приезде назад обязан бу
магою строгой посетить пять раз доктора под угрозою штрафа за неис
полнение сего обязательства.

Я немножко расклеился -  не спится и нервы очень шалят. Очень 
ушиблен румыно-турецким союзом -  скверно это для нас4! Ясно, что 
немцы собираются нас колотить серьезно. А мы всё еще дремлем.

Желаю Вам всего лучшего, кланяюсь семье.
А. Пешков

215. И.И. БРОДСКОМУ

17(30) сентября 1910, Капри

Милый Исаак Израилевич!
Все Ваши открытки получены, спасибо1!
Я был уверен, что Флоренция -  и вообще север Италии -  даст Вам 

много радости2. Завтра туда отправляюсь я с Зиной и Юрий с сестрой,
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они едут в Россию, а мы -  останемся во Флоренции, посмотрим Сиену, 
Лукку, Пизу и т.д. Завидуете3?

Вот что: если Вы будете посылать мне монеты4 -  сделайте так, 
чтоб их не раскрали дорогою! Нельзя ли послать через канцелярию 
Академии5 как посылку казенную? Устроите это, а?

Илья Ефимович прислал милое письмо6; кланяйтесь ему, когда уви
дите, и -  кстати -  скажите, что я помню его обещание дать мне этюд7, 
помню! Как бы хорошо было мне, отшельнику, иметь перед глазами 
кусок Репинского полотна! Скажите ему это!

Часто вспоминаем Вас, и все уверены, что Вы весною приедете сю
да8. Хорошо здесь сейчас -  стоят такие ласковые, теплые дни, и все так 
мягко -  ярко. Славно.

Жене Вашей писал. Не ответила, гордая9!
Желаю Вам от всей души здоровья, бодрости, веселья!

А. Пешков

216. Н. КАРЖАНСКОМУ

20 сентября (3 октября) 1910, Капри

Н. Каржанскому.

Прошу Вас принять мои слова как слова человека, который любит 
литературу -  потому что она красивее, умнее и долговечнее людей, 
любит людей, ибо -  несмотря на их глупость и жалобную неустойчи
вость -  они вполне достойны любви подобных им, -  и который не лю
бит бить лежачих, ибо -  это же противно! -  ведь уж коли мы, русские, 
падаем -  так обязательно в грязь!

Так вот, значит -  не литератор пишет Вам, а читатель, такой же, 
как, наверное, и Вы, человечишко татарско-финско-славянских кровей. 
Нам, эдаким людям, конечно, горько видеть гибель героев наших, раз
ложение нашей интеллигенции, коя, как ни плоха, а -  что есть у нас луч
ше ее? Пока -  ничего, а потому не следует ее столь свирепо топтать в 
грязь, как ныне принято теми костями от костей ее, кои еще не загни
ли. Сегодня не загнили, сегодня!

Ваша книга -  честная книга, и я бы назвал ее “Гибель героев” -  это 
громко, но очень близко действительности. У Вас я не чувствую того 
противного нигилизма, которым пропитан “Конь бледный” Савенкова, 
“Тьма” Андреева, не вижу и печального стремления попасть в тон побе- 
дителю-мещанину, кое столь ясно в “Мертвой зыби” Миртова. Ваша 
книга не менее антиреволюционна, чем выше названные писания1, 
но она искреннее их, она не кажется написанной авантюристом, которо
му -  по Антону Крайнему -  “всё -  всё равно!”2
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Всякое искреннее слово должно быть сказано и услышано -  Вашу 
книгу необходимо печатать, это несомненно, я думаю.

Но -  в данном виде ее печатать не следует, ибо Вы, все-таки, много 
нагрубили, грубость -  это крайность и -  дурная, следует ее устранить. 
Далек от того, чтобы рекомендовать Вам сентиментальность, но -  
будьте более объективны! Не бросайте себя самого в кучу недобитых, 
тяжко раненных людей -  пойте о них, говорите о них, не забывая, что 
ведь они друзья Вам были и Ваше сердце нередко -  думаю -  трепетало 
в такт их сердцам.

Искусство, коему Вы собираетесь служить, -  дело строгое, честное, 
его задача -  помочь росту хорошего, ускорить гибель дурного и надо 
знать, что хорошее столь же реально, как дурное.

У Вас заметно влияние Гамсуна -  доброе влияние, не спорю! Но ча
сто Вы впадаете в тон Питера Альтенберга -  это уже улица, площадь: 
подумайте-ка, следует ли волочить трупы и раненные тела “своих” -  
своих ведь? -  по площадям, где гуляет торжествующий мещанин, кото
рому смешны Ваши стоны и приятна кровь Ваших героев? Как види
те -  я говорю не о милосердии, а о том, что не надо устраивать мещани
ну праздника -  не Ваше это дело, кажется мне.

Просмотрите Ваши очерки так, как будто Вы хотите прочитать их 
Вашей матери, предположив, что Вы ее любите и уважаете, как будто 
Вы посвящаете их ближайшему другу Вашего сердца.

В одном из очерков -  Вы плюете человеку в лицо3 -  мне не верит
ся, что это случилось однажды в действительности, а если случилось -  
расскажите об этом иначе! Необходимо иначе рассказать, ибо Ваше ли
цо тоже человечье и -  надо его уважать.

В 50 № “Арсений” -  Вы сделали все, что надо было, чтобы испы
тать крепость души человечьей, но -  забыли рассказать о том, как хо
роша была 16-летняя девушка в глазах Арсения, давно голодного и ни
когда еще, наверное, не обнимавшего такую девушку. Вы подкупили 
его слишком дорого4, это легко, знаете! Вот если бы ей было не 16, 
а 46, -  пожалуй, Вы проиграли бы ставку. И грубости, грубости на
до избегать! Она не всегда необходима, в Вашей работе почти всюду 
лишняя.

Чувствую -  извините, если это заденет Вас! -  что Вы сильно му
чаетесь, что худо Вам. Думаю, что Париж вреден Вам и было бы 
лучше, если бы Вы уехали куда-нибудь в тихий угол, где бы Ваши 
“впечатления бытия” примирились, мутное -  осело, светлое -  от
стоялось.

Я, если Вы не против, напишу в Питер, чтобы Вам прислали немно
го денег5? Ответьте. №№ 38, 40, 41 -  показались мне вещами иного 
цикла, они не гармонируют с “Парижем”6, Вы не сумели, видимо, свя
зать их. Рассказец из “Стен” -  оставляет неопределенное впечатление -  
да и тоже как-то не сливается с данными прежде7.
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В “Той, о которой” и т.д. “равнодействующая тела” требует поясне
ний8 -  что Вы имеете в виду? “Большой разум” -  Нитцше? Вообще, по
больше точности и простоты!

Обратите внимание на язык: у Вас “стреляют из патрона”9 -  недо
пустимо! И вообще -  много небрежностей.

Я дважды прочитал все рассказы, а за несколько дней до этого про
чел книгу Жаботинского “Чужбина”10. Та же тема, что и у Вас, и то
же искренно -  до ужаса! Подобно плачу Иеремии11, хотя названо 
“комедией”.

Ну, желаю Вам успеха, желаю бодрости духа. Будьте здоровы, рас
тите большой!

И -  не задерживайте, не фиксируйте внимания Вашего на злом, 
на темном, это будет насилием над Вашим “я”. Его надобно беречь. 
Мы, литераторы, -  цветоводы, а не огородники -  так ли.

217. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

23 сентября (6 октября) 1910, Флоренция

Едем!
А когда доедем -  не знаю. Ибо по дороге к Вам заглянем в Пизу, 

Сиену, Лукку и еще куда-то1. Но -  будьте благонадежны и пеките пи
рог. О дне, когда его печь, -  сообщим срочной депешей по кабелю.

Мы2.
В этой комнате, за этим столом написано это письмо. Знай наших! 
Наружный вид внутренностей отеля Гельвеция по Флоренции.

218. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

26 сентября (9 октября) 1910, Пиза

Мы уже в Пизе.
Лазили на башню1, смотрели Гоццоли2, завтра -  в Лукку3, а оттуда -  

к вам. Ноги устают.
А. Пешков

219. Е.П. ПЕШКОВОЙ

30 сентября (13 октября) 1910, Специя

Славное твое письмо получил сегодня здесь, в Специи, куда меня 
призвала необходимость видеть Афитеатрова и еще кое-кого1.

Письма твои очень дороги мне, и тон их, такой дружеский и милый, 
трогает за сердце. Спасибо, Катя!
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Здоровьишко -  поправляется, хотя от кашля еще не избавился, но 
это меня не трогает, главное -  сильная нервная усталость. Думаю, что 
избавлюсь от нее, просидев дня три здесь и дня два -  в Риме.

В Париж осенью -  не попаду, не потому, что боюсь, а потому, что 
занят неожиданно свалившимся на меня делом2 -  не очень веселого 
свойства.

И до тебя просьба есть: ты встречаешься с Бурцевым? Не можешь 
ли -  между прочим, не говоря об этом как о моем желании, -  узнать у 
него: могу ли я познакомиться и повидаться с Меныциковым? Мне это 
очень важно в литературных целях3, более чем важно -  необходимо!

Но -  столь же необходимо и избежать огласки моего свидания с 
этим субъектом, и вот я тебя прошу: сделай все возможное для того, 
чтоб это исполнилось!

Мне всего удобнее было бы видеться с М. в феврале, марте -  во вся
ком случае, после Нового года. Сообрази!

Ехал я сюда через мертвый, крайне интересный город Пизу и ноче
вал в Лукке4 -  городе удивительно милом, полном какой-то грустной 
лирики. Уверен, что однажды я буду в городе этом с тобой вместе и с 
Максимом.

Не удивляйся странному тону этого письма -  я думаю о тебе так хо
рошо, много и ласково. Будь здорова, дорогая моя, береги себя -  прошу!

Всего тебе хорошего!
Не беспокойся за меня, не давай мне беспокоиться за тебя.

Алексей

220. С.П. БОГОЛЮБОВУ

2(15) или 3(16) октября 1910, Специя

Дорогой
Семен Павлович!

Пришлите, пожалуйста, “Шиповник” -  13-й “Земля”1 -  4-й, сборни
ки.

Желаю всего доброго!
Через два дня буду уже на Капри.

А. Пешков
Специя.

221. Е.П. ПЕШКОВОЙ

5(18) октября 1910, Сиена

Получил сегодня с Капри два твои письма и письмо Максима -  это 
очень хорошо подействовало на меня. В 12 ч. уехал из Специи1, теперь
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8 вечера, сижу в Сиене, Зиновий пошел бриться, я один в комнате -  пу
тешествую вдвоем с ним2.

Здоровье -  так себе. Кашляю, но -  это не важно. А вот на душе не
хорошо -  чего я терпеть не могу.

Проживу здесь дня два и -  на остров, в Риме не остановлюсь. Хоте
лось проехать к вам -  отложил. Куда уж! Подождем.

Если ты еще не говорила с Бур(цевым)3 -  о Меныцикове -  не делай 
этого, я просил об этом Лопатина, ему удобнее, чем тебе, устроить для 
меня это дело.

Ты, конечно, знаешь, что моя пьеса провалилась в Питере? Гово
рят, однако, что в Киеве она шла с успехом4. Не верю. А о провале -  жа
лею. Никогда меня не трогали эти провалы, а на сей раз задело! Поче
му? Потому ли, что нездоровится, или же потому, что в пьесе есть, про
тив обыкновения, нечто личное5? Не знаю.

Удивительный город Сиена: мы шли с вокзала пешком и наткну
лись на похороны рабочего-самоубийцы -  за гробом его несут старые 
цеховые знамена люди, одетые в костюмы кватроченто! Узкие улицы, 
старинные палаццо, дивной красоты площадь и -  тишина6! Странная та
кая тишина.

Мне очень жаль, что со мною нет вас, но я верю -  будет какое-то 
милое, спокойное время, и мы вместе осмотрим все эти чудесные ска
зочные города.

Не беспокойся обо мне и береги себя, дорогая моя Катя, -  береги!
Будь здорова -  спасибо тебе, родной человек. Будь спокойна.
Посылаю здешние открытки и работы, коими славится Сиена.

А.

Деньги на велосипед вышлю с острова -  успокой сына7!
Максиму не пишу -  обними его и скажи, что я очень, горячо благо

дарю его за письмо.
А.

222. Е.П. ПЕШКОВОЙ

7(20) октября 1910, Сиена

Послал тебе календарь с фресками Пинтуриккио из библиотеки 
Пиколломини1 -  изумительно красивые фрески и превосходно сохрани
лись. Фрески изображают события из жизни Энея Сильвия Пиколломи
ни -  папы Пия П-го. Послал бумажник Максиму и открытки, -  очень 
жаль, что нет лучшего издания! Крайне интересны 17 открыток, изо
бражающих гонфалоньеров 17-ти кварталов города2.

Мне грустно, что ты и Максим не видите, как это красиво и мощ
но -  Сиена!
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Но -  вы увидите! Болит голова. Завтра уезжаю на Капри3. Будь 
здорова, не беспокойся обо мне и береги себя -  есть для чего, поверь! 
В жизни много красивого, величественного, и мы живем, не зная этого! 
До свидания, милый мой друг.

223. Л.А. СУЛЕРЖИЦКОМУ

9(22) или 10(24) октября 1910, Капри

Дорогой мой Сулер -  мне кажется, что ты несколько прокис, а при
чиною этого является однообразие впечатлений, жилы же в душе тво
ей все целы1, и ты на них клевещешь.

Вот приезжай-ка сюда, я те вылечу! Возьму за ноги и буду ежеднев
но окунать в море -  то-то хорошо! А почкам дадим старого фалерно, 
они и придут в себя.

Константину Сергеевичу скажи, что его приезд весьма и глубоко 
обрадует нас, что и я и Марья Федоровна любим его крепко и сердечно 
чтим.

Приезжай, старик! Радостно будет взглянуть на тебя. Покажем мы 
тебе виды, душечка!

А пока -  до свидания!
Очень люблю тебя.
Кланяйся Алексеевым и скажи, что я стал очень похож на европей

ца: по торжественным дням черный галстух навязываю на шею, и хоть 
он всегда съезжает под ухо, а -  хорошо!

С каким мы вас итальянским драматургом познакомим2! Интересен 
и талантлив и -  ах ты мне!

Будь здоров!
М.Ф. -  кланяется.

А.П.
Рукой М.Ф. Андреевой:
Хочется хоть два словечка написать Вам -  уж очень, очень хочется, чтоб вы оба 

с Константином Сергеевичем приехали3!! Крепко жму Вам руку и от всего сердца, 
от всей души желаю Вам всего хорошего.

М .

224. М.А. ПЕШКОВУ

Октябрь, после 9(22), 1910, Капри

О здоровье моем -  не думай, у меня просто нервы устали, я очень 
раздражителен, капризен и сердит1. Если б я в эдаком растрепанном 
виде явился к тебе теперь -  мы с тобою целыми днями ругались бы и 
дрались.

145



Представь, что я тебя стал бы колотить по голове самой высокой 
колокольней Парижа? Мы перебили бы все окна в квартире, сломали 
мебель и опрокинули на улице телеграфные столбы.

Все это -  шутка и не очень остроумная -  знаю, а серьезно говоря: 
очень я заработался и мне необходим отдых.

Мне очень жаль, что я не видел Алексина2, я его люблю; очень рад, 
что тебе понравились ребятишки Четвериковой3.

Напиши, какова у вас квартира4, пришли ее план и -  чем чаще бу
дешь писать мне -  тем больше доставишь радости своему толстому и 
лысому отцу.

Будь здоров, весел!
Учись музыке. Посылаю тебе открытки города Лукки5, куда мы с 

тобою однажды съездим. Когда -  не знаю, а съездим, это верно! Удиви
тельно красивый городок!

Обнимаю тебя, милый мой сын!
А.

225. И.М. КАСАТКИНУ

Октябрь, после 9(22), 1910, Капри

И. Касаткину.

Рассказ пойдет.
Очень жаль, что Вы не изменили конца1.
Получается такое совпадение: в одном и том же издании два авто

ра, один вслед за другим, пишут одну и ту же картину. Ваше положе
ние -  не выгодно, и Вы рискуете услышать упреки в подражании.

Федор Павлович2 нередко обращался ко мне с просьбами, и я их 
почти всегда удовлетворял.

Мне тоже раза два пришлось просить Ф.П. о некоторых пустяках -  
мои просьбы остались без ответа3. Такое отношение со стороны Ф.П. 
я считаю невежливым и отныне просьб его удовлетворять не буду.

В СПбурге предполагается издание ежемесячного журнала “Новый 
Современник”4, -  Вы, вероятно, получите приглашение сотрудничать в 
нем5. Пишите!

Желаю всего доброго.
А. Пешков

226. О.О. ГРУЗЕНБЕРГУ

10(23) октября 1910, Капри 

Дорогой Оскар Осипович!
На письмо Ваше ответил Константин Петрович1 -  я уверен, что его 

подробный ответ облегчил Вашу задачу. Лично я в этом деле совершен-
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ный истукан, договора -  не знаю, о том, что Протопоповы должны мне, 
осведомился год тому назад, писал им вполне корректно о необходимо
сти уплатить деньги, а они, культурные люди, относились к моим посла
ниям небрежно и невежливо, как Вы видите из переписки2. Говорю все 
это того ради, чтобы Вам было ясно: инициатором договора с Протопо
повыми и человеком, знающим дело в подробностях, является Констан
тин Петрович -  ему и книги в руки, разумеется -  я вполне согласен с его 
письмом.

Воротился я из поездки вчера, сейчас же подписал доверенность, 
теперь она странствует по инстанциям, на днях Вы ее получите3.

И это всё, что я могу сказать по делу.
А теперь позвольте мне принести Вам мою искреннейшую благо

дарность за Ваше доброе отношение ко мне -  я его очень высоко ценю 
и оно меня искренно трогает.

Вы спрашиваете, почему я не пишу Вам о себе, о своих настрое
ниях? Причин, по крайней мере, три: как я мог знать, что мои “пере
живания” интересны Вам? Я не умею говорить и писать о себе без 
того, чтобы после каждой фразы не подумать -  это не так сказано, не 
так написано. И, наконец, -  у меня просто нет времени занимать
ся своей персоной, да и не считаю я себя в праве занимать внимание 
других -  а тем более такого работника, как Вы, -  своими личными 
делами.

Живу я -  интересно; мне кажется, что интересно жить -  моя при
вычка, привычка, самой природой данная мне. Вижу много чудесных 
людей, часто увлекаюсь ими, иногда наступают разочарования -  тос
кую и -  снова увлекаюсь, как женщина. Все больше и больше люблю 
Италию -  страну великих людей, прекрасных сказок, страшных легенд, 
землю праздничную, благодатную, добрую к людям, люблю ее с тос
кой, с завистью и верю, что она медленно, но неуклонно шествует к но
вому Возрождению. Вот -  только что был во Флоренции, Пизе, Лукке, 
Сиене и маленьких городах Тосканы -  благоговейно восхищался богат
ствами прошлого и, наблюдая дружную работу настоящего, думал о 
родных Кологривах, Арзамасах, о Пошехонье и других городах несча
стной, ленивой, шаткой родины.

Вы пишете: “мне кажется, Вам стало скучно”. Жить -  не скучно, 
но -  невыносимо тягостно думать о России, читать русские газеты, жур
налы, книги, безумно больно и обидно видеть, как мои духовно нищие 
соотечественники рядятся в яркие отрепья чужих слов, чужих идей, ста
раясь прикрыть свою печальную бедность, свое духовное уродство, свое 
бессилие и жалобную слабость духа. Четыре года длится маскарад по
бежденных, четыре года недобитые люди, скрывая друг от друга свои 
раны и боли, притворяются веселыми людьми и, скрывая опухоли от 
пощечин, без числа полученных ими, надувают щеки и -  свистят, вот де 
какие мы веселые, вот какие беззаботные! Видеть это -  тяжело до бе-
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шенства. Но, разумеется, я знаю, что не все плохо, скажу даже, что я 
знаю это, как мне кажется, лучше многих, живущих на родине. Само
обман? Нет, Оскар Осипович, обильная корреспонденция из всех щелей 
и ям России.

Я глубоко благодарен Вам за предложение Ваше похлопотать о мо
ем возвращении4, я уверен, что Вам это несомненно удалось бы, но -  не 
надо! Мне полезно побыть здесь, мне надо многому учиться и я, понем
ножку, учусь. У меня более трех тысяч книг, я читаю восемь газет, все 
журналы5 и не чувствую себя оторванным от родины. Около меня -  хо
рошие люди, мое уважение к человеку не падает, а растет, принимая все 
более ясные формы.

Нет, в Россию мне рано возвращаться. А если бы я этого хотел, или 
если бы считал нужным для чего-нибудь -  я вернулся бы -  в Иркутск, 
Архангельск, в тюрьму, если это угодно жалчайшему и бездарнейшему 
из правительств европейских.

У меня много задач, может быть, они мелки, но -  это мои задачи, и 
я их должен решить. Верю в себя, верю, что моя работа -  полезна, а где 
работать -  все равно! Я слишком русский, хорошо заряжен с юности и 
пороха у меня хватит надолго, пусть могильщики зарывают меня живь
ем в землю, я все до последнего дня буду говорить то, что считаю нуж
ным. И, наконец, важно не то, как относятся люди ко мне, а только как 
я отношусь к людям.

Добрая и милая мысль хлопотать о моем возвращении в Россию 
внушена Вам, вероятно, странной газетной заметкой, в коей говорилось 
о моей якобы тоске по родине и о предпринятых мною “шагах к возвра
ту в Россию”. Это -  выдумка, я, само собою разумеется, никаких “ша
гов” не предпринимал.

Затем, дорогой Оскар Осипович, желаю Вам всего лучшего, желаю 
доброго здоровья, бодрости душевной и еще раз -  спасибо Вам!

Сердечно приветствую Розу Гавриловну6, поклон Вашей дочке.
М.Ф. и К.П. просят поклониться Вам, что и делаю с удовольствием.
Будьте здоровы!

А. Пешков

227. Е.П. ПЕШКОВОЙ

12(25) октября 1910, Капри

Скажи Ченыкаеву1, что я уже видел объявление о выходе на рус. 
языке книги Пуанкаре, переведенной им, вышла ли она -  не знаю, 
но, помню, было сказано: “готовится к печати и в скором времени 
выйдет”.
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Относительно Мен(ьщикова)2 -  не беспокойся, это дело взял 
на себя Гер(ман) Ал(ександрович). Думаю, что мне удастся уз
нать много интересного и важного для меня. Когда увидимся -  еще 
не знаю. Возвратясь -  нашел пуд почты, сижу с утра до вечера и чи
таю письма.

Очень вероятно, что в скорости сюда приедут К. Станиславский и 
Сулер3. Последнему -  плохо4, доктора сказали ему -  как он пишет, -  что 
лишь при очень строгом режиме он может протянуть лет пять, и это, 
видимо, опрокидывает его.

“Гибель Фауста” я слышал дважды5: в Берлине -  дирижировал 
Франке -  и в Неаполе -  Zбwe, с его превосходным мюнхенским оркест
ром. Это, на мой вкус, неважная музыка: очень не ровно, порою -  пре
тенциозно, много потуг на глубину и -  не чувствуется истинного вдох
новения. У Берлиоза есть более значительные и сильные вещи. Почему 
ты не абонируешься на концерты Колонна6?

Я недурно проехался7, немножко отдохнул, привел себя в поря
док, теперь месяца на три засяду за стол -  пожелай мне успеха, славный 
друг мой!

На днях пошлю тебе и сыну мою карточку8 -  недурно снято. Полу
чила пакет? Нравится Пинтуриккио9?

Когда прочитаешь “Чудаков” -  черкни два слова10, как понравится. 
Я уже писал тебе, что в Питере -  пьеса провалилась11 -  чему, между 
прочим, очень рад Чириков, чудак! Но -  я получил штук пять писем от 
неизвестной мне публики -  хвалят пьесу12, негодуют на постановку. 
Мне очень важно знать твое мнение.

Посылаю оттиск моего “фарса”13 -  он мне кажется печальным, но 
один мой великий недоброжелатель находит, что это художественный 
фарс.

Будь здорова, друг мой милый, старайся больше видеть, будь спо
койна, береги себя.

Обнимаю Максима.
А.

Да, если Ченыкаев желает вести переговоры об издании его пере
вода -  пусть снесется с Пятницким; издание научных книг -  его дело, 
а не мое. И будет лучше всего, если переводчик сразу пришлет рукопись 
на имя К.П.

Он -  К.П. -  здесь. Кланяется тебе. Сержусь я на него -  иногда до бе
шенства, но -  жалко человека! Такой был стойкий, цельный.

До свидания!
А.
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228. С.Я. ШТРАЙХУ

12(25) октября 1910, Капри 

Уважаемый Соломон Яковлевич!
Что плохо сделано -  то должно быть уничтожено или забыто, и я 

остаюсь с убеждением, что мои корреспонденции не следует издавать1.
Пересмотреть, привести их в мало-мальски приличный вид -  я не 

имею времени теперь, но -  не отказываюсь от этой работы впоследствии. 
Желаю Вам всего доброго.

А. Пешков

25 октября 1910 г.
Капри.

229. Н.В. ФЛОРЕНТИЙСКОМУ

Около 13(26) октября 1910, Капри

Уважаемый Николай Владимирович.
Я прочитал посланные Вами очерки1, но они не дают мне ни права, 

ни возможности составить определенное суждение о Ваших способно
стях к литературному труду. Как во всех произведениях дидактическо
го характера, в Ваших очерках видно лишь, как и что автор думает, но -  
как он чувствует, каково его непосредственное отношение к жизни, 
к людям -  это остается скрытым от читателя. А именно это -  главное. 
Учить -  просто, рассказывать -  трудно. И я не вижу, как Вы рисуете 
людей, какова острота Вашего зрения -  Ваше умение наблюдать, -  не 
вижу Вашего отношения к действительности. Язык у Вас -  небрежен, 
не богат, лишен точности. Это, разумеется, можно выработать.

Было бы интересно прочитать что-либо чисто описательное -  ка
кой-нибудь рассказ на простую, будничную тему, -  подобного рода 
вещь, несомненно, обнаружила бы с большею ясностью Ваши достоин
ства и недостатки.

Вот и все, что могу сказать.
А. Пешков

230. Е.П. ПЕШКОВОЙ

13(26) октября 1910, Капри

Я -  ошибся, написал тебе о Пуанкарэ, а не о Тулузе.
На рус. языке есть его книга “Как работают знаменитые люди” -  

вещь специальная и не очень интересная.
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Предлагаемый перевод -  тоже имеет -  как мне кажется -  слишком 
узкое значение, и “Знанию” нет причин издавать его1, имея ряд более 
значительных предложений.

А в Италии снова страшное несчастие2: на Искии разрушена Каза- 
мичиолла3, вулкан Monte Epomeo -  дал трещины, ожидается изверже
ние. Шел дождь в продолжение 36 часов, поток грязи с Везувия затопил 
Резину и Торредо Греко* 4, страшные убытки, много мертвых.

Часть Амальфи разрушена потоками воды с гор, окрестные ком
муны до Салерно включительно тоже сильно пострадали, в одной -  
200 человек погибло. Ужас! Но -  итальянцы -  не теряются, и помощь 
пострадавшим уже организована, на места выехал весь Красный Крест, 
при первом же известии на Искию ушли все пароходы Неаполитанско
го) порта, идет сбор пожертвований.

В Казамичиолле смыта волной вся береговая часть города, погиб
ших, вероятно, сотни.

А Капри -  стоит, не шелохнется! И дикий ураган осторожно мино
вал его. Это я приписываю моей праведной жизни, но -  я не скромен, и 
ты не говори никому о сих чудесах, совершаемых стихиями во имя мое.

Пишу “Кожемякина”5.
Будь здорова, дорогая, всего доброго! Максима целую.

А.

231. С.П. БОГОЛЮБОВУ

13(26) октября 1910, Капри

Дорогой Семен Павлович!
Возвращаю рукописи1:

Перепелицына -  Погибшее созданье.
Ласси -  Дож.
Будкевич -  Лидия Андреевна.
Янцева -  Слабые люди.
Альфа -  Маша.
Бродского -  К одному знаменателю.
Рейзина -  Три такта.

Вернулся из маленькой поездки2, отдохнул и снова сажусь за работу. 
Прошу Вас купить мне книги по списку. Очень благодарю за при

сылку “Земли”3!
Будьте здоровы!

Получил книги -  спасибо Вам4!
А. Пешков

* Так в подлиннике. Следует: Toppe дель Греко. -  Ред.
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Прошу купить5:
Бласко Ибаньес. Собрание сочинений, тома 2-й и 3-й -  издание 
“Сфинкс”;
Перес Гальдос. Собрание сочинений -  все тома, какие вышли, в издании 
“Звено”;
Лемонье. Конец буржуа -  изд. “Звено”.

И -  попрошу Вас -  нельзя ли высылать мне книги этих трех авто
ров по мере их выхода в свет?

Может быть, возможна подписка?
Эразм Роттердамский. Похвала глупости. Издано в Киеве и в 

Юрьеве;
Жорж Экоут. Собрание сочинений. Издание “Совр. проблем”.

232. Е.П. ПЕШКОВОЙ

16(29) октября 1910, Капри

Посылаю сборник1.
Андреев заигрывает с молодежью обоего пола, а я, ферлакур, толь

ко с вашею сестрой2.
“У последней черты” Арцыбашева3 -  мерзость, и мерзость -  болез

ненная. Глуп он, этот Арцыбашев. И -  нищ. В его романе ты встретишь 
Ивана Ильича -  Толстого, Фон-Корена4 -  Чехова, и много знако
мых людей Достоевского: Арбузов -  Рогожин, это несомненно! Есть 
Свидригайлов, чуется Кириллов5 и все -  опошлены. Написано -  хуже 
“Санина”.

А у нас тут творятся дела печальные6: весь залив покрыт обломка
ми дерева, мебели, домашними вещами и всякой всячиной! Из Соррен
то и всех коммун побережья, -  а также с Капри -  выезжают ежедневно 
сотни лодок и ловят все это: жестянки с керосином, зеркала, двери, 
ящики, столы, комоды. Складывают кучами на берегу и распродают в 
пользу пострадавших.

Сделали бы этак у нас на Руси?
Дело, побудившее меня прервать поездку, -  необходимость устро

ить заем для “Знания”7, -  молчок об этом! Мне хочется временно -  год, 
два -  не печататься, устал, и есть задачи, требующие большой подгото
вительной работы. Моя мечта -  продать “Знание” -  неосуществима, как 
убеждает меня К.П. Я с ним пережил за последнее время много тяжко
го, неприятного, но теперь отношения несколько наладились. В декаб
ре он, кажется, уедет в Россию8.

Из России -  доходят все печальные вести, поскольку речь идет о ли
тераторах и литературе. Куприн допился до галлюцинаций. Леонид -  
страдает манией величия в злейшей форме. Его -  нестерпимо жалко.
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Временами он и сам понимает драматизм своего положения. Относятся 
к нему -  насмешливо и грубо: недавно одна дама назвала его в лицо “ха
мом”. Вообще, как видно, литератор совершенно утратил старое обая
ние и свой престиж в обществе.

А на меня всё клевещут. Теперь вот связали мое имя с экспроприа
цией в Миасе, а Столыпин в “Н(овом) В(ремени)” написал, что в школе 
каприйской я учил рабочих делать бомбы9. Чепуха и глупость, но -  до
садно, скучно.

Все еще не выслал деньги на велосипед10 -  извинись за меня перед 
сыном, он, видимо, очень жаждет купить машину. Не выслал и тебе 
шарфа, о котором ты говорила в Аляссио, -  подожди! Помню!

Я -  все помню, чорт меня возьми! Иногда это мучительно.
Могу сообщить новость: Зиновий женится11. В Специи, у Амфитеа

трова, встретил девицу, дочь казачьего полковника, и -  в пять дней ре
шили жениться. М.Ф. поехала смотреть невесту. Меня это -  не радует, 
не огорчает, мне кажется, что все сие происходит где-то у соседей. 
Я очень люблю 3., -  славный он парень, на редкость честный и прямой, 
но -  мешаться в дела, коих я сам не понимаю, -  не позволяю себе. 
Девица -  хорошая, кажется. А что все это произошло столь скоропали
тельно и неожиданно -  м.б., тоже хорошо.

Вообще же “дела житейские” мало задевают меня, если только они 
не касаются литературы. Становлюсь все более профессионалом.

Сижу и пишу “Кожемякина”12, очень хочется, чтоб эта вещь уда
лась! Трудно, тема сложна и слишком много требует знаний. Приходит
ся читать десятки старинных книжек.

Спасибо тебе, славная моя, за твои письма и вообще за твое отно
шение ко мне. Милый ты и родной мне человек. Мысленно я живу с то
бою, думаю о тебе всегда, много и хорошо.

Будь здорова, береги себя! Не нервничай, прошу тебя!
А.

Посмотрел на ребят Амф. и -  хорош у нас сын! Положим -  он стар
ше. Но -  все-таки! Иные задатки, иной склад духовный. Скажи ему, что 
не пишу сейчас ответа на письмо его потому, что очень уж занят, но что 
его письмо -  крайне интересно13 и что я жду от него обещанной исто
рии авиации. Пусть-ка попишет, пусть привыкнет беседовать с бумагой. 
Этому необходимо учиться, ибо -  в конце концов -  сколько ни живи, 
а в остатке пред тобою -  лист белой бумаги и -  все тут! Ну, до свидания, 
дружище! Всего лучшего, бодрости духа, здоровья!

А.

Не встретишь ли, случайно, каталога какого-нибудь букиниста, 
торгующего старинными художественными изданиями? Встретишь -  
вышли.
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И еще: попадет на Сене, в ларях, книга, трактующая об оружии ста
ринном -  какая-нибудь “История холодного оружия” -  купи! Или “Опи
сание медалей”, т.е. описание чьей-нибудь коллекции медалей.

Но -  книги эти обязательно должны быть иллюстрированы, -  осо
бенно по оружию! -  Без рисунков они мне не помогут.

Очень увлекаюсь медалями! Собрал уже более сотни, и есть вещи 
весьма интересные.

Старею! Увы!
Но -  пора, согласись!

233. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

19 октября (1 ноября) 1910, Капри

Грустим нет вас1. Привет Александру, Илларии со чады и большо
му Герману.

Лидия, Зиновий, Алексей, Мария

234. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

Около 24 октября (около 6 ноября) 1910, Капри

Дорогой Александр Валентинович!
Посылаю книжку Алексея Толстого1. Прочитав -  возвратите, 

прошу.
Посылаю камеи для Ил(ларии) Вл(адимировны). Человек с не

мецким лицом, одет в средневековой костюм, греческая подпись на ка
мее гласит: Изаксия. Это может быть Изаак2, композитор-немец, 
живший при дворе Лаврентия Медичи и написавший музыку на текст 
драмы Великолепного “San Giovanni е San Paolo*”. Сие, конечно, 
догадка.

Деревья на днях будут высланы из Неаполя3.
Великое Вам спасибо за “Рус(ский) Арх(ив)4” -  очень интересные 

томики и весьма мне на пользу. Ах, милостивец! Верьте: не токмо пода
рок дорог, но того паче -  любовь ваша человечья!

О рассказе для “Совр(еменника)” -  думаю5. Не могу остановиться 
на теме. Напишу -  скоро.

А не следует ли Вам прочитать тихоновский роман до печати6?

* “Святой Иоанн и святой Павел” (и т ал .). -  Ред.
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Скоропалительные наши молодожены7 находятся в состоянии не
прерывного и немого удивления друг пред другом -  кроме сего, что со
общить о них?

На воскресенье назначен ими прием поздравлений, -  это будет 
грандиозно! Явится сотни три людей, а то и больше. Факт.

Каприйцы отнеслись и относятся к этому скоропостижному браку 
изумительно, -  мы просто потерялись и не знаем, как, чем благодарить 
за такое милое, трогательное до слез внимание! Хорош здесь народ! 
Аминь.

Сообщите, получены ли Вами последние издания “Знания” -  Сургу
чев, Шмелев, “Чудаки”, Роллан8? Обязательно сообщите. Обращаю 
внимание Ваше на Сургучева.

А Михайло Арцыбашев перелеонидил-таки Андреева9 в пессимиз
ме -  во сто лошадиных сил пессимизм пущен! В помощь взяты -  
Толстой с Достоевским. “Смерть Ивана Ильича”10 -  престранно иска
жена. Кириллов выворочен наизнанку. Рогожин изувечен, свидригай- 
ловщина привлечена и -  получилась окрошка совершенно несъедобная, 
на мой вкус. Называется эта махинация “У последней черты злости 
и глупости”.

Фамилия кланяется. Все заняты приготовлениями к воскресенью, 
устают и к вечеру ходят, высунув языки.

Прочитал “Гаудеамус”. Кокетственно, нарочито, а все же талантли
во11. А вот “Нагая наложница” Бласко Ибаньеса -  хорошо12! Это -  
серьезно, это -  умно, это -  талант! И хорошо Ш-й том Ш(олом)-Алей- 
хема13.

Будьте здоровеньки! А Фиников -  прав: вино у вас кислое14. Много 
пить его -  не стоит оно этой чести. Вот я и уязвил Вас!

В заключение -  телеграфический анекдот -  фраза Вашей телеграм
мы “не понимаем, куда поехали”15 -  весьма меня смутила, ибо “о” из 
слова “поехали” выпало по дороге. И вопрос Ваш был понят не сразу. 
Да останется комическое сие событие между нами.

Не позабудьте, дорогой, выписать мне отцов церкви, особенно же 
Тертуллиана и Иринея16!

Сердечный привет любимому Герману Александровичу, Илларии 
Владимировне, детям и всей нижней палате17!

Очень палата эта по душе мне пришлась18!
Всех благ!

А. Пешков

Пожалуйста, пришлите мне оставленные у Вас Богдановым19, -  как 
Вы говорили, -  книги Френсена20. Видите -  какой он? Получил уже пре
мию Нобеля, а у нас -  не читают!
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235. Е.К. МАЛИНОВСКОЙ

24 октября (6 ноября) 1910, Капри

Дорогая Елена Константиновна!
Комитету Музея письмо послано вместе с этим1.
Попробуйте отстоять в рассказе строки на 1-й, 3-й и 6-й страницах2, 

удастся Вам это -  хорошо, не удастся -  ну, что ж делать? Полагаюсь на 
Ваше личное усмотрение, заранее отказываясь от всяких претензий по 
сему поводу.

Если напишется что-либо интересное для Вас -  пришлю, читайте. 
В тех же случаях, когда присланное возможно будет напечатать -  про
шу извещать меня: где, на каких условиях и в каких целях оно печатает
ся. Искренно желаю успеха и доброго здоровья как лично Вам, так и 
всем бодрствующим.

Засим позволю себе обеспокоить Вас следующим: А.А.Б(огданов) 
сообщил мне вашу фразу из письма к нему, вот эта фраза буквально:

“Сестра Л(енина) вчера привезла известие, что А.М. окончательно 
порвал с Вашей группой”3.

Мы с Вами -  старые знакомцы, Е.К., я имею много оснований счи
тать Вас добрым товарищем, и поэтому буду просить Вас: когда услы
шите про меня что-либо интересное для Вас, -  спросите прежде всех 
лично меня: так ли это? Не стоит распространять обо мне слухи, не име
ющие никакого отношения к серьезному и, вероятно, одинаково доро
гому для нас делу.

И особенно не стоило сообщать об этом А.А. -  он интересный пи
сатель, ценный мыслитель, но -  в личных отношениях человек неустой
чивый, грубый и туповатый. Он слишком издерган нервно и развращен 
тем, что называют заграницею (...)* и что на самом деле является 
сплошной сплетней и дурацкой суетой, невероятно мешающей ходу и 
росту серьезного дела. Примите добрый совет: (...)* И не сочтите слова 
эти упреком, не обижайтесь за них на меня, они диктованы искренним 
желанием добра Вам. А относительно меня можете быть уверены, что 
я знаю цену хороших принципов и хороших людей и не склонен “играть 
в политику”, как это принято многими. Популярностью -  сыт по горло, 
ни в лидеры партий, ни в Брианы -  не устремляюсь, имею свои задачи, 
считаю их важными и, когда разные молодчики мешают мне своими пу
стяками делать мое любимое дело, я этих молодчиков посылаю ко всем 
чертям. Богданов послан мною туда же.

Ливень и ураган натворили здесь великие беды4: дождь был чудо
вищно силен и местами -  например, на Искии -  продолжался непрерыв
но 36 часов! Потоки воды с вулкана Monte Epomeo растворили по доро-

* Дефекты подлинника. -  Ред.
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ге землю, образовалась лава грязи до трех метров высотою, и, вместе с 
огромными камнями, вся эта тяжкая масса хлынула на Казамиччиолу. 
Камни пробивали стены, опрокидывали целые дома, грязь вливалась в 
бреши, двери, окна и душила людей. Такая же лава грязи и камня ска
тилась с Везувия на Резину и город Toppe дель Греко, и то же самое 
произошло на берегу Салернского залива, -  там целые деревни сброше
ны в море, и сильно пострадал город Амальфи, -  чудесный город! Пять 
дней по Неапол(итанскому) заливу плавали целые острова обломков де
рева, мебели, трупы птиц, животных, людей. К нам на остров прибило 
три трупа, наш рыбаки выловили горы всякой домашней утвари, -  сто
лов, стульев, бочек, дерева и ныне все это продается в пользу постра
давших. Бедствие -  велико, но -  итальянцы -  молодцы и чудесно, с уди
вительной быстротой справляются со своими несчастиями.

Капри остров незыблемый. Скала -  ее же ни дожди не размоют, ни 
ураганы не сшибут с места. Я, в час, когда разыгралось сие безумие сти
хий, был в Неаполе, мне показалось, что остров мой разрушается, на
нял лодку с четверкой гребцов и -  поехал! Но -  гребцы устрашились и, 
покатавшись часа два по морю, отвезли меня снова на берег, мокрого с 
головы до ног и сердитого, как дьявол.

А вы, святая Русь, окончательно поступаете в услужение Герман
ской империи5? Почитать бы Вам, что говорят здесь газеты о втором 
свидании главы государства с королем Пруссии, который все еще не на
шел времени отдать России визита! И здешние политики безусловно 
правы: страшный узел на шее русского народа затягивает эта германо
фильская политика нашего правительства! Отодвинет нас немец от 
Европы и заставит служить для него заслоном против Востока, а сам 
будет, понемногу, пожирать западных славян и романцев. А мы, по раз
гильдяйству нашему, будем лет сто с китайцами возиться и жестокие 
побои принимать от них. Главнейшее же и важнейшее в том заключе
но, что вся эта немецкая политика -  строго реакционна, антипрогрес- 
сивна и, несомненно, замедлит -  уже замедляет! -  правильное развитие 
идеи и сил на всем Западе И нам бы, ротозеям, обо всем этом думать на
добно.

Ох, смешно Вам, поди-ка пророчества сии читать?
Ничего, посмейтесь. Плакать -  детям нашим достанется.
До свидания, однако ж! Вот сколько написал Вам! Будьте здоровы, 

будьте бодры духом.
А. Пешков

А Михайло Арцыбашев самого Андреева в пессимизме перелеони- 
дил6! Забавники они у Вас! И такие все глубокие мыслители, -  сразу 
видно, что в гимназиях учились.

Кланяюсь знакомым.
А. П.
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236. А.Н. ТИХОНОВУ

25 октября (7 ноября) 1910, Капри 

Дорогой Александр Николаевич!
Рукопись отправлена в “Мир”, на днях жду ответа редакции1. Руко

пись -  не подписана Вами, и я, в письме к Иорданским2, не назвал имя 
автора, находя это преждевременным. Говоря о причине, почему эта 
вещь не идет в “Знании”, я указал на то, что моя оценка разошлась с 
оценкой К.П.

Если “Мир” возьмет повесть, в чем я почти уверен, -  телеграфирую 
Вам, тогда Вы сами сходите в редакцию и условитесь о печатании; если 
же они, по молодости лет и неразумию, не примут повесть -  имя Ваше 
останется не известно им.

Мне дико хочется, чтоб Вы приехали сюда и уселись здесь за рабо
ту, ибо Вы -  литератор, а по горам и под землею пусть другие лазают3.

Скоропостижно женился Зиновий на девице вдвое длиннее его, до
чери казацкого офицера по имени -  Лидии4. Т.е. офицера Петром зо
вут, это его дочь -  Лидия. Она длиннее и М.Ф. на пол-аршина. Так ино
гда разрешается у молодого человека стремление к необычному и 
крупному.

Население острова нашего отнеслось к этому факту -  изумительно! 
Столько было проявлено трогательного до слез внимания, искренней 
радости и доброты. Молодых буквально засыпали цветами, весь дом за
гружен охапками роз, хризантем и всякой всячины, -  дышать трудно. 
Вообще устроили нам чудеснейший праздник, нечто сказочно милое и -  
всё со строгим соблюдением такта, всё -  удивительно в меру! Одно не 
совсем по душе мне: о событии этом напечатали в газетах.

Приезжайте-ка сюда, старик, да уложатся впечатления Ваши в 
славную, стройную картину живой жизни, и -  будем работать!

Увидите Германа Лопатина, человека легендарного и хорошего ба
рина Модеста Чайковского, а также Ивана Бунина, который скоро 
явится сюда5. Прочитайте начало его “Деревни” -  хорошо! Очень хоро
шо! Строго, целомудренно, немногословно, и -  человек знает то, о чем 
пишет6! Это -  настоящий литератор хорошей, старой марки.

“У последней черты” Арцыбашева -  вещь противная, она произве
ла на меня впечатление болезненной рвоты7. У автора -  язва души, гни
лая язва. Он -  глуп, грубо глуп. В его повести ему принадлежат только 
такие афоризмы, как “все люди -  скоты” и такие перлы русского язы
ка, как “они долго толковались”. В повести -  все знакомо и все искаже
но: Рогожин превращен в Арбузова, переписана -  и препакостно -  
“Смерть Ивана Ильича”, есть Свидригайлов, фон Корен из “Дуэли” 
Чехова, есть еще множество бессознательно краденого, а в общем -  
это сплошная злоба нищего, человеконенавистника, прокаженного.
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Вероятно, я ругаюсь грубо, но -  меня до глубины возмутила тяже
лая, русская глупость автора; она над каждой страницею повести, точ
но облако удушливое. И потом -  вульгаризация Толстого, Достоевско
го -  не простительна. Вы посмотрите, что он сделал из Кириллова, гим
назист!

С трепетом ожидаю “Яму” Куприна8 и -  боюсь за него. Плохо он 
живет.

Ну, до свидания, дружище, будьте здоровы и двигайтесь сюда! По
клон и привет Вар. Вас9.

А. Пешков

237. И.П. ЛАДЫЖНИКОВУ

25 октября (7 ноября) 1910, Капри

О. Капри, 7 ноября 
1910 года.

Ивану Павловичу
Ладыжникову.

Настоящим письмо подтверждаю Вам свое решение продолжить с 
Вами дело о закреплении и использовании моих авторских прав за гра
ницею.

Посему мой договор с Вами от 5-18 августа 1910 года и дополне
ния к нему, касающиеся этого дела, равно как и общая доверенность, 
выданная Вам мною в 1906 году, остаются в силе до 1-13 января 
1916 года1.

Алексей Максимович Пешков

238. О.П. СНО-СНЕГИНОЙ

26 октября (8 ноября) 1910, Капри

Ольга Павловна!
Книгу Вашу прочитал1, общее впечатление таково: Вы, пожалуй, 

поспешили издать ее. Так заставляет думать лучший, самый серьезный 
рассказ книги -  “Морошкино” и все другие рассказы, подписанные 
910 годом2.

Но и в “Морошкине” -  как мне показалось -  есть серьезный недос
таток -  спутанность темы. Поначалу ждешь, что центром рассказа бу
дет Гущин, далее -  внимание привлекает Лиза, -  очень хорошо написан
ная, кстати сказать, -  еще дальше -  становится ясно, что Вы больше

159



всего думали о “Морошкине” -  о большом, сложном комплексе различ
ных условий, которые создают с роковой неизбежностью ряд личных 
драм. Рассказ кажется построенным неровно, негармонично, -  Гущину 
отведено слишком много места, “Морошкину” -  мало.

Рассказы до 910 г. иногда очень интересны по темам, но -  взяты 
вскользь, поверхностно и написаны спешно, что чувствуется в языке. 
“У обители”3 могло бы выйти очень интересно, отнесись Вы серьезнее 
к этой теме. “Юзька” -  тоже.

Может быть, я -  ошибаюсь, но -  мне кажется, что способности 
Ваши интереснее и выше этой книжки. Я сделал в ней несколько отме
ток и -  возвращаю ее Вам, а Вы, -  если это не трудно для Вас, -  при
шлите мне другой экземпляр, поставив на нем автограф, хорошо4?

На замечания мои -  не сетуйте и не принимайте их как нечто учи
тельское, нет, это просто впечатления читателя, который любит лите
ратуру, а к писателю относится доброжелательно. И не догматизирует, 
а говорит: “мне кажется”, “я думаю”.

Еще раз посоветую: обратите внимание на язык, добивайтесь от не
го точности, это даст ему силу и красоту. И думайте о наиболее гармо
ничном, наиболее логическом расположении материала -  об архитекту
ре рассказа.

Желаю здоровья, бодрости духа.
А. Пешков

239. И.А. БУНИНУ

2 7  октября (9 ноября) 1910, Капри

Дорогой мой Иван Алексеевич!
Здоровье мое находится в полном порядке, но -  однажды я устал и 

поехал отдохнуть. Не больше этого. Был во Флоренции, Пизе, Сиене, 
Лукке, видел множество хорошего, многому радовался и в общем -  
очень доволен, а усталость -  исчезла, конечно1.

Возвратясь домой, читал “Деревню”. Читал и говорю старым сло
вом Стасова -  “тузовая” вещь. Хорошо. Строго, честно и -  красиво! 
Дьякон Краснобаев, подписавший свою фамилию по-латыни -  Бенеди
ктов -  милый Вы мой, как это метко, верно и какая глубокая трагико
медия спрятана тут2. Сколько липких, черным варом оклеивших душу, 
мучительных, одиноких дум под неистовый вой зимних вьюг в этом 
жалком и гордом -  Бенедиктов! Нежно и любовно жму лапочку, напи
савшую прелестный сей штрих.

И множество достоинств вижу в повести этой, волнует она меня -  
до глубин души. Почти на каждой странице есть нечто так близкое, 
столь русское -  слов не нахожу достойных! Хороших кровей писатель 
Иван Бунин и -  должен он беречь себя.
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Если надобно говорить о недостатке повести -  о недостатке, ибо я 
вижу один -  недостаток этот -  густо! Не краски густы, нет, -  материа
ла много. В каждой фразе стиснуто три, четыре предмета, каждая стра
ница -  музей! Перегружено знанием быта, порою -  этнографично, 
местно.

Славно, крепко сделан Балашкин. Кузьма -  впервые является в ли
тературе нашей так резко очерченным и “с подлинным верно” -  до то
го верно, что я уверен, умный историк литературы будет опираться на 
Кузьму, как на тип, впервые данный столь определенно. Хороша 17-я 
страница, -  до бешенства! Пляска мужика на 22-й -  чудесно! И превос
ходнейшее место на 34-53!

Но, отмечая эти куски, особенно тронувшие сердце, я отнюдь не хо
чу сказать, что повесть написана не ровно -  отнюдь нет! Несомненно -  
есть разница с первой частью, кою я перечитал, конечно,- но это та раз
ница, что в симфониях -  разница темпа4.

Смущен пометой “окончание следует” -  как? Не верю.
Пишу -  сбивчиво, ибо -  тороплюсь, по обыкновению. У нас в 

воскр. -  свадьба была: Зиновий женился на девице ростом вдвое выше 
его, кубанской казачке с лицом саратовской немки. Капри отнеслось к 
этому событию -  изумительно! Дом наш буквально был засыпан цвета
ми и набит милейшими людьми до переполнения5.

Не писал Вам, чтоб не мешать, ибо знал, как Вы были заняты. 
Хотел написать Вере Николаевне несколько слов по поводу смерти ее 
дяди6, но -  тоже воздержался, -  не умею. И не мог принять участия 
в торжественном шуме похорон -  слишком много лишнего в этом шу
ме, искусственно-гражданское преобладало над простым человеческим. 
К нарочитой гражданственности -  не способен я. А что из жизни ушел 
умный и честный человек -  великая редкость в несчастной стране 
нашей, -  это мое, личное горе русского, я и один перечувствую молча, 
без слов.

Известно мне, что многие российские остроумцы с некоторой, едва 
ли лестной для них улыбкой называли покойного “англичанином” и 
“лордом”. Может быть, и я тоже называл его так7. А ведь улыбка-то -  
между нами -  глупая. Чему улыбались? Тому, что человек -  гармоничен 
от сердца до шляпы и сапог.

Уехал вчера отсюда Иван Павлович, “ворум” -  “женщина” -  Ла- 
дыжников тож8. Полтора года жил он в России, везде был, очень много 
видел и -  рассказывал вещи неутешительные. Особенно -  про литера
торов, самое дорогое и больное для меня. Ну, оставим это.

В Каир думаете? А Вы лучше -  сюда9. Мы Вас и от подагры из
бавим и для души кой-что найдете. Жара -  будет устроена -  египет
ская!

Очень хочется видеть Вас здесь, серьезно! Кстати -  будут тут ху
дожники, и написать бы им портрет Ваш хороший! Подумайте!

6. М. Горький. Письма, т. 8 161



А пока что -  будьте здоровы, дорогой. Вере Николаевне -  сердеч
ный привет.

М.Ф., Зина, К.П. и казачка, а также Катальдо, Кармела -  кланяют
ся Вам. Николаю Алексеевичу -  мой поклон10.

А. Пешков

240. М.-А. ДЖОЙА

29 октября (11 ноября) 1910, Капри

Капри, И ноября 1910.

Дорогой г. Джойа,
Сердечно благодарю Вас за Вашу любезность.
Я получил Вашу книгу, но, к сожалению, не успел до сих пор про

честь ее.
Как только прочту Гражданские битвы, напишу Вам1.
С большим приветом и пожеланиями здоровья, благополучия 

и успеха.
Уважающий Вас

М. Горький

241. Н.С. ЦЕЙТЛИНУ

29 октября (11 ноября) 1910, Капри

Послана телеграмма “Знанию” немедленно выдать книги Андреева 
после уплаты двадцати двух с половиной процентов1.

Горький, Пятницкий

242. М.А. ПЕШКОВУ

29 или 30 октября (11 или 12 ноября) 1910, Капри 

Старик!
Посылаю тебе четыре снимка с моей фигуры1.
Ты рассердился на меня? Не сердись! Я от этого лучше не буду. 
И ты -  не будешь лучше. Обнимаю тебя, милый!
Будь здоров и весел!

А.

162



243. С.П. БОГОЛЮБОВУ

30 октября (12 ноября) 1910, Капри 

Дорогой Семен Павлович!
До сего дня я еще не получил “Шута”, это меня немножко беспоко

ит: не вышло ли какой-либо истории в таможне из-за папирос, которые 
Вы хотели вложить в посылку1?

По обыкновению -  прошу о книгах.
Будьте великодушны, подпишитесь на

“Всеобщий журнал”2 -  
контора его: Невский, 114.

Это, кажется, нечто зачинаемое на “европейский” лад, а потому -  необ
ходимо знать.

Подпишитесь также на
“Синий журнал”, 

издание “Сатирикон”3.
И купите:

Хомяков. Стихи, изд. Суворина, 30 к.
Фаррер. Убийца, “ -  “ 1 р.
Издания “Сфинкс”:

Гонкуры. Собрание сочинений;
Бальзак. Собран, сочинений;
Катюль Мендес. Собр. сочинений;
Поль Адан. Василий и София;

Мудрая блудница -  3 тома;
Готье. Ночь Клеопатры.

Чувствую, что Вы меня прокляли. Но -  что делать?
Очень уж хорошие вещи стали издавать и очень хочется читать их. 
Всего доброго, будьте здоровы и извините за беспокойство!

Ваш А. Пешков

Рад я всей душой, что с Л. Андреевым покончено мирно и благопо
лучно4!

Нагродская. Гнев Диониса, изд. автора. СПбург.
Реми де Гурмон. Ночь в Люксембурге; 
Ломбар. Агония;

Византия;
Уэльс, т. ХН-й, изд. “Шиповника”;
Джек Лондон, т. 1-й, издание “Атенеум”.

“Сфинкс”

Ух!
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244. И.И. БРОДСКОМУ, Л.М. БРОДСКОЙ

Между 26 и 31 октября (между 8 и 13 ноября) 1910, Капри

Милый мой Исаак Израилевич!
Вы хотите, чтоб я прислал Вам рукопись “Буревестника”, -  могу и, 

конечно, сделаю это для Вас с удовольствием искренним1.
Но -  это вещь старая, тысячи ртов жевали ее, слова ее, когда-то на

литые живым соком сердца, ныне омертвели, поблекли, и, скажу по со
вести -  “Буревестник” уже не нравится мне. Как бы чужая вещь. Пов
торяю -  хотите -  пришлю.

Однако -  предпочел бы написать что-либо новое и -  для Вас. Пос
тараюсь сделать это, пришлю, понравится -  оставьте у себя, не давая в 
печать, не понравится -  возвратите, и тогда я пришлю желаемого Вами 
“Буревестника”. Ладно?

А я недавно возвратился из поездки: был во Флоренции, Пизе, Си
ене, Лукке и еще кое в каких маленьких городках. Смотрел Содома, 
Пинтуриккио, Перуджино2, -  я их очень люблю. Видел и еще много 
ценного, самое же удивительное, сказочное и чарующее -  Сиена. Вот 
куда я поеду с Вами, и это -  необходимо для Вас, поверьте! Это, кажет
ся, наиболее уцелевший средневековый город, необыкновенной, благо
родной красоты. Мы видели там на улицах людей в костюмах 
15-го века, -  смотрите открытки! -  вот эти пажи, красавцы, яркие и ми
лые, ходят там. Город разделен на 17 участков, и в каждом участке по 
сей день существуют знаменоносцы, обязанные представительствовать 
от своего участка во всех торжественных случаях жизни: на праздниках, 
похоронах и т.п. Мы, я и Зина, попали на похороны рабочего, и нам по
казалось, что вдруг мы оба заехали за 500 лет назад. Точно сон!

В городе по сию пору сохранились конные ристалища -  остатки 
древних турниров, ристалища эти бывают ежегодно дважды на площа
ди перед Palazzo Communale3. Но -  всего не перескажешь, надо видеть. 
Посылаю несколько открыток, чтоб дать Вам хотя приблизительное 
представление о странном и прекрасном лице города.

Тащите Горелова4, тащите еще талантливых ребят с собою сюда, и -  
это будет превосходно, это будет плодотворно для русского искусства.

Дорогою, пока мы ездили, Зиновий мой скоропостижно влюбился 
и -  уже женат теперь! Я не однажды пожалел о том, что Вас не было 
здесь в прошлое воскресенье5, -  день, когда каприйцы приносили позд
равления молодым, -  это было трогательно и картинно! Горы цветов, 
подарков и -  сотни четыре человеческих лиц, искренно обрадованных 
чужим счастьем!

Чтоб не думали, что у меня плоха память -  посылаю Вам восемь 
строк стихов из “Детей солнца” -  уж если Вам так нужен мой авто
граф6!
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Монеты еще не получил7: Вы избрали длинный и опасный путь для 
посылки их: боюсь -  растеряют их в “Знании”!

Будете у Ильи Ефимовича -  кланяйтесь ему! Очень люблю его!
А теперь -  слово к Вашей супруге, которая может и должна писать 

стихи8.

Любовь Марковна, дорогая моя!
Я не буду убеждать Вас в необходимости этой письмами, ибо уве

рен, что мне удастся сделать это лично и устно, здесь, на Капри. Уверен, 
что благоразумие и все силы небесные, земные включительно с петер
бургской Его Императорского Величества слякотью и грязью -  заста
вят Вас выехать сюда, к весне. Здесь Вы будете купаться, кормить дитя 
превосходным козьим молоком, будете читать, -  у меня все современ
ные поэты собраны. Исаак, Вы, я, Горелов -  все будут писать -  краска
ми, чернилами, на холсте, на бумаге, -  на земле9! Мы ее, несчастную 
красавицу, замученную и захватанную всякими пошлыми и грязными 
лапами, так распишем -  не земля, сказка будет!

Согласны Вы? Превосходно!
О времени, когда решите ехать сюда, надобно известить нас зара

нее, дабы мы Вас тут могли устроить, елико возможно, удобнее.
А пока -  жму Вашу руку, будьте здоровы, будьте счастливы!
Вся наша каза10 приветствует Вас и Вас, Исаак.
Были у Гржебина? Получу я Серова11?
Ну, еще раз -  всего лучшего и -  доброго здоровья, что лучше 

всего!
Л. Пешков

245. Е.П. ПЕШКОВОЙ, М.А. ПЕШКОВУ

31 октября (13 ноября) 1910, Капри

Посылаю снимки1. На одном -  слишком суров, а на другом -  оброс 
какой-то плесенью.

Не помню -  спрашивал я тебя: нет ли у тебя где-нибудь копии мое
го условия со “Знанием”2? Посмотри, будь добра, и, если найдешь, -  
пришли сейчас же.

За это время устроилось дело с Андреевым: “Просвещение” согла
силось выкупить у “Знания” Леонидовы книги по назначенной нами це
не. Ух, это хорошо! Я ждал упрямства, процесса в суде и тому подобных 
мерзостей. А Леонид -  жестоко пьет. Жалко его.

За ним продают свои книги “Просвещению” Серафимович, Юшке
вич, кажется, Чириков3 и -  я желал бы, чтоб все остальные последова
ли их примеру.

165



Наконец мне удалось послать доверенность Грузенбергу4 и -  дело с 
Протопоповыми начато. На днях кончится дело с Кассирером5. Ви
дишь -  все сужусь! Знала бы ты, как это противно!

В литературе нашей восходит новая сила, очень вероятно, что это 
будет первоклассный писатель, равный по таланту своему однофамиль
цу. Я говорю об Алексее Толстом. Напиши С(емену) П(авловичу) в 
“Знание”, чтоб тебе выслали книжку его рассказов6, изданную “Шипов
ником”. Или -  не пиши! -  я сам напишу, сегодня же7.

Прочитай рассказы Сургучева8, -  очень недурно и возбуждает хо
рошие надежды. А Сашу Черного -  читала9? Хочешь -  пришлю?

Молодожены10 мои сидят целыми днями в своей комнате, я их вижу 
только за обедом и завтраком, поздравление твое передал, Зиновий -  
тронут, кланяется.

Сказать что-либо о его жене -  трудно. Девица высокого роста, не
дурно сложена, много смеется, не очень интеллигентна, видимо. Нас
колько все сие прочно -  кто знает? З(иновий) очень требователен к лю
дям и, как все люди слабого характера, -  скептичен.

Теперь я буду ездить один, и это мне очень улыбается.
Воюю со своими нервами: завел комнатную гимнастику. Но -  пере

солил и вызвал кровохарканье. Небольшое.
Погода здесь -  анафемская! Ветер дует с силою урагана, ломает де

ревья, разводит огромную волну, и пароход из Неаполя не бывает дня 
по два. Это -  недурно. Ибо -  каждый раз, начитавшись русских газет, 
я становлюсь подобен лютому тигру. А так -  хоть отдохнешь день, не 
соприкасаясь с жизнью этой несчастной и страшной нашей родины.

Теперь вот -  свидание с прусским королем11. Это ужасная вещь: 
она еще туже затянет узел реакции, а в будущем грозит нам великими 
несчастиями. Немцы добьются того, что совершенно изолируют нас в 
Европе и снова толкнут в Азию, туда, на Д(альний) Восток. Сами же 
начнут прибирать к рукам Балканы и все, что плохо лежит.

Открытку -  Максим с Алексиным -  я получил и получил письмо12, 
где была пара слов о “Чудаках”13.

Деньги за велосипед вышлю после русского первого числа14. Не 
вредна машина эта для сердца Максимова?

Тяжело мне знать, что ты все прихварываешь.
Тысячу раз хочется просить тебя -  береги здоровье! Несмотря ни на 

что -  жизнь все-таки хороша, а нам надо беречь себя, ибо -  все меньше 
становится в России честных людей.

Писал я тебе об Арцыбашеве15? Противная, больная, злая вещь, эта 
его повесть.

До свидания, друг мой дорогой!
Привет сыну. Не злоупотреблял бы он велосипедом и избегал опас

ности, а также усталости. Обними его, длинного!
Алексей
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Сеньор!
Убедительно прошу -  не уставай, катаясь, и не гни спину, а то бу

дешь сутул, как я, и будешь кашлять. У всех велосипедистов -  кривые 
ноги, маленькие головы и разбитые носа. Мне ужасно не хочется, чтоб 
у тебя ноги были -  колесом!

Человек должен быть прям.
А впрочем -  желаю тебе всего лучшего!
Будь здоров, весел, счастлив.

Алексей

246. С.П. БОГОЛЮБОВУ

31 октября (13 ноября) 1910, Капри

“Шут” благополучно прибыл со всеми приложениями1. Честь и хва
ла Вам! Крепко жму руку, очень благодарен!

А. Пешков

247. В.М. КАМЕНСКОМУ

Вторая половина октября (ст. ст.) 1910, Капри

Дорогой Василий Михайлович.
Прежде всего извините меня великодушно за то, что я до сей поры 

не мог ответить на Ваши письма по поводу вопросов Цейтлина1.
Суть в том, что мне нечего ответить, как ни странно покажется это 

Вам, человеку дела.
Я все еще не знаю, что именно продается мною, знаю только, что 

паи, принадлежащие мне, оцениваются в 92000 (девяносто две тысячи) 
и что книг в складах лежит тысяч на 200 000 (двести тысяч), кажется.

Затем, на мое предложение продать “Знание” К.П. Пятницкий под
робнейше доказывает мне полную “невыгодность” “этой операции в 
данное время” и предлагает нечто вроде постепенной ликвидации дела, 
не упоминая, впрочем, слова ликвидация.

Его план в общем сводится к освобождению затраченного капита
ла путем увеличения скидки книгопродавцам, что должно вызвать уси
ленное распространение книг. Затем он указывает, что Андреев и еще 
некоторые авторы, изданные “Знанием”, переходя к Цейтлину, должны 
будут выкупить свои книги из складов “Знания”, что тоже освобождает 
часть капитала2. Предполагается создать из “Знаниевских” книг библио
течки, томов в 30-40 и пустить их со скидкою в 50-60%.

Он утверждает, что Цейтлин, конечно, не даст таких цен и в этом 
он прав, ибо за книги Андреева Цейтлин предлагает 15 копеек, а при 
этой цене “Знание” понесло бы убыток в 772 коп. за экземпляр.
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Вот его план, и я не нахожу возражений против такого плана, ибо 
для меня ясен хищнический характер предприятия Цейтлина.

Теперь -  мое личное отношение к продаже: я согласился бы на нее 
лишь в крайнем случае, только тогда, когда все способа освободить ка
питал, вложенный в “Знание”, не будут иметь успеха.

Мне было бы очень тяжко передать мои права автора Цейтлину -  
навсегда3, как это сделал Чехов с Марксом или Андреев с “Просвеще
нием”4 -  мне принципиально важно остаться хозяином моих книг и из
давать их так, как я нахожу лучшим.

Для Цейтлина -  культурное, воспитательное значение литерату
ры -  не играет роли, для него книга -  только товар, который он жела
ет продать с наибольшей выгодой. Его издания -  дороги, он имеет в ви
ду не широкое распространение книги в демократических слоях России, 
а обеспеченного покупателя, для которого книга -  развлечение. Он не 
стесняясь поставит Островского и Достоевского рядом с уголовным, 
бульварным романом. Это -  в полном смысле слова -  чужой человек, 
завоеватель, которому непонятна внутренняя ценность книги и которо
му нет никакого дела до необходимости дать русскому народу хорошую 
книгу -  дешево. Передав ему права на мои книги -  я буду служить его 
обогащению, а не русской культуре, не русскому народу. Роль унизи
тельная, роль тяжкая, и мне, естественно, хочется избежать ее.

Но, в крайнем случае, повторяю, я принужден буду поступить так 
же, как поступают другие, то есть продать чужому человеку право рас
поряжаться моим трудом, как он захочет.

Вот в общем и главном мое отношение к этому делу -  да не пока
жется это Вам наивным и смешным.

Я рекомендую Вам Ивана Павловича Ладыжникова как человека, 
знакомого с Цейтлиным и характером его предприятий, знакомого с 
книжным рынком и общими условиями хода книг в России5. Иван Пав
лович, как мне кажется, может быть полезен Вам, в случае переговоров 
с Цейтлиным*.

248. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

1(14 ноября) 1910, Капри

Дорогой и большущий друг!
Посылаю рукопись [наброска]1. Если дело пойдет -  дам еще жало

бу купца2, коя, думаю, будет более забавна и не столь груба. С офице
ром я не сладил: не удалось развернуть с достаточной ясностью путани
цу в его ошеломленных испугом мозгах3.

Окончание письма не сохранилось. -  Ред.

168



Но -  если б Вы знали, как мне трудно писать и с каким усилием я 
отрываюсь от своей темы4!

А тут еще обезумела природа: небо прокисло, стало подобно овся
ному киселю, тает, рвется, и в дырья его садит неистовый ветер, опро
кидывая все, что можно. Море -  воет, все качается, двери хлопают, во 
все щели плещет дождь -  кавардак со стихиями! И -  уверяю Вас -  
в этом виноват Арцыбашев5. По ночам в небо выкатывается луна, вид 
у нее простуженный, распухший, улыбочка кисленькая и критическая. 
Но тотчас на нее, как нищие на семишник, бросаются, наваливаются ту
чи и давят, гасят, растирают по мокрому небу в желтовато тусклое пят
но. И -  все носится ветер, точно у него жена сбежала, захватив с собой 
последние в доме 16 рублей, но оставив трех дочек в коклюше и сынка 
с золотухой. Пароход из Неаполя не ходит к нам, прошлый раз под
прыгнул, поплевался черным горьким дымом и -  ушел обратно.

Третий день нет почты, а итальянцы злорадно уверяют меня, что 
Лев Толстой с монашенкой сбежал, Софья же Андреевна будто отрави
лась. Не верю, ибо -  напечатано в газетах6.

И что Лев Львович7 -  гениальный скульптор -  не верю, хоть на кол 
посадите!

А “Деревню” Бунина надобно Вам прочитать, факт! Он разверты
вается как превосходнейший прозаик8. Только -  густо очень.

Рекомендую вниманию вашему -  “Мелкого беса” Генриха Манна, 
это -  значительно9, а Сологуб -  старый паяс, и Редька уязвила его на
смерть 10.

Ай, Господи Боже, до чего это противно и гнилостно, прокаженно 
и нищенски-жалобно!

Напишите мне, как творится “Современник” и какие новости в этой 
стороне11.

Если же ветер не перестанет, -  прощайте! -  возьму в руки зонтик, 
раскрою его и улечу куда-нибудь за грань миров, где бы не дуло мне 
в колени и не грозил ревматизм, подагра, проказа и прочие беды.

И не свистело бы в ушах Мережковским голосом, не стучало бы в 
окна философофским тупым языком и -  до свидания!

А. Пешков

249. С.П. БОГОЛЮБОВУ

1(14) ноября 1910, Капри

Это добавление к прежде посланному списку1 взято из каталога 
Крылова, помещенного в последней книжке “Рус. Богатства”.

Дешево книги пошли! Не хочет, видно, публика читать?
А. Пешков

№№ -  по каталогу Крылова.
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Может быть, он, ввиду большого заказа, -  сделает уступку в ценах?
Я очень прошу Вас все книги в переплетах послать мне сейчас же, 

а книги в обложке отдайте -  пожалуйста! -  в переплеты [дешевень
кие)] недорогие, черные.

Особенно ценна для меня книга Вазари, № 2202\ Переплетите ее по
лучше с сохранением обложки, обе части в один переплет.

Я эту книгу искал лет десять и ужасно рад, что она мне попалась 
наконец!

Желаю всего лучшего! Крепко жму руку. Не посылайте книг по
сылками, бандероли приходят скорее и сохранней, главное!

А Л .

250. И.В. АМФИТЕАТРОВОЙ

2(15) или 3(16) 1910, Капри

Дорогая Иллария Владимировна, -
что камеи понравились Вам1 -  весьма этим утешен и обрадован, а сооб
щение Ваше о возможности бани на сей земле -  в восторг африканский 
повергло меня!

Ибо -  что в мире есть лучше русской литературы и бани русской? 
Ничего нет!

Из письма к Александру Великому2 Вы уже знаете, что у нас нет 
никакой природы, а -  одна слякоть, точно по острову Петербургом 
шлепнули -  ей-богу! -  а в залив наш выплеснули речку Помойку3, и -  
взбесился залив, отравленный до глубин своих.

Окончательно убеждаюсь в необходимости иметь собственный 
броненосец, дабы можно было в любой день и час ехать куда-нибудь, 
а то сидишь здесь, как на крыше, а вокруг тебя мечется ветер, же
лая сдуть в бесконечное пространство и тебя, и всех чад твоих со домо
чадцы.

Чада -  они ничего4! Напяливают на себя непромокаемые материи 
мешкообразных форм и ходят по дождю с гордостию дьявольской и 
хвастаются бесстыдно -  мы гуляем! Я же делаю отечески нежное лицо 
и вслух одобряю их -  гуляйте, детки, гуляйте, такое ваше дело, чтоб гу
лять! -  в сердце же, кипящем завистью и злобой, кричу яростно:

-  О флюсы и зубные боли! Схватите их и грызите неотступно!
Ибо -  сижу, как прикованный, и все пишу, и все пишу, и все плохо, 

и все плохо! И пошел бы гулять, но -  хлещет дождь, носится ветер, те
кут потоки вод. Как жаль, что у меня нет моторной лодки, -  будь она, 
ездил бы я по здешним улицам, и было бы мне хорошо.

Но, -  несмотря на разнузданность погоды, все здоровы, чему я уди
вляюсь искренно. И хотя неустанно, восьмой день свистит ветер -  никто 
не оглох. Странно!
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Спасибо Вам за доброе письмо5, дружеское отношение Ваше очень 
ценю и дорожу им.

Получил А.В. “Жар-цвет” и второй том “9-и десятников”6? Если -  
да, пришлите!

Мой привет всему дому и особенный Герману Александровичу. 
Всего доброго, здоровья, бодрости!

А. Пешков

251. С.М. ПРОХОРОВУ

Начало ноября (ст.ст.) 1910, Капри

Милый мой Прохорыч!
Вы очень тронули меня за сердце славным Вашим письмом и сним

ками с картин Ваших1 -  спасибо, голубчик! Сердечно желаю Вам на но
вом месте хорошо устроиться и много работать2, а что люди томские 
любить Вас будут -  в этом уверен.

Горелову -  спасибо за поклон, привет ему3!
А у нас -  новость: Зиновий женился4.
Что делали каприйцы -  и рассказать не могу! Чуть до слез не до

вели меня, старика, и -  жалел я, что не было никого из вас троих5, 
в тот день, когда Капри встречало молодых, приехавших из Неаполя! 
Сколько цветов и славных человечьих рож, искренно радовавшихся 
чужому счастью. А потом, в воскресенье, приходили поздравлять 
Зиновия, все -  полицейские и рыбаки, маркизы и крестьяне -  637 че
ловек! Чисто?

Хорош народ!
А я рад, что Вы попали в Томск, это расширит Ваши горизонты, по

нудит работать.
Кстати: недавно в городе этом была, -  а может, и теперь еще не за

крыта? -  выставка работ местных художников. Дорогой Маркин! -  хо
тите сделать мне великое удовольствие? Нет ли иллюстрированного ка
талога или снимков с картин: если есть -  пошлите мне6! Интересно же, 
как она живет, эта великая Сибирь.

Вообще я буду просить Вас время от времени сообщать мне о мест
ной томской жизни, о Ваших работах, о том, что делает О-во любите
лей художеств и, наконец, обо всем, что заденет Вас за душу7.

А затем -  напишите этюд зимний, со снегом сибирским и -  пришли
те мне -  обязательно! Назначьте цену -  я вышлю деньги тотчас же. 
Непременно хочу иметь Вашу работу со снегом! Вы его так любите, 
так хорошо рассказываете о нем -  должны хорошо и написать8.

Посылаю Вам книги свои, все, что нашлось9. Жалею, что нет “Мат
вея Кожемякина”, пришлю после, вместе со второй частью.
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Был здесь недавно киевский художник Маневич, очень интересный 
человек, видимо. Этою зимой в Париже будет выставка его работ10. 
Восторгается Левитаном, любит Архипова и немножко напоминает их 
то тем, то иным штрихом своих картин. Но -  есть и свое, этакое задум
чивое, лирическое.

Когда мы -  все тут -  рассмотрели Ваши фотографии -  захотелось 
видеть картины.

Мне более всего понравилась “Мать”11, затем “Воспоминания”. 
Должно быть, это очень колоритные полотна, не говоря о настроении, 
видимо, строго выдержанном. Забавно-серьезно написано “Без господ”, 
но -  на снимке неясно лицо горничной, и не понимаешь, в каких тонах 
написан задний план.

На выставку в Лондон следовало послать “Мать” -  жаль, что Вы не 
сделали этого12!

Итак, Маркин, Вы будете писать мне письма и напишете этюд со 
снегом, который привезете сюда сами, летом -  так?

Я уверен, что летом Вы приедете; здесь опять будет Бродский, ве
роятно -  Горелов, Маневич и, м.б., еще кое-кто13.

До лета Вы женитесь на сибирячке, хорошей девушке, с характе
ром, которая будет любить искусство и заставит Вас много работать.

Потом -  привезите ее сюда с собою, хорошо?
Ах, милый Вы мой! Был я недавно в Сиене и Пизе -  что за волшеб

ные города! Видел изумительной красоты вещи Перуджино, Пинтурик- 
кио и Содома, видел много прекрасного14 и -  еще раз пожалел, что со 
мною не было ни Вас, ни Якова Павлова, ни Исаака.

Где Павлов? Почему не пишет15?
Если Вы знаете его адрес -  сообщите мне.
И -  до свидания!
Все наши кланяются Вам, М.Ф. просит сказать, что Вы -  славная 

душа16.
Крепко обнимаю.
Будьте здоровы, бодры духом!
Жить -  работать -  радоваться!

А. Пешков

252. Н.Е. БУРЕНИНУ

4(17) ноября 1910, Капри

Дорогой мой Евгеньич!
Как только ты освободишься из французского плена1 -  скачи сюда, 

убедительнейше прошу тебя об этом! Клятвенно обещаю ежедневно 
колотить по спине твоей кулаком или чем хочешь, доколе все позвонки
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М. Горький в саду виллы Спинола 
у клеток с птицами.

Капри. 1910-1911 гг. Фото Ульрих

не встанут на места, природою им назначенные. Будет тебе хорошо 
здесь, будет уютно и весело, к сему примем все строжайшие меры.

Интересно -  как в зоологическом саду: три попугая, три собаки, не
сколько десятков птиц. Зина с женою, я с Марией -  ты подумай! И -  за
мечательная погода! Лунные дни! Молнии в декабре месяце! Рыбная 
ловля с факелами! Рояль Шредера! Десять человек художников и все 
пишут Горького2! Скучища -  лиловая! И -  полный покой.
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Шутки -  в сторону: приезжай вполне серьезно, по железной дороге. 
Если забыл дорогу -  спроси кондуктора, он укажет.

Что с тобой? Почему позвонки, французы и веселые монашенки? 
Это очень не похоже на тебя. Подобает ли прокисать, когда все наши 
соотечественники уже окончательно прокисли? Даже из оригинально
сти, не говоря о мотивах более серьезных, -  не подобает!

В самом деле, дружище, двигайся сюда, как только получишь воз
можность, и -  это будет очень хорошо.

И я, и, конечно, М.Ф. -  будем нетерпеливо ждать тебя, а -  прие
дешь -  обрадуемся. Очень любим тебя, как ты это знаешь.

Пока -  до свидания, до скорого свидания, надеюсь.
Крепко обнимаю.

Максимыч

253. В.Г. КОРОЛЕНКО

4(17) ноября 1910, Капри

Дорогой Владимир Галактионович!
Получил книгу и доброе Ваше письмо -  спасибо Вам! Очень тронут 

словами “понимаю настроение”1. Не обладая способностью формиро
вать мысли достаточно кругло и точно, опасался, что написал Вам рез
ко, угловато, -  это всегда бывает со мною, когда волнуюсь. А мне бы
ло тяжело отказаться от приглашения Вашего2.

Я, однако, возражу на Ваши слова “мы вынуждены бороться за ак
сиомы”3, возражу не для того, чтоб спорить, а просто -  чтоб сказать 
Вам, чем болит душа.

Необходимость снова строить широкую демократическую плат
форму -  это ли не аксиома?

А “Речь” становится все более антидемократична; это подчеркнуто 
не одним только выпадом ее против “Совр(еменного) Мира”.

Революция не удалась вследствие недостатка в стране культурной 
энергии -  аксиома?

Но разве нигилисты вроде Изгоева4 и Чуковского и т.д. могут спо
собствовать развитию и накоплению энергии культурной -  ясному соз
нанию обществом своих прав, целей и приемов борьбы? Перестроить 
Русь на западно-мещанский лад -  стремление умное и, конечно, время 
успешно заботится об этом. Но когда видишь, как грубо, торопливо и 
цинично помогают ему люди -  невольно бесишься. Тактика старая: тяп, 
ляп -  корабль! И это не соединяет людей, а расталкивает их.

Я -  не догматик, мне кажется, а партиец я -  плохой. Я вижу, что не
обходимо дружно “начинать сначала”, и вижу, что все, по-старому, тол
кутся на своих утоптанных местах.
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Народа русского здесь бывает много, это верно. И очень разнооб
разный народ: купцы, офицеры, матросы, об эмигрантах не говорю, 
да они и не интересны: больные всё и невыносимо злы. И ничему не 
учатся, что не мешает им рассматривать себя как умнейших людей ми
ра, кои призваны всех поучать идеальнейшей политике.

Вот купец -  любопытен! А зачем он является сюда из Астрахани, 
Богородска, Рыбинска -  плохо понимаю! Один -  скупает старые грече
ские иконы, другой продает дубовую клёпку, третий -  просто “гулять 
приехал”... но как-то не верится в эти цели, уж очень широко (их) лю
бопытство. Конечно -  творят множество анекдотов, ибо -  без языка пу
тешествуют.

Один эдакий смотрел, как спускали броненосец в Кастелламаре5, 
увидал поблизости короля и очень удивился: “Один? Без конвою? 
Ай, ай, ай! Скажите, какой храбрый! А мал ростом, маловат!”

Потом помолчал, подумал и, одобрительно качнув головой, заклю
чил наблюдения:

“Ну, ничего. Пускай живет!” И -  вздохнув: “Что ж -  жизнь здесь 
простая!”

Много бывает художников, среди молодежи есть редко талантли
вые люди, напр. -  Бродский. Вот если б Вы весною заглянули сюда -  
он написал бы Ваш портрет. Не удастся ли Вам? То-то бы хорошо 
было!

У меня недурная библиотека, есть хорошие книжки по русской ис
тории, по литературе, фольклору, новая беллетристика вся.

Вот, между прочим, иллюстрация русской “культурности”: я купил 
здесь в лавочках букинистов за гроши кучу русских книг, из них многие 
с автографом авторов: Хвостова, Лихачева и других. “Разрядные дьяки” 
Лихачева издана в 300 экз., стоит 5 р. и, неразрезанная, куплена за 
30 сен(тов).

Приезжают люди и -  все жалуются на тяжелое житье и всех руга
ют, а мне их ругать хочется. А то -  похвастается человек: “Лексей 
Максимач, а мы набережную-то все по-прежнему кульем укрепляем! 
Как половодье -  так и давай кулье с землей валить! Сколько деньжищ 
истратили -  беда!” И -  улыбается при этом!

Из среды эмигрантов-рабочих вырабатываются интересные люди: 
не редкость встретить человека, который обошел пешком всю Европу, 
был во всех музеях, знает два, три языка. Серьезен, скромен, в суждени
ях осторожен. Попросит найти ему работу, поработает и -  снова в путь! 
Денег не берет, если и предложишь.

Студенты русские в массе -  очень печальное явление: Россией не 
интересуются, газет -  не читают, хотя возможность есть, учатся -  по от
зывам итальянцев -  плохо, много пьют вина и нехорошо относятся к 
людям, приютившим их. И отношение итальянцев к ним с каждым го
дом становится все хуже.
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Интеллигентные люди, приезжая сюда, ругают Толмачева6 и по
добных ему, но -  как-то по обязанности, ругают молодых литераторов, 
но -  кажется, из лести. Спросишь: а читали Алексея Толстого? Некото
рые, полагая, что речь идет о поэте -  очень удивляются, и почти никто 
не читал.

И всегда от приезжих из России веет чем-то тяжелым, наводящим 
уныние.

Читали Вы “У последней черты”7? Я не люблю Арцыбашева, он -  
талантлив, конечно, но мне кажется не умным и болезненно злым. 
Эта повесть окончательно убила во мне остатки интереса к нему: 
франт, но -  весь в чужом! Нахватал у Толстого, у Достоевского -  знает, 
где взять! -  Но берет рукою грубой, тяжелой, все искажает, мнет и, ка
жется, делает это только для того, чтобы перелеонидить Андреева в 
пессимизме. Тигр из мехового магазина.

Мне очень нравится “Деревня” Бунина; очень мужественно сдела
но, с большим знанием быта, крепким языком8.

Пришли газеты, прочитал о привлечении Вас к суду, -  эдакая мер
зость! За что: за Вашу статью9? За Табурина10? Или -  по совокупности? 
Статья Ваша отправлена в Милан для издания на итал. языке. Было бы 
хорошо, если б Вы сейчас же прислали два, три оттиска -  необходимо 
послать в Англию, Герм., Францию.

Разрешите ли Вы организовать протест, если дело дойдет до суда? 
Прошу ответить скорее. И можно ли будет присоединить к имени 
Вашему имена Елпатьевского, Тана11?

Крепко жму Вашу руку, желаю доброго здоровья, мой привет семье.
А. Пешков

Здесь ужаснейшая погода: вот уже несколько дней дует ветер с си
лой урагана, ломает деревья. Пароход из Неаполя не приходит дня по 
два, почта страшно запаздывает, есть слух, что на севере снова большие 
несчастия. По телефону известили, что в Toppe дель Греко сорванными 
с крыш черепицами и листами железа убиты люди.

254. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

4(17) ноября 1910, Капри

Бесстыдно и неукротимо реву, как только представлю себе его ле
жащим лицом в небо, с руками, сложенными на груди и эти монголь
ские скулы, по которым уже не побежит его большая умная улыбка1. 
Вот она -  монашенка! Пришла и увела -  навсегда. Почему, ну почему 
мне, когда я прочитал о его уходе из дома2, представилось, что идет он 
по киевскому шоссе и -  монашенка рядом, черная монашенка выше его 
ростом?
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Чувствую себя сиротой. С утра сижу и пишу о нем, чтоб хоть так не
много погасить тоску. Написал Короленке3, вот Вам пишу теперь и, 
с поражающей ясностью, вижу эту милую, маленькую, угловатую фи
гуру, с большущей головой.

Вы правы, конечно, теперь начнут “творить легенду”4, и это будет 
противно, будет вредно для страны.

Не святой он, а человек, который даже и нам, не согласным с ним, 
был и ближе, и дороже Бога, был милее и понятнее всех святых. Див
ная гордость наша, колокол правды, на весь мир гремевший, -  замолк! 
И -  когда? Уже и без этого горя мы согнуты даже до земли.

Национальный гений ушел из жизни нашей.
А тут еще представляешь неизбежное это звериное рыкание и хрю

канье скотское, кое поднимется у гроба его, и лицемерный плач тех, кто 
считает себя наследниками его души -  его необъятной души!

Вот когда захотелось мне в Россию, чтобы там, на месте, на ярмар
ке лицемерия, тщеславия и всякой скверны сказать -  цыц!

Невыносимо тоскливо, и не глаза -  сердце плачет. Какой конец! 
Как это многозначительно и глубоко вышло у него. Осиротела Русь. 
Эх, А(лександр) В(алентинович), прокляты мы, брат, каким-то злым 
проклятием.

Жди третьей смерти -  это всегда так бывает: трое уходят один за 
другим. Вот и теперь Муромцев5, Толстой -  и еще кто-нибудь по скоро
сти за ними отойдет.

А мы -  останемся, и дело наше -  с нами.
Нам -  бороться против религиозной легенды.
Вижу соотечественников: ходят друг к другу и рассуждают: как -  

служить панихиды али нельзя6? С одной стороны -  следует: демонстра
ция, с другой -  не следует: не церковник. Очень мучаются, наверное, 
болваны.

Ко мне уже заявились корреспонденты, интервьюеры, падают теле
граммы7. Я ничего не буду писать о нем, ни здесь, ни в России8. Не мо
гу. И венка -  не возложу: все это не идет к нему, все может оскорбить 
его великую память.

А. Пешков

Сейчас получено известие, что слух о смерти ложен9. Не знаю, че
му верить. Перевернуло меня кверху ногами, и в голове -  сумбур.

У нас здесь творится необычное10: хронический какой-то ураган. 
Все ломает и бьет людей. Даже наш остров сотрясается, чего с ним 
никогда не бывало. В порту Неаполя множество несчастий. А в океане, 
на расстоянии трех дней пути от Нью-Йорка, что-то взорвалось11 -  
читали?

Возмущены стихии или радуются? Стихийный человек кончается.
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255. ДЖ. ЧЕНА

4(17) ноября 1910, Капри

Писать о Толстом не могу; это свыше моих сил1.
Горький

256. Г. САЛЬВЕМИНИ

5(18) ноября 1910, Капри

Не имея возможности [немедленно обещанную] пополнить при
сланную сумму1 немедленно -  я принимаю ваше любезное предложение 
и, таким образом, прошу вас употребить эти 5300 л. на устройство об
разцовой школы-приюта в Реджио Калабрии2.

Однако я не утратил надежды дослать еще некоторое количество 
денег -  до 10 т.л. приблизительно, что и сделаю, вероятно, в [начале бу
дущего [будущего]] течение весенних месяцев.

257. Е.П. ПЕШКОВОЙ

5(18) или 6(19) ноября 1910, Капри

“Бегство” Л(ьва) Н(иколаевича) из дома, от семьи, вызвало у меня 
взрыв скептицизма и почти озлобление против него, ибо, зная его дав
нее стремление “пострадать” для того только, чтоб увеличить вес своих 
религиозных идей, давление проповеди своей, -  я почувствовал в этом 
“бегстве” нечто рассудочное, подготовленное1.

Ты знаешь, как ненавистна мне эта проповедь пассивного отноше
ния к жизни, ты должна понять, как пагубны буддийские идеи в стране, 
насквозь пропитанной фатализмом.

Само собою разумеется, что внедрять их в нашу жизнь -  так после
довательно, упрямо и с таким натиском, который становится уже подоб
ным насилию, -  это не может меня восхищать, и не это заставляет ме
ня почтительно преклоняться пред Толстым.

Он -  единственный, кому по праву принадлежит высокое звание -  
национальный гений. Но как национальный гений он отразил в себе все 
дурные свойства нации, все уродства, нанесенные ей историею, и его 
проповедь -  отрыжка древности глубокой, кипение татарско-финской 
крови, коя, видимо, химически враждебна Западу, его идеям, его строю 
жизни, издавна борется против Запада и -  в отношении Толстого к го
сударственности, науке, искусству нашла изумительные -  по силе и по
следовательности -  выражения, формы.

Взволнованный всеми этими думами, я писал о них В.Г. Королен
ко2, вдруг -  телеграмма из Рима3 о смерти Л.Н. с просьбой дать “Новой 
антологии” статью о нем. Минут пять, м.б., я чувствовал себя как-то не-
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определенно -  что ж? Неизбежное свершилось, да. А потом -  заревел. 
Заперся у себя в комнате и -  неутешно плакал весь день. Никогда в жиз
ни моей не чувствовал себя так сиротливо, как в этот день, никогда не 
ощущал такой едкой тоски о человеке. Плакал и писал В.Г., единствен
ному человеку и литератору, который способен понять -  что случилось. 
Вечером явились корреспонденты4 и привезли известие, что -  жив!

Но -  это меня не обрадовало. Стало легче, да, но предчувствие кон
ца его осталось. В эту минуту, м.б., конец уже наступил.

Очень тяжело, милый мой друг. Уходит из жизни нашей, бедной и 
несчастной, -  самый красивый, мощный и великий человек. Помнишь, 
какой он был в Гаспре и как приходил к нам на “Нюру”5? Представить 
его мертвым -  не могу. Мне кажется, что в гробу он будет лежать с эта
кой улыбочкой, притаившейся в бороде, и не будет в нем ничего обще
го с обычными покойниками.

То, что ты написала о Софье, -  не трогает меня, не люблю я этого 
человека6, слишком много плохих впечатлений дал он мне, это не про
щается, не забывается. А для него “бегство” тоже, я уверен, не являлось 
драмой, столь тяжкой, как тебе это кажется.

Он не любит людей, относится к ним холодно и давно уже пережил 
этот шаг. Это “бегство” -  поступок, так сказать, механический уже, ибо 
все внутренние его основания -  обдуманы, прочувствованы давно.

Сиротеет не одна женщина -  сиротеет русская литература. Хотя за 
последнее время он не работал в ней, но -  был! И, вероятно, многих это 
удерживало от многого, на что они способны. А теперь, когда его не бу
дет, -  начнется еще больший шабаш, еще большая разнузданность язы
ка и мысли.

В нем исчезает старый паладин правды, уходят аристократические 
традиции литературы -  и как раз тогда, когда необходимо их возрожде
ние, необходима строгость мысли и образа, воздержанность и скром
ность языка.

То, что творится теперь, -  творится, я знаю, вне области его инте
ресов, его внимания.

Но -  все-таки иногда он высказывался, напр., об Андрееве, Арцы
башеве7 и т.д., и, наверное, его слово должно было как-то действовать 
на совесть людей, отвлекало их от будничного и низкого -  к настоящим, 
коренным и чистым заветам литературы.

Уходит судья. Мне и пророка -  не любимого мною -  жалко смер
тельно.

Очень болит душа.
Будь здорова. Разве ты не получила моих карточек и письма8?
А Максим на этом снимке действительно напоминает мне меня са

мого9 -  я, когда-то, был таким, право.
До свидания.

А. Пешков
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258. Р.П. АВРАМОВУ

5(18) или 6(19) ноября 1910, Капри

Дорогой Роман Петрович!
Посылаю рукопись небольшого очерка; в России он будет напеча

тан не ранее января м-ца, хотя точного срока -  не знаю.
На эту тему будут написаны еще два, три очерка1.
По скорости пришлю рассказ, однородный по теме с “Романти

ком’̂ .
Как живы-здоровы?
Жду Некрасовский “Альманах”3.

И желаю всего лучшего.
А. Пешков

259. Ч. КАСТЕЛЛИ

7(20) ноября 1910, Капри

Г-ну Ц. Кастелли

Милостивый Государь.
Ваше письмо произвело на меня очень печальное впечатление: 

Вы слишком беззастенчиво восхваляете себя самого и слишком грубо 
говорите о людях, которые, на мой взгляд, заслуживают полного ува
жения1.

Позвольте напомнить, что если та деятельность, кою Вы называе
те защитою моих интересов, доставляет Вам так много беспокойств и 
мучений -  у Вас есть право отказаться от нее.

И я покорнейше прошу Вас впредь не писать мне писем с таким лег
ким отношением к чужим репутациям, какое допущено Вами в письме, 
вызвавшем этот ответ.

М. Горький
20 ноября 1910 г.
Капри.

260. М.М. КОЦЮБИНСКОМУ

8(21) ноября 1910, Капри

Дорогой Михаил Михайлович!
Я так и знал, что у Вас творится неладное: все время думалось про 

Вас с беспокойным чувством, и не однажды мы с М.Ф. говорили друг
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другу -  должно быть, что-то не хорошо там! Хотелось написать, спро
сить -  но, в этих случаях, всегда стесняешься нарушить нечто, прийти 
в дом не вовремя.

Что за болезни? Что было с Оксаною? Вы не написали1.
Сегодня вместе с письмом Вашим получены четыре листа Вашей 

книги2, -  перевод показался мне удачным -  Вы корректируете его? 
Хорошо бы Вам к весне выпустить тома два, три, чтоб поехать сюда и 
спокойно жить здесь лето!

В.Г. Короленко прислал мне “Записки”3 -  взял я превосходную эту 
книжку в руки и -  перечитал ее еще раз. И буду читать часто, -  нравит
ся она мне все больше и серьезным своим тоном и этой, мало знакомой 
современной нашей литературе солидной какой-то скромностью. Ниче
го кричащего, а -  всё касается сердца. Голос -  тихий, но ласковый и гу
стой, настоящий человечий голос. И на каждой странице чувствуешь 
умную, человечью улыбку, много думавшей, много пережившей боль
шой души. Хорошо!

Был взорван “бегством” Льва Николаевича4, поняв прыжок этот 
как исполнение заветного его желания превратить “Жизнь графа Льва 
Толстого” в “Житие иже во святых отца нашего болярина Льва”, -  на
писал В.Г. по этому поводу злейшее письмо, но -  не успел послать, 
вдруг: бом! -  телеграмма: Лев Толстой -  умер5!

Заревел я отчаяннейше и целый день плакал -  первый раз в жизнь 
так мучительно, неутешно и много. Плакал и -  все что-то писал о Тол
стом, не для печати, конечно, а так вообще, надо было горе излить. 
Хотел всё это писание В.Г. отправить, -  а вечером опустилась на остров 
стая корреспондентов с известием, что -  жив Толстой!

Корреспондентов прогнал, а сам -  слег, так переволновался, что 
опять кровохарканье возобновилось. Конечно [во всем] в этом и дья
вольский ветер виноват, -  дует, как бешеный, свистит день и ночь, нер
вы натянуты.

Теперь живу в напряженном ожидании вестей из России о нем, ду
ше нации, гении народа. В душе этой много чуждого и прямо -  враждеб
ного мне, но -  не думал я, что так глубоко и жадно люблю я человека 
Толстого! Возмущают меня начавшиеся попытки сделать из него “ле
генду”, чтоб положить ее в основание “религии” -  религии фатализма, 
столь пагубного для нас, людей и без того пассивных.

Читаю газеты и -  убийственно ясно вижу, до чего мы дики, до чего 
бесстыдны и -  сколько холопьего, идололюбческого живет в темных, 
запутанных душах наших. Мучительно стыдно.

“Кожемякина” осторожненько пишу6. Тема -  строгая и становится 
все строже, требует все более обдуманного и осторожного отношения. 
Как по канату ходишь.

Посылаю Вам на память “Встречу”, может, читая, улыбнетесь 
разок7.
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Рекомендую вниманию Вашему книжку Алексея Толстого, -  соб
ранные в кучу, его рассказы еще выигрывают. Обещает стать боль
шим, первостатейным писателем, право же8!

Вероятно, “Знание” прислало Вам Сургучева и Шмелева9? Пер
вый -  тоже обещает не мало, но пока -  несколько небрежен и зря ко
кетничает, подобно телеграфисту на захудалой, степной станции. Лю
бит слишком пестрые галстучки, будем думать, что это пройдет у него.

А второй -  хороший жанрист. Впрочем -  сами увидите.
Недурны в последней книге “Вест. Евр.” миниатюры Чирикова10. 

Смешно и грустно, как и следует быть. По прежнему увлекаюсь 
“Деревней” Бунина11.

У нас -  событие: Зина женился12. Произошло это весьма быстро и, 
кажется, для него самого неожиданно. Теперь -  киснет в патоке сча
стья: очень комично смотреть на него и большую его супругу.

Но -  видели бы Вы, что делали каприйцы на этой свадьбе! Прямо -  
до слез доводили всех нас милой своей радостью.

Кончаю длинное послание сие, желая, чтоб оно не утомило Вас сво
ей пестротою.

Будьте здоровеньки, будьте бодры!
Сердечно приветствую супругу Вашу, детям пишу отдельно13.
Экое славное письмо Оксана прислала14! Милая душа, видно. Поце

луйте ее.
И других трех -  тоже, конечно!

А. Пешков

В книжку мою вложен листок -  песня и ноты, нечто вроде “Бело
русского гимна” -  должно быть15.

Меня эта вещь взволновала. Угрюмо.
А  кто это их, не один миллион -
Научил кривду несть, разбудил их сон?
Беда, горе.

Славяне!
Помните -  великорусскую песню:
“Мы не сами-то идем, -  нас нужда ведет, нужда горькая!”.
Это -  эпиграф к нашей истории -  истории пассивных людей. Это -  

крик древней крови, отравленной фатализмом. Именно под это несча- 
стие Л.Н. и подводил философское основание, от него исходя [к нему], 
ему подчиниться и звал.

В Белоруссии есть два поэта: Якуб Колас и Янко Купала -  очень ин
тересные ребята! Так примитивно-просто пишут, так ласково, грустно, 
искренно.

Нашим бы немножко сих качеств!
О, Господи. Вот бы хорошо-то было!
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261. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

8(21) ноября 1910, Капри

“Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть”1 -  красу этих слов всегда 
чувствовал, но -  никогда они не доводили меня до слез и рыданий, и не 
представлял я, что эта смерть, столь естественная и [многажды] неодно
кратно извещавшая о близости своей, придя, так яростно ударит по 
сердцу2. Как будто выкусили большой кусок души моей, и овладело 
мною горестное чувство сиротства, и кажется, что в сердце России то
же открылась черная дыра, копошатся в ней буйно черви разные -  ко
гда теперь зарастет она, закроется?

Отошла в область былого душа великая, душа, объявшая собою 
всю Русь, все русское, -  о ком, кроме Толстого Льва, можно это 
сказать?

Конечно, я не принимал корреспондентов и не принимаю, и не бу
ду, и не хочу, не могу писать для публики3, -  черти и газеты с нею, 
а я ополоумел, кажется. Очень тяжело мне, невыразимо.

Уговариваю себя: да ведь ты едва ли и любил его? Ведь -  не согла
сен ты с ним и враждебен даже тебе он, проповедник пассивного отно
шения к жизни, человек, воплотивший в огромной душе своей все недо
статки нации; он последняя -  быть может -  вспышка древней русской 
крови -  крови, отживающей свой век?

А что в том? Доводы разума -  не влияют, и душа болит все мучи
тельней, бегаю, как волк по клетке, и бешенствую на кого-то, и на всех, 
и на саму смерть -  пошлейшая и глупейшая вещь смерть, когда она от
водит от нас толстых. Какая-то старая дева4, бесплодная, завистливая и 
мстительная по зависти своей, и мне кажется, что я вот вижу плоскую 
рожу ее и отвратительное, ехидное торжество на ней.

Думать ни о чем не могу, все о нем только, и все вспоминаю, как он 
был, что говорил -  вот человечище, который, поистине -  был! В бы
линном эдаком, колоссальном смысле слова -  был!

Но -  Господи! -  если б газеты догадались хоть на этот раз вести се
бя человечески, -  если б они писали меньше и не так -  мимо!

Что-то начинается там: не то “легенду -  творят”5, не то скандал у 
гроба величайшего из русских людей. Запах -  противный и гнилой. 
“Младая жизнь” играет6, видимо.

Удивительное равнодушие, -  поистине мертвое! -  обнаруживают 
соотечественники, живущие здесь.

А каприйцы, не ясно понимая, но что-то чувствуя, -  удручают сожа
лениями и сочувствиями. Смотришь им в красноречивые уста и дума
ешь: братцы, хороший вы народ, деликатный, а все-таки это не раску
сить вам, нет!
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262. Е.П. ПЕШКОВОЙ

8(21) ноября 1910, Капри

Ты извини меня, что, посылая Максиму деньги1 -  я не послал пись
ма тебе в тот же день: плохо я себя чувствую, очень огорчила меня 
смерть Льва Николаевича2. И угнетает базарный шум газет около его 
гроба, этот противный интерес холопов к ссоре господ, лицемерная за
щита Софьи Андреевны3, имеющая целью раздуть скандал, и вообще 
весь “тон прессы”.

Каждый напрягается, чтоб сказать о великом человеке что-нибудь 
оригинальное, такое, что село бы в уши читателя надолго и удержало 
в памяти его имя сказавшего, но из всех этих потуг ясно видишь одно -  
вот сотрясаются пустые души, шуршат громкие сухие слова. Искреннее 
же горе -  незаметно тонет в этой шумихе.

Ни о чем не думается, кроме него. Предложения писать о нем -  от
клоняю.

Как раз теперь я занимаюсь русской историей, и, чем более по
нятно мне наше прошлое -  тем выше растет Толстой как вырази
тель духа нации, это в полном и обширном смысле слова -  гений 
народный.

Когда мы встретимся, я, вероятно, много буду говорить о нем, а те
перь -  хочется думать молча. Да не обидит это тебя.

Объясни сыну, почему не пишу. И дай ему прочитать “Холстоме- 
ра”. Береги книжки Толстого, не давай их из дома, они очень дороги 
мне, именно эти книжки дороги, как-то особенно. Пусть это сентимен
тально.

Спасибо за договора4, очень не в пору они пришли, но надо их 
иметь, чорт бы побрал все это.

Если письма и бумаги с тобою -  поищи в них письма Толстого и 
Чехова и, пожалуйста, сохрани отдельно.

Не попадет ли также письмо Василия Розанова5 -  это пришли мне. 
Вообще разбери всё и -  литераторские письма -  храни.

Будь здорова. Обними Максима.
А.

У меня была книжка Льва Шестова “Добро в учении Нитше и Тол
стого”6 -  нет ли ее с тобой? Если -  да, пришли, пожалуйста! Очень 
нужно. В продаже ее нет. И -  Мережковского на ту же тему7. Если с то
бою они.

Книжка Шестова, оказывается, у меня, -  хорош?
Нет ли Мережковского?
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263. С.П. БОГОЛЮБОВУ

8(21) ноября 1910, Капри 

Дорогой Семен Павлович!
Убедительно прошу Вас: пошлите немедля 50 рублей1 по адресу: 

Москва, Спиридоньевская, 28, кв. 3,
Владимиру Александровичу 

Амфитеатрову.
Очень прошу!
И -  Христа ради! -  поймайте книгу Вазари о художниках Италии2! 
Не забудьте посылать в Специю, -  Феццано, -  Алек. Валент. Амфи

театрову все вновь выходящие издания и сборники наши.
Крепко жму руку.
Известный надоедник

А. Пешков

264. О.О. ГРУЗЕНБЕРГУ

9(22) ноября 1910, Капри

Прошу подождать письма по вопросу (о) выдаче книг1.
Пешков

265. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

9(22) или 10(23) ноября 1910, Капри

Умер вождь1.
Скольких рабов, сколько поганых можно бы -  по древнему хороше

му обычаю -  зарезать над могилою его.
Вчера ночью взял книжку “Р(усской) М(ысли)” и на полчаса забыл

ся в глубоком восхищении, -  то же, думаю, будет и с Вами, когда Вы 
прочтете превосходную вещь Пришвина “Черный араб”2.

Вот как надо писать путевое, мимо идущее. Этот Пришвин вооб
ще -  талант.

А прочитав -  подумал: нет, вот Лев Толстой был -  и опять душа 
сжалась вокруг этого имени.

Как у литератора -  у меня есть радость, кою и скрывать не хочу: 
скоро буду читать “Хаджи Мурата”, “Отца Сергия”, “Дневник” и мно
жество других вещей3 -  Вы эту радость понимаете! И -  подумайте-ка, 
воскреснет, ведь! Воистину воскреснет! Это -  небывалое. И это, право, 
не детское утешение, нет же!
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Будете читать и поймете меня, дружище.
А к рабам и поганым -  можно бы прибавить штучки две и три так 

называемых “последователей покойника”.
Их теперь так и будут называть “последователи покойника”.
И нам надо будет драться с ними.
Будьте здоровы, дорогой.

А Л .

266. А.С. ВОЗНЕСЕНСКОМУ

Около 10(23) ноября 1910, Капри

Милостивый Государь 
Александр Сергеевич!

Я не могу считать себя компетентным судьей произведений, напи
санных в драматической форме, а -  поскольку дело касается содержа
ния Вашей пьесы -  она показалась мне надуманной и не ясной1. Чего мы 
“не будем знать” -  я не понял. Мне органически враждебна философия 
“голоса” “не будем знать, ибо знающим не избавиться от мрака”, для 
меня это проповедь пассивного отношения к жизни, ибо знание = дея
нию. Но какую связь имеет эта философия с общим содержанием пье
сы -  я не уловил.

Позвольте обратить внимание Ваше на следующее: у Вас многие -  а 
особенно адвокат -  слишком часто употребляют глаголы в неопределен
ном наклонении, это создает однообразие речи, и без того лишенной ха
рактера. Есть, мне думается, тяжелые обороты. Непонятно, почему док
тор оказывается “народным избранником” и зачем нужно это избрание.

Это, к сожалению, все, что я могу сказать Вам.
Я помню Ваше лицо и фигуру -  мы встречались в Москве, если 

не ошибаюсь?
Но -  то, что Вы писали обо мне, -  забыл2, и Вас не должна смущать 

мысль о возможности влияния Вашего отзыва обо мне -  на мое сужде
ние о Вашей работе.

267. СЛУШАТЕЛЯМ ШКОЛЫ В БОЛОНЬЕ

10(23) или 11(24) ноября 1910, Капри 

Дорогие товарищи!
Сердечно тронут Вашим письмом и горжусь отношением Вашим 

ко мне1.
Поверьте -  мне очень хочется быть с Вами, но если бы я приехал -  

мне пришлось бы молчать, ибо сильный кашель почти не позволяет го-
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ворить и все время мучают головные боли. Вместе с нездоровьем мне 
мешает приехать и обилие работы2.

Хотелось бы побеседовать с Вами о Толстом и о целом ряде лите
ратурных явлений последнего времени -  меня утешает лишь то, что то
варищ Луначарский может рассказать Вам об этом блестяще и шире, 
чем мог бы я3. Обратите его внимание на нового Толстого, Алексея -  
писателя, несомненно, крупного, сильного и с жестокой правдивостью 
изображающего психическое и экономическое разложение современ
ного дворянства4. К сожалению, я не могу послать Вам книжку Толсто
го, у меня ее утащили, -  Вам было бы приятно и полезно познакомить
ся с этой новой силой русской литературы.

Будьте здоровы, дорогие товарищи, искренно желаю Вам успехов 
в работах Ваших. Уверен, что труд, совершаемый Вами, много послу
жит росту активного отношения к жизни, а это главное, ибо основной 
наш русский недуг -  пассивность, и Вам, представителям новой России, 
необходимо вести с этой болезнью неустанную, непримиримую борьбу.

Здоровья, сил, веры в себя!
М. Горький

268. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

11(24) или 12(25) ноября, 1910, Капри

Что Вы его не любили -  не удивляюсь1, ибо сам часто питал к нему 
чувство, ненависти близкое, а все же смерть его принимаю как мое, 
личное горе. И -  не могу иначе, ибо -  хорошо очень помню, глубоко си
дит он в душе.

Ехать мне в Специю -  нет возможности2, а вот почему бы вам всем 
сюда не прокатиться?

Работы у меня -  леса. Одних “жалоб”, должно быть, три будет3, 
да еще о “мимо идущих” людях рассказывать намерен4. Да “Кожемя
кин” все еще. Да Соловьева читать надобно внимательно5 и разные 
книжки об уграх, немцах, финнах и литве разной и обо всем, чем нас би
ли и чем добили до пассивизма, проповеди “неделания”, анархизма и 
прочих недугов. Так-то.

И очень я хотел бы говорить с Вами обо всем этом, а -  ехать не под 
силу, ибо -  при всем перечисленном еще и кашляю.

Адреса Зангвиля не знаю6, спросите у Алейхема. Толстого -  тоже, 
пишите на “Шиповник”. Кличут -  Алексей Николаевич, кажись.

Поэты -  если нравятся: Александр Сергеев Черемнов, Крым, 
Алупка, дача Борисовой.

Смотрите его стихи “Крым” в 33-м сборнике, “Белоруссия” в 34-м.
Иван Воронов7 -  Лондон, 6, Upper Woburn place, W.C.
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Вы напрасно беспокоитесь о них, они прибегут, их множество. 
Но надобно их учить.

А еще вот что надобно: выдвигать из тени В.Г. Короленко как 
единственного писателя, способного занять место во челе литературы 
нашей. Человек внепартийный, строгий в оценках, тактичный ц мягкий, 
он способен многих попридержать, и, несомненно, роль совестного су
дии -  по плечу ему.

В то же время он и по таланту, не говоря о его общественных заслу
гах гражданского характера, -  ныне первый. В нем -  все права на пер
венство, и заслуги его велики; перечитайте книжки, если не верится 
Вам, пересмотрите путь его. Превосходная фигура.

Было бы очень уместно провести параллель между “Детст
вом-отрочеством” и “Записками современника”8, и вообще сейчас 
хорошая статья о Короленке -  и общественно, и литературно необхо
дима9.

Но -  писать мне трудновато: голова болит, а также нервы. Весьма 
хотелось бы поговорить лично, вопросов -  куча.

Не надумаете ли приехать сюда, а?
Вот бы славно было!
Кланяюсь всем.

А. Пешков

Сын Ваш прислал письмо, что нашел книги для меня10 -  по
слал я ему, милому, денег, скорее бы получить, а то -  не верю, что 
нашел.

269. В ИЗДАТЕЛЬСТВО ГЮЛЬДЕНДАЛЬ

12(25) ноября 1910, Капри

Драма Гамсуна доставлена нам только 11 ноября. Настоятельно 
просим, согласно договору, выпустить норвежское издание не ранее 
15 декабря1.

Горький

270. С.А. НАЙДЕНОВУ

13(26) ноября 1910, Капри

Второй том принят1. Привет.
Горький, Пятницкий
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271. И.И. БРОДСКОМУ

14(27) ноября 1910, Капри 

Дорогой Исаак Израилевич!
Ваше письмо от 7-го октября оказалось очень своенравным: 

по дороге на Капри оно заехало на остров Крит, потом -  Кипр, и, 
когда ему, наконец, надоело гулять, -  явилось куда следовало сего, 
14-го ноября.

Но и за пять недель бродяжничества оно не утратило милого аро
мата Вашей ясной души, не беспокойтесь об этом!

К делу: едва ли я могу помочь Вашему желанию писать Шаляпина, 
я давно уже не видал его и не знаю его намерений, не знаю, где он бу
дет летом и весною. Я напишу ему все-таки, чтоб он ехал сюда, -  так? 
Но -  необходимо точно знать, когда Вы будете здесь, дабы ни Вам, ни 
ему не терять времени напрасно1.

Он -  натура капризная и еще более непоседливая, чем я.
Засим: Вы пишете: “отобрал десяток лучших монет”, но -  государь 

мой! -  худшие-то, может быть, интереснее лучших! Вы пришлите мне 
всех их, я Вам определю их ценность по каталогу и сохраню, не путая 
со своими, дабы Вы могли взять нужные Вам обратно, когда будете 
здесь2.

Рад, что Ваш сезон начался так удачно, рад медали, а более всего -  
тому, что Вы работаете3!

Желаю успеха, верю в него и -  жду снимков с “Павлинов”, с новой 
картины и с моего портрета4.

Кстати: издается галерея портретов русских писателей, и, может 
быть, к Вам обратятся с просьбою дать для этой галереи снимок с Ва
шего портрета5.

Я не знаю, захотите ли Вы это сделать, я ничего не рекомендую 
Вам, мне безразлично, будет моя рожа в этой галерее или нет, -  я про
сто сообщаю Вам о возможной просьбе, а поступите Вы так, как найде
те нужным. Вот и все.

Засим -  будьте здоровы, будьте счастливы!
Кланяюсь Любови Марковне, и все наши приветствуют Вас и ее.
Вот что еще: издаются какие-то монографии о художниках -  вы

шли книжки “Гольбейн”, “Карло Дольчи”6 -  это издание я видел, очень 
неважно! -  я говорю о другом: если Вы знаете, -  сообщите -  хорошее 
издание или нет? Стоит выписывать, нет7?

Всего доброго!
А. Пешков

Репину, Серову, Прохорычу -  поклоны и душевное пожелание всех 
благ!
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272. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

Середина ноября (ст.ст.) 1910, Капри

Дорогой Александр Валентинович!
В объявлении о “Современнике”1 сказано: издается при ближайшем 

и исключительном участии А. Амфитеатрова -  это едва ли грамотно, 
а далее, -  жирным шрифтом: “при постоянном сотрудничестве Мак
сима Горького”.

Это -  не годится.
Я очень прошу Вас, -  скажите, чтобы непременно убрали жирный 

шрифт и -  “постоянное сотрудничество” -  это необходимо! Я прошу пе
чатать имя мое в строку с именами всех других сотрудников, настаиваю 
на этом2.

И я никогда не подписывал своих вещей именем Максима -  а всегда 
М. Горький. Очень может быть, что это “М” -  скрывает Мардохея, 
Мафусаила или Мракобеса.

Простите меня -  но я очень прошу исполнить мое желание!
Очень!

А. Пешков

273. Н.Е. БУРЕНИНУ

Середина ноября (ст.ст.) 1910, Капри

Слушай, Евгеньич, что ты пишешь? Это же -  стыдно, ибо -  не
лепо1.

Приказываем: собирай свои манатки и дуй сюда не медля. Здесь бу
дем тебя прокаливать на солнце, мыть в морской воде, кормить сытно 
и поить вкусно.

Очень хочется видеть тебя и в желании этом -  ничего своекорыст
ного, кроме глубокой симпатии к тебе, симпатия же -  дело чистое.

Забирай с собою все семейство и все богатства твои, поместим 
удобно.

Решай скорее, старик, и -  благо ти будет и долголетен будеши на 
земле нашей твердой.

Ждем.

Генерал-губернаторы острова Капри
цеховой А. Пешков 

и
Мария
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274. С.П. БОГОЛЮБОВУ

15(28) ноября 1910, Капри 

Дорогой Семен Павлович -
слух о том, что “Совр.” издаю я -  не весьма приятен мне, и, по воз

можности, надобно его опровергать1.
Книг еще не получил2, но сообщением Вашим, что уже высылае

те их, -  очень обрадован. Есть крайне ценные книги, и я не понимаю -  
почему они идут так дешево? Что у Вас там -  разучились грамоте 
жители?

Не забудьте, прошу, выслать в Москву, Амфитеатрову, денег. Тоже 
на книги очень ценные и нужные3.

Очень подавлен смертью Льва Николаевича. Естественно человеку 
умереть, но все же трудно мириться со смертью таких колоссов ума и 
сердца, каким был этот человек4.

Крепко жму руку Вашу.
И сердечно благодарю.

А. Пешков
Книжку Вазари не забудьте переплести5! И вот еще одна, о которой 

я давно мечтал*:

Рукой М.Ф. Андреевой (?):
Русские повести ХУП-ХУШ в. под редакц.
Сиповского, 2 р. 50 к.

275. РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ “ЮЖНЫЙ КРАЙ”

16(29) ноября 1910, Капри

В редакцию газеты 
“Южный Край”.

Уважаемый Господин Редактор.
В рецензии о пьесе “Чудаки”1 между прочим сказано: “писатель ци

нично, у трупа юноши-борца, соблазняет его невесту”.
Ваша газета, несомненно, орган культурный в истинном смысле 

слова, и, питая искреннее уважение к Вам и работе Вашей, я позволю 
себе спросить Вас: считаете ли Вы подчеркнутую мною фразу -  верной, 
действительно ли, на Ваш взгляд, Мастаков “соблазняет” и “цинично”; 
а также полагаете ли Вы, что всякий юноша, сидевший в тюрьме, не
пременно “борец”?

* Дефект подлинника: часть текста с названием книги оторвана. -  Ред.
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Я отнюдь не прошу опубликовать это письмо в почтенной газете 
Вашей, предоставляя, впрочем, на Ваше усмотрение -  если найдете 
нужным -  печатайте.

Я сказал это лишь потому, что -  на мой взгляд -  русский писатель 
вообще заслуживает более внимательного отношения к его работе 
и его мыслям, более внимательного отношения, чем то, каким его на
граждают и которое отнюдь не может способствовать росту его уваже
ния к людям.

М. Горький

276. М.К. ИОРДАНСКОЙ

16(29) ноября 1910, Капри

Дорогая Мария Карловна.
Спасибо за любезность.
Рассказ Андреева прочитал, красиво написано и не без намерения 

поднять репутацию, но -  избави нас Боже от свободы по Андрееву. 
Мы ее имеем издревле, она-то, главнейше, и мешает нам жить по-чело
вечески, ибо имя ее -  нигилизм в мысли, а в действии -  анархизм. Пере
стать бы ему танцевать этот легкий танец, не требующий никакого ис
кусства и труда1.

Какие Вы умники, что отказались печатать черный роман Арцыба
шева2, требующий подзаголовка: Лев Толстой и Федор Достоевский 
с Антоном Чеховым, в вольном изложении храброго и мрачного гимна
зиста Михаила Арцыбашева. И -  эпиграф: “читатель, трепещи, я те за
дам, ибо у нас в гимназии ни во что не верят”.

Кстати, скажите ему, при свидании, что чижи хохла не имеют, 
а есть вид хохлатого жаворонка, но чиж похож на жаворонка еще мень
ше, чем Арцыбашев на философа.

Обратите внимание на “Черного араба” Пришвина3 -  какая пре
лесть, а? И вообще -  талантливый это человек. В “Русском Богатстве” 
интересен Табурин4, а у Вас -  Юшкевич5 -  “вы понимаете”. Можно по
думать, что он писал рассказы, сидя в пролетке, а старенькая лошаден
ка, которая его везла, прихрамывает, Богова скотина.

Мне нужно знать, когда у Вас пойдет “Мордовка”6, очень прошу из
вестить меня об этом. А также сообщить о судьбе “Шебарши”7 очень 
прошу.

Из Ваших палестин сообщают ужасные вещи о действиях “маныча- 
ров” -  дикое племя какое-то8.

А “Деревня” будет оценена, будет. Это -  произведение историче
ского характера, так о деревне у нас еще не писали9. Очень грустно, что 
местами Иван Алекс, придал этой вещи колорит туземный, этнографи-
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ческий, слишком щедро разбрасывая местные речения, но -  это легко 
устранить. Вот тема для статьи “Деревня и Дворянство в изображении 
Алексея Толстого и Бунина”10, -  но необходимо, чтобы статью писал 
человек не токмо с русской литературой малость знакомый, а и знаю
щий русскую историю. Вы такого не знаете. Я -  тоже.

Сколь сладок у Вас Львов11. Огорчить бы его, право, чем-нибудь. 
Хоть бы книжки внимательно читать научился он.

Привлекли бы Вы к себе Сургучева, да и Коцюбиньского тоже -  
приятные писатели. О Коцюбиньском не судите по первому тому: под
бор сделан пестро, но неудачно12. А Никифорова написала сентимен
тально, грубо и никудышно13. Человек, который должен писать хорошо 
и серьезно -  это Каржанский, обратите внимание на его “Париж”14. 
Молод, очевидно, а посему -  несколько кокетничает, подобно козлу, 
но -  это пройдет, надеюсь.

Любопытнейшая вещь “Записки литературного Макара” Сиваче- 
ва15. Вам, по званию Вашему с-декскому, необходимо обратить внима
ние на сию вещь и объяснить ее толково читателю-демократу.

Помогите мне достать обе книжки Свирского “Дневник знаменито
сти”16 и Галунова “Сосуды скудельные”17 -  чорт их знает, кто издал и 
где они продаются, не могу узнать. Купите за мой счет и пришлите, бу
ду очень благодарен.

277. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

18 или 19 ноября (1 или 2 декабря) 1910, Капри

Нет, Александр Валентинович, -  “постоянное сотрудничество” на
добно снять1. Я знаю Вас, -  но -  мы с Вами от журнала за тысячи верст, 
гг. же Левина, Кояловича и др. -  я не знаю. Как они думают, что наме
рены делать -  мне неизвестно, боюсь, что и Вам -  не вполне. Будучи 
столь жестоко ошеломлен, современный россиянин способен на самые 
неожиданные прыжки; Вы хорошо знаете, что прыжки эти делались и 
делаются даже людями и более определенных репутаций, чем те люди, 
о коих мы ведем речь.

Кроме “Совр(еменника)”, я буду еще писать в “Совр(еменном) 
Мире”, и -  нигде больше2. Мало ли какие вещи пишутся в объявлениях, 
вот, напр., -  прилагаемое3 -  эко, закатили! И особенно эта празднич
ность тем неприятна, что совпадает со днями траура.

Читали: рабы начинают уничтожать себя над могилою вождя! Ви
дите? Думаю, что и еще с десяток их зарежется и перестреляется, облив 
чистейшую могилу на земле гнилой своей холопьей кровью4.

Бунин кончил “Деревню” -  это первоклассная вещь5. Первый раз в 
литературе нашей -  если не считать “Утро помещика”6 -  слишком от-
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даленное, и “В овраге” -  вещь эпизодическую7, первый, говорю, раз 
“Деревня” написана столь мужественно-правдиво, с таким искренней
шим стоном и так “исторически”. А какие удивительные детали! Этот 
Краснобаев, расписывающийся “Бенедиктов” -  какая тут драма приот
крыта. “Тень язычника” -  изумительно на месте. “Смерть нищего” -  
Л(ьву) Н(иколаевичу) впору! Да! Да! Вот тема для статьи “Дворянство 
Ал. Толстого и крестьянство Бунина”.

Пишущему о Короленке надо посоветовать: обратил бы вни
мание на Тюлина в “Река играет”, указал бы, что наверху у нас -  
все еще Обломов жив, а внизу -  Тюлин живет8, -  эти двое и провали
ли 905 год.

Толстого Алексея Вы, на мой взгляд, перехвалили. Рано бы о нем 
так писать9. Очень жаль, что Вы не знаете “Мелкого беса” Генриха 
Манна -  книги, написанной раньше Сологуба. Для меня несомненно, 
что Сологуб пил из этого источника. О Кугеле -  ничего не знаю10, это 
М.Ф. устраивала: очень нужны были деньги.

Жаль, что питерцы Ваши не могут передвинуться сюда11, очень 
жаль! Не будь у меня такой кашель, я бы поехал к Вам.

Хомякова имею статьи, а стихов и прочих его интересных худо
жеств -  нет12. Стихи, кажется, недавно Суворин издал, обязательно вы
пишу. Кстати -  пришлите мне книжки Френсена13!

Пишу как сумасшедший. Когда дам вторую “Жалобу”? Вероятно -  
к марту, апрелю, не позднее14.

Будьте здоровы. Кланяюсь всему дому. А похороны Л.Н. мне не 
нравятся15, нет. Это -  не то. Это -  не его.

А. Пешков

278. Б.Н. РУБИНШТЕЙНУ

19 ноября (2 декабря) 1910, Капри

Уважаемый Борис Николаевич!
Вероятно, завтра я пошлю Вам еще небольшой рассказ; он со вре

менем будет напечатан в “Сов(ременном) Мире”; когда -  я еще (не) 
знаю1. Как “Жалобы”, так и этот рассказ подождите пускать в прода
жу2. Посылаемый рассказ -  на ту же тему, что и “Романтик”3.

Очень прошу: справьтесь о цене оригиналов у Гульбрансона и Гей
не и -  особенно! -  не продаст ли Гульбрансон свою карикатуру на Тол
стого, т.е. тоже оригинал, конечно4.

“Библию” -  не ищите. А если найдете “Оро1а”5 -  буду очень рад.
Желаю всего лучшего.

А. Пешков

194



Роман Петрович хотел выслать мне Некрасовский альма
нах 1846 г.6 -  не знаете ли, как стоит это дело? Он уже уехал в Болга
рию, Р.П.7?

Попрошу Вас: пошлите за мой счет, конечно -  по адресу -
Paris,
63, avenue des Gobelius, Bibliothèque Russe -  

Городок Окуров,
Матвея Кожемякина,
Романтика, Железнову
и Встречу -  по одному экземпляру. Это -  для парижской 

группы с.-д. партии8.

279. А.С. ЧЕРЕМНОВУ

Около 20 ноября (около 3 декабря) 1910, Капри

Хорошие стихи, Александр Сергеевич!
Растете Вы, а я -  радуюсь. Не рассердитесь, если скажу: бросьте са

тиру, Ваше дело -  лирика и жанр!
Не сердитесь!
“Крым” отправлен в набор. “Белоруссия” пойдет в 34 сб(орнике)1.
Кстати спрошу Вас: знаете Вы белорусских поэтов Якуба Коласа и 

Янко Купала? Я недавно познакомился с ними -  нравятся! Просто, заду
шевно и, видимо, поистине -  народно.

У Купала есть небольшая поэмка “Адвечная песня” -  вот бы пере
вести ее на великорусский язык2!

Обещание Ваше приехать сюда3 -  буду помнить!
Очень рад был бы увидать Вас!

Будьте здоровы!
А. Пешков

280. С.П. БОГОЛЮБОВУ

22 ноября (5 декабря) 1910, Капри

Дорогой Семен Павлович!
Пошлите, пожалуйста1:
1. Философский сборник;
2. Ферворна, К вопросу о границах познания;
3. Богданова, Политическую экономию;
4. Горького, томы 1-9-й,

Сборники, где “Лето”, “Окуров”
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по адресу:
Село Емецкое, Холмогорского уезда, Архангельской губернии 

политическому ссыльному
Василию Потемкину.

Книг еще не получил, ни одной2.
Будьте здоровы и благополучны.

А. Пешков

281. И.А. БУНИНУ

23 ноября (6 декабря) 1910, Капри

Конец “Деревни” я прочитал -  с волнением и радостью за Вас, с ве
ликой радостью, ибо Вы написали первостепенную вещь1. Это -  несом
ненно для меня: так глубоко, так исторически деревню никто не брал. 
Можно бы говорить о Л.Н., -  но “Утро помещика” и прочее -  это дру
гая эпоха, и это -  эпизоды из жизни Толстого. “Мужики”, “В овраге” -  
тоже эпизоды -  простите! -  из жизни ипохондрика. Я не вижу, с чем 
можно сравнить Вашу вещь, тронут ею -  очень сильно. Дорог мне этот 
скромно скрытый, заглушенный стон о родной земле, дорога благород
ная скорбь, мучительный страх за нее -  и все это -  ново. Так еще не пи
сали. Превосходна смерть нищего, у нас бледнеют и ревут, читая ее. 
Дивная черта -  “тень язычника”! Вы, может быть, и сами не знаете, как 
это глубоко и верно сказано.

“Поезд стал позднее приходить” -  оттого, что день короче -  ведь 
это образец мышления славян десятого века. И -  верно! Воистину -  
ужасно верно. Да, Вы написали мужественно, даже можно сказать -  ге
роически. Боже мой -  какое великое явление русская литература, и ка
кую мучительную любовь будит она.

И Вы -  дворянин Бунин, Иван Алексеевич. Не улыбайтесь, тут ни 
иронии, ни зависти, тут просто -  факт: не дворянин -  не напишет так, 
вот и все. На днях я прочитал в рукописи одного эмигранта-революци- 
онера: “нет предостерегающего голоса трехсотлетней дворянской кро
ви и оттого он провокатор”. Я, разумеется, знаю -  не совсем и не все
гда “оттого”, но “предостерегающий голос” -  великолепно сказано! Это 
голос культуры, в наши дни он слышен все слабее.

Не считайте моих речей о “Деревне” приподнятыми и преуве
личенными, это не так. Я почти уверен, что московские и петербург
ские всех партий и окрасок Иваны Непомнящие и Незнающие, кои де
лают критические статьи для журналов -  не оценят “Деревни”, не пой
мут ни существа, ни формы ее. Угроза, скрытая в ней, тактически 
неприемлема как для левых, так и для правых, -  угрозы этой никто 
не заметит.
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Но я знаю, что когда пройдет ошеломленность и растерянность, ко
гда мы излечимся от хамской распущенности -  это должно быть или -  
мы пропали! -  тогда серьезные люди скажут: «Помимо первостепенной 
художественной ценности своей, “Деревня” Бунина была толчком, ко
торый заставил разбитое и расшатанное русское общество серьезно за
думаться уже не о мужике, не о народе, а над строгим вопросом -  быть 
или не быть России? Мы еще не думали о России, как о целом -  это про
изведение указало нам необходимость мыслить именно обо всей стране, 
мыслить исторически».

Не этими словами, но -  это будет сказано, или я ничего не понимаю. 
Я сердечно поздравляю Вас, дорогой мой друг, Вы сделали прекрасно 
прекрасное дело. Ибо искусство -  святое дело.

Кончина Льва Николаевича очень подавила меня, переживаю я ее 
болезненно2. Все время живу в пестром вихре воспоминаний о нем и не 
могу избавиться от скорбного чувства сиротства, чувства, нового для 
меня и не ожиданного мною. Вероятно, я гораздо более и чаще не лю
бил его, чем -  любил, но все эти наши чувства как-то странно ниже его 
и не приложимы к нему. Когда он ушел -  я очень обозлился -  мне не
одолимо враждебна была эта попытка осуществить, наконец, давнее и 
деспотическое желание “пострадать” для того, чтобы из “жизни графа 
Л.Н. Толстого” сделать “житие иже во святых отца нашего блаженнаго 
болярина Льва”. Деспотическое, ибо “пострадать”-то хотелось не про
сто Христа ради, а ради того, чтобы придать вящую убедительность 
проповеди своей. “Пострадай я -  мои идеи имели бы совсем другое зна
чение”, -  говаривал он. И я, говорю, обозлился, ибо -  не терплю наси
лия, а оно тут есть.

Но вот телеграмма -  помер. И заревел я, как никогда, и по сей день 
не могу помириться с этой естественной смертью, многократно напоми
навшей нам о близости своей.

А тут еще ядовитые газетчики отравляют душу сплетнями и всяче
ской дрянной пылью.

Прочитайте, батя, в последней книге “Русской Мысли” Пришвина 
“Черный раб” -  хорошо сделано3!

А Толстой Алексей, что Вы ни говорите, сила. Лишь бы не захва
лили его4.

Предложение “Просвещения” первое -  обидно, второе -  ловушка 
Вам5. Ведь во втором-то случае они хотят Вам дать 31 тысячу за то же, 
за что в первом дают 40. Это так, будьте уверены! Издав 200 тысяч Ва
ших книг, они, все равно, будут держать Вас в руках столько времени, 
пока Вы не сдадитесь окончательно. Иван Алексеевич -  не ходите к 
ним, перетерпите года два, три, дайте еще две-три повести, и тот же 
Цейтлин заплатит Вам тогда втрое больше, чем предлагает теперь. 
Имейте в виду: Вы товар более выгодный в ближайшем будущем, чем 
Андреев теперь, да, да!
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Извиняюсь за “товар”, но ведь речь идет о купце. Купец этот жаден, 
но -  не очень умен, как Вы скоро убедитесь. Между прочим, ему извест
но, что Ваши и Леонидовы книги идут почти ровно, с очень небольшим 
перевесом в сторону Леонида. У меня с ним разговора не будет.

Убедительно советую Вам -  подержитесь, не продавайте.
Хотите ли сделать мне большое удовольствие? Если да, то отдайте 

простенько переплести “Деревню”, когда выйдет отдельным изданием, 
и пришлите, поставив автограф6. О переплете прошу того ради, что 
здесь негде переплетать, а книги треплются, а эту будет особенно горь
ко видеть отрепанной, в пятнах и с противными ниточками на корешке, 
с ниточками, испачканными каким-то сухим киселем.

Каприз? Ну, чай, я старичок уже!
Приезжайте сюда7, будьте добры! Какую мы Вам квартиришку уст

роим -  ах! На юг, целый день солнце, балкон крытый. Собирайтесь-ка! 
Вере Николаевне -  привет.

Николаю Алексеевичу тоже слезное прошение -  Тибулла надобно 
мне и Марциана8! Пожалуйста! Буду читать всех поэтов латинских в пе- 
рефёченном виде9 -  надобно!

Сие напечатано по причине скандальной -  написав письмо, облил 
его чернилами, а переписывать -  у меня и так уж скоро правая рука от
сохнет. Все пишу10.

“Современник” -  едва ли серьезное дело, мое “постоянное” сотруд
ничество в нем, конечно, -  выдумка11. Неприятная для меня, правду 
говоря.

Будьте здоровы, дорогой мой. В старость Вашу -  не верю, в худо
бу -  да! Но ведь, толстым будучи -  “Деревню” не напишешь, это еще 
Юлий Цезарь предрек.

Жму руку.
А. Пешков

282. С.П. БОГОЛЮБОВУ

25 ноября (8 декабря) 1910, Капри 

Дорогой Семен Павлович!
Книга Вазари показана в каталоге Крылова под №-ом 220.
Как же он объявляет о книгах, которых у него нет1?
От переплетов -  отказываюсь, присылайте так, как даст Крылов, 

Господь с ними, переплетами!
Я тоже прихварываю: кровохарканье и междуреберная неврал

гия, -  пренеприятная вещь, скажу Вам по секрету.
Кончиною Л.Н. был очень убит, да и по сей день -  не в себе2. 
Выступление Л(ьва) Львовича -  не удивило, я его хорошо знаю3.
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Итак -  присылайте книги без переплетов, некоторые спешно 
нужны.

Будьте здоровы, дорогой друг, берегите себя, а по приезде К.П. 
возьмите-ка отдых себе.

Всего доброго!
А. Пешков

Подпишитесь, пожалуйста, на
“Записки литературного Макара”, 10 выпусков 3 р. 50 к. 

Подписную плату надо послать по адресу:
Типо-литография И.Ф. Орлова,
Москва, Варварская, дом 39/1.

“Литературный Макар” -  это Сивачев, которому когда-то я давал денег 
и который теперь меня ругает4. Вот и я Вас буду ругать впоследствии, 
ибо Вы мне деньги даете. То-то же.

283. М.А. ПЕШКОВУ

27  ноября (10 декабря) 1910, Капри

Дорогой мой сынище -
не отвечаю на твое славное письмо1, ибо дьявольски занят, напишу 

дён через пять, через неделю.
Очень хотелось бы видеть тебя, верста коломенская. Думаю об 

этом.
Будь здоров, пока что.
Обнимаю

А.

284. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

29 ноября (12 декабря) 1910, Капри

Дорогой А.В.!
Вы посмотрите-ка, что делает нахальный этот жидёнок Ауслен- 

дер -  умереть со смеха!
“Нам, уставшим”1 -  каково? Ему двадцать две годины непол

ных, ножки у него, как спичечки, -  посылаю Вам его портретик для 
“Сверчка”2.

“Успокоительный” Лесков!
Спросить бы гг. Гессенов -  Набоковых -  Милюковых, как они от

носятся к этому изблеванию мальчишескому в своей архикультурной 
газете3?
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Рецензию -  пришлите обратно. Сохранить желаю. “Успокоитель
ный Лесков”, трактирный писатель4, -  это так оригинально.

Жму руку и будьте здоровы.
А. Пешков

Рукой М.Ф. Андреевой:
Дорогой Александр Валентинович.

А.М. посылает Вам карикатуру -  весьма, впрочем, похожую на портрет 
гг. С. Ауслендера и Нины П етровской, сделанную М.С. Боткиной, когда те наноси
ли визит vill’e Blaesus три года тому назад. Впоследствии этот визит был изображен 
ими в весьма превратном виде. Теперь они с Н. Петровской чуть ли не в контрах, а 
тогда путеш ествовали вместе, ей бы ло лет 40, а ему -  22-23 максимум.

К стати, миленький А лександр Валентинович, на днях, в разговоре с Лидочкой 
мимоходом выяснилось, что Вы с И лларией Владимировной заподозрили меня в ри- 
дикю льном (от слова -  ridicule*) желании уменьшать свой возраст. Смею Вас уве
рить, что родилась я от законных супругов Юрковских и в метрике значусь младенец 
М ария -  родилась 21 июня 1871 года, в 1886 году в мае месяце кончила Литейную 
гимназию, причем меня не хотели выпускать, т.к. мне не хватало 1 месяца до 16-лет
него возраста; в 1886 ж е году 1112 месяца играла в Казани у Медведева -  выдержать 
этой марки по младости своей не могла и в 17 лет 29 июля 1887 года вышла замуж; 
в 1888 году 29 ноября родился мой сын Юрий, которому вот сегодня, значит, минуло 
22 года, что явствует еще и из того, что он только что освободился от воинской по
винности. М ы с Вами познакомились в 1889 году, в Тифлисе, уже после того как Вы 
перестали давно бы ть певцом, а мне бы ло тогда только 19 лет, хотя я и была уже ма
маш а годовалого сына, или даж е двух годовалого. Сестре моей Н адежде Федоровне, 
всего на два года молож е меня бывш ей, ровесник кто-то из Гореловых, так  что под
линность моих цифр легко засвидетельствовать. Н еужели я в 40 лет -  8 лет тому на
зад -  реш илась бы связать судьбу А.М. со старой бабой, каковою  в настоящее вре
мя себя считаю ? Н ет, миленький, я до смерти бою сь всего смешного. Сведения сего 
письма могут пригодиться для некролога, т.к. надеюсь, что Вы меня переживете; 
только, ради Бога, не подумайте, что я обиделась -  это бы ло бы тож е ридикюльно. 
Будьте здоровы, дорогой мой, хоть и заняты  очень -  пишите нам, пожалуйста, 
поклон И лларии Владимировне. К ак доехали деревья?

М .

285. Л.А. НИКИФОРОВОЙ

Конец ноября (ст.ст.) 1910, Капри

Уважаемая Людмила Алексеевна!
Мне этот рассказ тоже кажется неудачным1. В его теме -  не чувст

вуется правды, а описательная сторона -  слишком груба, изобилует не
нужными подробностями и повторениями.

Семен выдуман грубовато и нежизненно, поворот в его душе -  не
подвижной вначале -  недостаточно мотивирован.

Вам необходимо отказаться от возгласов, как на первой странице: 
“О, эта любовь”, и т.д.

* Смешное (фр.). -  Ред.
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Читателю многократно и гораздо более убедительно говорили о 
гнилой любви большого города -  это, во-первых, а во-вторых, -  личные 
мнения автора и его непосредственное вмешательство в ход действия -  
вообще недопустимы с точки зрения добрых литературных традиций.

Не следует также столь подробно останавливаться на описании вся
ческой скверны -  мы все более или менее знаем, что скверно живем, 
Вы расскажите нам -  почему скверно.

Не надо обвинять, защищать и доказывать, надобно просто расска
зать о том, что знаешь, что видел и пережил в действительности или 
в воображении.

“Угасали смелые порывы, пышные грезы”, -  пишете Вы мимохо
дом. Вот хорошая тема -  почему угасали смелые порывы. Почему лю
ди, знающие красоту порывов, их необходимость для жизни, все-таки 
позволяют им угасать.

Не думаю, чтобы зло -  было неистребимо, -  на него так много жа
луются, оно стало таким мелким и скучным, что, наверное, когда-ни
будь опротивеет нам, и, перестав бездельно жаловаться на обилие зла в 
жизни, мы, может быть, начнем деятельно сокращать количество его. 
Это деяние -  необходимо, его, конечно, в день и год не совершишь, тем 
менее может побороть ненависть и злобу некто один, хотя бы это был 
Толстой. До Толстого делом этим занимались люди не меньших сил -  
Франциск Ассизский, Христос, Готама, -  не удалось им2.

Я не совсем здоров, очень взволнован смертью Льва Николаевича -  
этим объясните краткость письма моего.

Искренно желаю всего доброго.
А. Пешков

М.Ф. кланяется, пишет.

286. И.Л. ФРЕНКЕЛЮ

Конец ноября (ст.ст.) 1910, Капри

Дорогой мой Илюша!
Да, Толстой -  человек -  умер1, но великий писатель -  жив, он -  на

всегда с нами.
Через несколько лет, когда ты будешь постарше и сам начнешь чи

тать прекрасные книги Толстого, ты, милый мальчик, с глубокой радо
стью почувствуешь, что Толстой -  бессмертен, он -  с тобой и вот -  да
рит тебе часы наслаждения его искусством.

А еще, Илюша, есть превосходнейший писатель Владимир Коро
ленко, и я советую тебе: попроси папу, пусть он прочитает вслух для те
бя маленький рассказ Короленко “Старый звонарь”.

Благодарю тебя за письмо2, посылаю тебе сказку, как ты просил, 
и несколько открыток с видами Капри.
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287. Л.Я. ФРЕНКЕЛЮ

Конец ноября (ст.ст.) 1910, Капри

Милостивый Государь г. Френкель.
Весьма благодарен Вам за пересылку письма Вашего сына, посы

лаю ему ответ, сказку и открытки.
Позвольте обратиться к Вам с просьбой, исполнением которой 

Вы меня очень обяжете: если то, что написано мною для Вашего сына, 
попадет в газеты -  я буду очень огорчен, и вот прошу Вас, -  будьте лю
безны, не сообщайте газетам о моей переписке с Вашим сыном1.

288. В.И. ЛЕНИНУ

Конец ноября -  начало декабря (ст.ст.) 1910, Капри

... реализм, демократия, активность1...

... (бороться против) легенды о Толстом и религии его2...

... руки дрожат и мерзнут3...

289. П.Н. АРИЯН

1(14) декабря 1910, Капри

Уважаемая Прасковья Наумовна!
Необходимо сделать подзаголовок1:
“Письмо, посланное в Брюссель 3-му всемирному конгрессу семей

ного воспитания” -  это положительно необходимо!
Желаю всего лучшего!

А. Пешков

290. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

2(15) декабря 1910, Капри

Дорогой мой А.В. -  что скажешь по поводу писем строгого чело
века Богданова1? Формальная точка зрения: обещал? Подай2! Мне бы
ло стыдно читать его письмо к Вам. Может быть, Вы позволите мне 
расплатиться за Вас, -  да не обидит Вас это предложение! Я просто 
не знаю, что мне делать: писать ему я -  не могу, ибо давно уже отказал
ся от всяких сношений и отношений с ним. И вообще с ними, но -  с ра
бочими у меня есть отношения, хотя в школу я не поеду, о чем и заявил
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рабочим3, указав причину: не хочу встречаться с людьми, неприятны
ми мне.

Посылаю Вам новый рассказ Андреева: игра на цымбалах нутряно
го, исконно-русского анархизма, пропади он пропадом! Жидко, старо, 
скучно. И -  вредно для нас, сыты мы этим4.

Ауслендер -  земляк мне, зовут его Сергей Абрамович, в Нижнем 
его числили евреем. Есть у меня и еще земляк в поэтах Борис Садов
ской, он же Лев Пущин, а -  вернее -  Поросенок выпущен.

Сегодня отъехал от меня Цейтлин Натан5; наездник храбрый, но -  
в боевом деле -  не весьма хитер6. Главная его сила -  вся в убеждении, 
что коли русский, -  стало быть, мямля, ленив думать и цены себе не ве
дает. Думаю, что сему герою великие победы одержать суждено, и да
ней хазарам мы еще поплатим обильно.

Ни о Короленке, ни -  тем паче! -  о Толстом писать не стану7 -  ни 
времени, ни сил не имею для этого.

Сообщенное Вами о диком племени “манычаров” знал из другого 
источника, боюсь, что это правда и -  не верится8. Маныч -  это из тех, 
что кошек драли9.

Будьте здоровеньки, желаю всего доброго и всем кланяюсь.
Сообщите, когда выйдет 1-й №10.

А. Пешков

На обложке 21-го выпуска журнала “Пробуждение” изображен 
Персей с головою медузы в руке и подписано “Персиянин”11.

Там же под картиною Кнаусы подписано Диффенбах12, но это -  пу
стяки, а вот “персиянин” -  очень веселая штучка!

Достаньте “Записки литературного Макара” Сивачева13, очень лю
бопытно: некий знакомый мой рабочий разносит Чирикова, Григория 
Петрова, Горького, говорит о Потапенке, будет говорить о Дорошеви
че, Сумбатове и многих. Весьма негодующе, местами -  верно и талант
ливо. Документ -  ценный для характеристики человека, вылезающего 
с глубокого низа.

Выходят выпусками в Москве, -  лучше пошлю Вам первый; есть 
уже второй.

291. И.П. ЛАДЫЖНИКОВУ

3(16) декабря 1910, Капри 

Дорогой Иван Павлович!
Здесь был Н. Цейтлин1, человек очень храбрый и живой, что, веро

ятно, обеспечит ему успех среди мало подвижных и тяжко думающих 
русаков. Но, в то же время, это человек некультурный, невежествен
ный и в общем -  вредное существо для нашей страны.
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Все его предложения, сделанные мне, совершенно неприемлемы 
и явно рассчитаны на недогадливость. Вместо тех 40 копеек, которые 
я имею сейчас, с каждой проданной книги моей, он предлагает самое 
большее 15 копеек. Предположим, книги пойдут вдвое сильнее -  я по
лучу 30 копеек. Затем, он предлагает перевести все работы “Знания” 
в его типографию, все книги -  в его склад, это уже наивно, как Милли
онной улице.

Я попрошу Вас и Василия Михайловича прекратить переговоры 
с его конторой. Единственно, о чем можно говорить с “Просвещением” 
КАК ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПО СБЫТУ КНИГ, это вот о чем: “Знание” 
может дать им 30 сборников по 1000 экзепляров, т.е. 30000 с высокой 
уступкой в 40-50% -  пусть продадут. И еще можно предложить книгу 
о землетрясении. Это предложение было сделано Цейтлину Пятниц
ким, Цейтлин полусогласился не него, сказав, впрочем, что это, скорее, 
дело его брата и конторы2.

Считаю нужным известить Вас обо всем этом и еще раз просить 
о прекращении переговоров с “Просвещением”.

Вот распродажа книг выше указанным путем, с высокой уступкой, 
это и меня устроило бы, и “ Знанию” было бы полезно.

Очень занят второй частью “Кожемякина”, кончаю ее и ни о чем не 
могу больше думать.

292. Е.П. ПЕШКОВОЙ

3(16) или 4(17) декабря 1910, Капри

Повтори с.-ерам то, что уже сказала: писать о Льве Толстом не бу
ду сейчас1. Может быть, когда-либо после, да, а сейчас -  нет.

Жалко бабушку2. Позвала бы ты хорошего доктора, полечила бы 
ее серьезно, да и сама -  тоже полечилась. Я знаю, что такое невралгия, 
у меня она и сегодня есть между ребер. Противная штука. А тут, вдруг 
получаются из двух источников такие анекдоты3: приходит в редакцию 
человек, предлагает рассказ, взяли. Гонорар -  сто рублей. “Э, нет, ма
ло, -  говорит автор -  я дам подписать Куприну, и с его подписью полу
чу двести пятьдесят: мне 125, ему 125”.

Другие сообщают: трактир, пьяный Куприн с молодыми собутыль
никами. Кричит: у кого есть рассказ? У меня. Давай! Подписал и -  
в “Петербург. Газету”; там прочитали, говорят Худякову: подписано 
Куприным, а писано не им. “А мне какое дело? -  отвечает Худяков. -  
Важно -  имя”.

Вот -  нравы. Недавно Куприн выступал в Одессе, в каком-то трак
тир-театре в роли Калхаса, плясал и вообще -  увеселял публику4. Ты
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можешь представить себе, -  не Тургенева, конечно, -  а Помяловского, 
Слепцова, Каронина ведущими себя так? Невыносимо тяжко все это.

Леонид написал новый рассказ5, появится в дек. книжке “Совре
менного) Мира” -  очень жидко, натянуто и -  старо. Он за границей, по
ехал в Португалию, Испанию, говорят -  сюда заглянуть хочет. Думаю, 
что мы не увидимся.

Вот какое дело: я пошлю на твое имя посылку -  Евангелие Макси
му6, это лучший перевод на русском языке. Получив, ты спрячь книгу и 
дай ему ее в день Рождества, -  хорошо? Пожалуйста.

Почему -  Евангелие? Хорошая книга, согласись, знать ее надобно. 
Мне очень хотелось бы заинтересовать Максима русской историей, 
думаю, что успею в этом. Предмет огромной важности и -  своеобразно 
интересный.

О дне твоих именин -  забыл я, не сердись, прости7. Передвигаются 
эти стили, числа я путаю хуже, чем раньше, деловые письма подписы
ваю 1810 г., а мне из Питера телеграфируют, что я ошибся на сто лет. 
Кроме сего -  занят очень, и дни идут со страшной быстротой. Был у ме
ня Цейтлин8 -  “Просвещение”, -  очень хочет он меня купить или дру
гим путем стереть “Знание” -  но глуп и жаден.

В “Од(есских) Нов(остях)” толстовец Тальников в статьях “Крест 
Л. Толстого” -  наговорил о Софье Андреевне убийственных вещей9. 
В общем -  очень тяжелое и темное настроение, каждый день читаешь 
о каких-нибудь гадостях.

До свидания, дорогая, будь здорова.
Поклонись бабушке.
Жму руку.

А.

293. Д.И. СЕМЕНОВУ

5(18) декабря 1910, Капри

Дорогой Демьян Иванович!
Спасибо Вам за присланные стихи1; заметно, что Вы понемногу ов

ладеваете формой стиха -  но все-таки надобно еще и еще учиться.
Скажите мне, каких поэтов Вы не читали, -  я Вам пришлю их кни

ги. Современные стихотворцы довели технику стихосложения до изу
мительного изящества, надобно учиться у них. Вот Вам и совет2.

А в качестве другого совета -  посылаю мое письмо: оно было напи
сано мною 3-му всемирному конгрессу семейного воспитания3. Кон
гресс этот съезжался в текущем году летом, в Брюсселе, они приглаша
ли меня, а я не мог приехать и вот послал это письмо. Таково его про
исхождение.
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Дело в нем идет о главном принципе, который, на мой взгляд, 
должен быть положен в основу воспитания детей, но так как это пись
мо для взрослых, может быть, и Вы найдете в нем что-либо полезное 
для себя.

Относительно стихов Ваших, мне посвященных, скажу Вам следую
щее: я, конечно, очень люблю родину, да, -  но страдать мне некогда, ра
боты много4. И не скучаю я, благодаря тому, что вот Вы и еще десятка 
два, три столь же милых мне людей находят время вспоминать обо мне, 
присылают письма, газеты, книги, и чувствую себя, примерно, как бы в 
уездном Русском городке. Так-то. А за посвящение сердечное Вам спа
сибо и крепко жму Вашу руку.

Будьте здоровы.
А. Пешков

1910 г., декабрь, 5.

294. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

6(19) декабря 1910, Капри

Александр Валентинович, дорогой мой!
В “Речи” от 1/14 дек. снова явилось это погребальное объявление1 

и -  снова протестую против жирного шрифта и “постоянного сотрудни
чества”.

Напоминаю объявителям скандал “Речь” -  “Совр(еменный) Мир”2, 
вызванный справедливой по существу статьей Чуковского. Порторять 
его не следовало бы, а ведь повторение скандала -  возможно, ибо -  са
ми Вы судите -  ну, какой же я “постоянный”? И не обещал я постоянст
ва, и невозможно оно для меня.

Жму руку.
А. Пешков

Очень мешает мне это похоронное объявление!

295. Е.К. МАЛИНОВСКИЙ

6(19) декабря 1910, Капри

Елена Константиновна -  повторяю телеграмму: назовите рассказ 
как найдете лучшим: “Надежда”, “Омут”, “После пожара” -  мне безраз
лично это. Перемените имя героини, если нужно1.

Все книги, какие могу, пошлю до праздников, т.е. -  вернее -  попро
шу послать2.
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О Забытом сказал Пятницкому3. Вот роковой псевдоним!
Думая, что я отношусь к Вам хуже, чем имею право, Вы, вероятно, 

не ошибаетесь, -  все мы великие небрежники в наших отношениях друг 
ко другу.

Но -  Вы ошибаетесь, полагая, что я смотрю на Вас только как на 
“товарища” в кавычках, -  нет, у меня память твердая и ни одной, хотя б 
мимолетной, но доброй улыбки, обращенной ко мне, я не забыл. Тем 
более помню Ваше отношение и -  по-своему -  ценю его. А помимо это
го, очень уважаю Вас как человека, умеющего работать, да, очень ува
жаю. Да, я не хотел, чтоб Вы приехали сюда, ибо -  случись это -  Вы за
стали бы меня полуумным и злым. Не позволяю себе выходить в непри
личном и изъязвленном виде к людям, коих ценю. Надо было сказать 
Вам это прямо? Разумеется, это было бы человечней и честней. Но -  
вот тут и сказалось неверное отношение к Вам. Извиняться пред Вами -  
глупо, да и не думаю, что такие выходки можно и следует извинять. 
Я лично, обыкновенно, забываю их.

Просить Вас о том же -  можно? Мы работаем в одной области, 
и надо, чтоб между нами были хорошие, человечьи отношения, ясные 
и простые4.

А относительно моих уходов скажу вот что: я всюду вхожу и -  не 
ухожу ниоткуда. Это и Ваша тактика, как я понимаю. И это вообще са
мая верная тактика, на мой взгляд.

Будьте здоровы, крепко жму руку.
А. Пешков

Но, Господи! Что у вас творится в литературных кругах! Читаешь, 
и точно молотком тебя бьют по голове. Мои “товарищи” -  извергами 
стали какими-то5.

Я очень рад, что Вы -  не русская, но -  почему? -  Не знаю! Вы -  
полька6? Ох, это не далеко от нас, лентяев и анархистов. Нет, тут что- 
то другое должно быть.

А.П.

Сборник пришлите. Буду очень благодарен7.
Есть какие-то окаянные писатели, книги которых нельзя достать, 

напр., Бурнакин8? Вы знаете? Найдете -  пожалуйста, пришлите! Банде
ролью. Огромнейшие деньги заплачу, когда буду миллионером. Это 
скоро уже, судя по росту долгов.

Я не знаю, кто такая Тарсанова и почему она жена Молгаш9? Ей- 
богу, не знаю.

А вот не знаете ли Вы: есть стихи В. Стражева в отдельном изда
нии10? Если есть -  купите и пришлите мне -  хорошо?

207



296. С.П. БОГОЛЮБОВУ

6(19) декабря 1910, Капри 

Дорогой Семен Павлович!
Прилагаю список книг, кои надо выслать в Москву; хорошо, если б 

можно было сделать это до праздников1.
Купите также у Мельникова книги Диккенса по прилагаемому объ

явлению, особенно ценны для меня три книги в переводах Иринарха 
Введенского2.

Будьте здоровеньки.
Бальзака я просил в издании “Сфинкса”3, Пантелеевская у меня 

есть, но -  все равно!
Жму руку.

А. Пешков
Да, вот еще что:
мне прислана книжка Стихотворения М. Жемчужникова4, а я просил: 
Стихотворения Алексея Жемчужникова, 2 тома, 

посмертное издание.
Нельзя ли исправить сие?
Для Народного Дома в Бутырках, в Москве:

Сборики -  все;
Философский сборник -  2 экземпл.;
Горького -  9 томов;
Золя -  Углекопы;
Гаспар Фике;
Красинского -  Иридион;
Имре Мадач -  Человеческая трагедия;
Бьернсона -  Перчатка;
Коцубинского - 1 т . ;
Сургучова;
Шмелева;
Гольдебаева;
Яблоновского;
Гусева -  3 т.;
Манфред -  Байрона;
Андреевича;
Богданов -  Политич(еская) эконом(ия);

Приключен(ия) философск(ой) школы;
Ферворн -  О гран(ицах) познания;
Ле Дантек -  Начала Биологии;
Пуанкаре -  Эвол(юция) физики;
Коллонтай;
Григорьев -  Физика;

Химия;
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Бекетов -  Речи;
Сеньобос - 2 т . ;
Курти, Гиббинс, Инсаров.

Дешевая Библиотека по Беллетристике:
Скитальца -  41-47;
Андреева -  51-60;
Куприна -  81;
Серафимовича -  71-79;
Телешова -  82-85;
Елпатьевского -  86-88;
Бунина -  89;
Юшкевича -  91-96;
Чирикова -  100;
Шолом-Аша -  145;
Флобера -  151;

И все> что можно, с 201 по 313, т.е. всю дешевую библиотеку по об
щественным наукам.

По адресу:
Рукой М.Ф. Андреевой:
Москва, Кудринская Садовая, д. 153, кв. 81. Елене Константиновке Малиновской.

Василию Александровичу Покровскому,
Нижний Новгород, Ошарская, 35 

Дешевую Библиотеку по беллетристике -  ВСЮ;
“ по специальным наукам -  тоже ВСЮ;

Коцубинского,
Шмелева,
Сургучова,
Гольдебаева,
Гусева -  3 т.

Иридион,
Имре Мадач,
Перчатка Бьёрнсона,
Гаспар Фике,
Углекопы.

297. Е.П. ПЕШКОВОЙ

8(21) декабря 1910, Капри

Не отвечал на письмо потому, что сильно занят, пишу вторую часть 
“Кожемякина” очень трудно, интересно писать, порю горячку1.

Не обижайся, прошу.
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Посылаю свои фотографии. Надеюсь скоро видеть тебя, как толь
ко кончу работу.

У меня междуреберная невралгия, очень мучительная вещь. Чувст
вую себя вообще неважно, но -  работой увлечен.

Будь здорова. Максима обнимаю.
А.

Кланяйся Юлии, скажи, что недавно мне много говорил про нее 
Мгеладзе2, тот “персидский революционер”, о котором я тебе, кажется, 
писал.

Много и хорошо.
А Бальмонта -  остерегайся3. Все-таки, это больной парень.
Уже начались “Толстовские” сборники4. Все получаю приглашения 

писать и все отказываюсь.
Удивительно торгово стоит жизнь и омерзительно пошло. Хоть бы 

погодили, обдумали бы потерю-то во всем глубоком значении ее. Це
лую руку твою. Будь здорова.

А.

298. А.Н. ТИХОНОВУ

9(22) декабря 1910, Капри

Дорогой Александр Николаевич!
Прилагаю выписку из письма Иорданского1; это заставило меня те

леграфировать им2:
чтобы Кранихфельд не писал мне и что Вы сами придете к ним. 

Вам: чтобы шли в редакцию и договорились с ними об исправлениях 
в рукописи.

Как видите -  возражения ставятся знакомые уже Вам. Мой друже
ский совет -  уступите.

Как живете, что думаете делать, пишете ли?
За краткость послания сего не ругайте, некогда мне страшно, и, как 

на зло, весь свет мешает работать.
Приедете Вы сюда? Скоро ли3?
Будьте здоровы. Привет В.В.

А. Пешков
Редакция в принципе -  за напечатание этой яркой вещи, но с известными пере

делками и сокращениями. П ервая часть -  поведение гимназистов -  абсолю тно неве
роятна. Э того никогда не мож ет бы ть с точки зрения ф ормального порядка просто. 
А втор счел долгом “стилизовать” явления, слегка по-соллогубовски, а это означает 
в просторечии, что всякое существующее явление превращ ается в слона. Выходит 
грандиозная невозможность. Н о о сем будет подробное письмо специалиста -  Влад. 
Павлов. Кранихфельда, которы й изложит досконально все редакционные пожела
ния. П ропадать этой вещи нельзя, вторая часть сильна и ярка.
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299. М.М. КОЦЮБИНСКОМУ

Около 10(23) декабря 1910, Капри

Дорогой Михаил Михайлович!
Книжку Вашу прочитал с большим наслаждением, с душевной ра

достью1.
Посылаю Вам экземпляр с замеченными во время чтения ошибка

ми переводчика: не “изба”, конечно, а -  сакля, и не “воз”, а -  возок; воз, 
по-великорусски, будет -  телега груженая. На 25-й стран, “одинокая, 
как палец” -  перифраза поговорки “один, как перст” -  очевидно? 
Не очень ловко.

И бомбу руками не разорвешь, (а) конечно -  “взрывом”2, но гово
рить об этом излишне. Ко второму изданию, коего, надеюсь, нам недол
го ждать, это надобно устранить -  верно?

Писать больше -  некогда. Очень занят.
Кланяюсь всему семейству. Как насчет второго тома3?
Когда думаете ехать сюда4?
Будьте здоровы, крепко жму руку.

А. Пешков

300. П.Х. МАКСИМОВУ

10(23) декабря 1910, Капри

Милый юноша -  в письме Вашем много липшего, задорного и не
справедливого, но -  мне кажется -  это хорошее письмо честного челове
ка1. Я Вам отвечу, движимый искренним желанием добра Вам, с верою, 
чтобы та Божия искра святого недовольства жизнью и собою самим, ко
торая горит в душе Вашей, разгорелась бы полным и ярким огнем.

Все, о чем Вы пишете, было когда-то пережито мною и памятно 
мне, сиживал и я, раздавленный, в уголку, когда вокруг меня говорились 
громкие речи2, спрашивал и я себя -  кто я и зачем? Но -  сквозь всё это 
необходимо пройти, а вопросы -  кто я, зачем я -  разрешить можете 
лишь Вы сами. Я советую Вам -  учитесь! Учитесь настойчиво, упорно, 
всегда3. Читайте серьезные книги -  я очень рекомендовал бы Вам Клю
чевского -  “Историю”, Милюкова -  “Очерки по истории русской куль
туры”, эти книжки скажут Вам, кто Вы исторически, чем Вы были в 
прошлом, в Ваших предках, может быть, укажут и на то, чем Вы долж
ны быть теперь4.

“Работать над собой5” -  необходимо, огранить себя -  надобно, и, 
может быть, Вы заблещете, как самородок, драгоценный камень. Я -  
работал много и долго, по сю пору работаю и до смерти буду. Хожде
ние мое по Руси было вызвано не стремлением ко бродяжеству6,
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а желанием видеть -  где я живу, что за народ вокруг меня? Я, разумеет
ся, никогда и никого не звал: “идите в босяки”7, а любил и люблю лю
дей действующих, активных, кои ценят и украшают жизнь хоть мало, 
хоть чем-нибудь, хоть мечтою о хорошей жизни. Вообще русский бо
сяк -  явление более страшное, чем мне удалось сказать, страшен чело
век этот прежде всего и главнейше -  невозмутимым отчаянием своим, 
тем, что сам себя отрицает, извергает из жизни. Среду эту я хорошо 
знал, жил в ней, а недавно помер брат мой -  двадцать лет с лишком бо- 
сячил он, хороший парень, но -  полная утрата воли8. Есть среди босяков 
люди, которым тесно в жизни, но они редки. Их -  жалко, это как раз те 
люди, которые могли бы работать и оставить по себе в бедной нашей 
жизни яркие, добрые следы. Страна наша очень несчастна, люди в ней -  
пассивны, работают плохо, дела не любят, а -  надо любить свое дело. 
Я осуждал и осуждаю интеллигенцию за то всегда, что она живет чужи
ми мыслями, мало знает свою страну и тоже -  пассивна, больше мечта
ет и спорит, чем работает, -  это пагубно, с этим надо бороться. Но -  
знайте, что русская интеллигенция, исторически взятая как сила, а не 
как те или другие лица, -  явление исключительное, чудесное почти, 
и нашу интеллигенцию есть за что любить, есть за что уважать. Она ча
сто впадает в неверие, в отчаяние, но -  это наша национальная черта -  
нигилизм, он и народу свойствен не менее, чем культурным людям, а ка
ков приход, таков и поп, да, да!

К русскому же писателю -  я не про себя говорю, поверьте! -  надо 
относиться вдвойне уважительно, ибо это лицо почти героическое, изу
мительной искренности и великой любви сосуд живой. Почитайте о 
Глебе Успенском, Гаршине, Салтыкове, о Герцене, посмотрите на ны
не живущего Короленко -  первого и талантливейшего писателя теперь 
у нас. И вообще -  учитесь, читайте -  научитесь уважать людей за их ра
боту, за все то, что они в прошлом сделали для Вас и чем Вы живете ны
не, не зная о том великом труде, который лежит в каждой вещи, коею 
Вы пользуетесь, не зная -  как она сделана, сколько крови стоит.

А о виллах и прочих пустяках -  не думайте, это дрянь. Кстати -  
у меня виллы нет, да едва ли и будет9.

Ну, повторю еще раз: не гасите в себе одолевающего Вас беспокой
ства и недовольства, пусть оно -  мучает Вас, но пусть горит, оно-то и 
поможет Вам быть человеком, какие нужны нашей стране. Мы, рус
ские, все слишком спокойны, и это нам вредно, это губит нас.

Будьте здоровы, учитесь, работайте, читайте.
А за Ваш привет девочке -  спасибо Вам. Это очень хорошо Вы сде

лали. Только ее зовут не Корена; такого имени нет, есть -  Кармела, зо
вут ее -  Жозефина, а сама себя она зовет Шушуфина. Учится говорить 
по-русски10.

Думаю, что ничего худого не посоветовал Вам.
А. Пешков
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301. И.И. БРОДСКОМУ

Первая половина декабря (ст.ст.) 1910, Капри

Дорогой мой Исаак Израилевич!
От Гржебина мною получено прилагаемое письмо1.
Фраза “я справлюсь и, что узнаю, сообщу Вам”, -  возмутила меня, 

и я ответил Гржебину письмом, копию которого тоже посылаю Вам, да
бы Вы знали, как стоит дело.

Будьте любезны, -  если Гржебин не передаст Вам картину через 
неделю -  известите меня2, я действительно намерен повести дело судеб
ным порядком.

Как живете?
А что монеты3?
Жму руку, желаю всего доброго Вам, супруге, дочери.
М.Ф. кланяется.

А. Пешков

302. С.П. БОГОЛЮБОВУ

17(30) декабря 1910, Капри

Прошу послать по адресу:
Киев, Большая Васильковская, № 30, кв. 18, 
А. Ляховецкому 

Горького, 9 томов;
Лето;
Окуров;
Кожемякина1.

303. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

17(30) или 18(31) декабря 1910, Капри

Дорогой Александр Валентинович!
Прежде всего -  с Новым годом!
Поздравляю искреннейше Вас, Ил. Вл., Герм. Алек, и всех жителей 

дома Вашего! Почему-то верю, что наступающий принесет-таки нечто 
доброе и новое.

Засим: напишите Вы “современникам”1, чтоб они гонорарий, при
читающийся мне, немедленно, если это можно, пересылали:

казначею Фребелевского О-ва
Екатерине Петровне Чечулиной,

СПб., Эртелев пер., д. № 12.
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Пожалуйста! Я не знаю, какой гонорар назначить: 500 -  не много? 
Если возможно -  очень прошу о 5-и стах, дело-то хорошее: детский дом 
имени Льва Толстого2.

Был все время адски занят: маялся со 2-й частью “Кожемякина”3, 
устал и разнервничался весьма.

Ну, будьте здоровеньки. А “Жар-цвет”4?
Крепко жму руку.

А. Пешков

304. Д.Л. ТАЛЬНИКОВУ

18(31) декабря 1910, Капри

Уважаемый г. Тальников!
К сожалению, работа Ваша не отвечает целям “Знания”, -  мы хоте

ли бы дать сводку фактов, материал, -  не более того1.
Мы слишком мало знаем народ в его запросах к театру, и я не ду

маю, чтоб у нас было достаточно фактов для тех или иных теоретиче
ских выводов.

Весьма благодарен Вам за Ваши статьи, хотя я читал их ранее, 
когда они печатались. Читал с жутким интересом2.

Будьте здоровы!
А. Пешков

Рукопись -  при сем заказной бандеролью.

305. С.П. БОГОЛЮБОВУ

18(31) декабря 1910, Капри

Дорогой Семен Павлович.
В списке журналов, кои надо выписать, я забыл упомянуть 

“Сатирикон”1.
И еще нужна книга:

Родионов. Наше преступление.
Издана Сувориным2.

Всего лучшего!
А. Пешков

306. А.А. ЗОЛОТАРЕВУ

20 декабря 1910 (2 января 1911), Капри

Ну-с, начнем:
Чьим “детям”1 -  Сибири, Земли.
“Во многоглаголании несть спасения”2 -  сие памятуйте. Вступление 

всегда должно быть решительным и точным -  помните, “все смешалось
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в семействе Облонских”3 -  Вы наговорили штук пятнадцать лишних 
слов -  к чему бы?

Не говорите читателю -  “это было великолепно” -  внушите ему 
это без слов.

Такие словечки, как “знакомистый”, напоминают мне “Алеши- 
стый”, “Сашистый” и другие образчики порчи языка детьми.

И вдруг среди всех этих занозистых руссицизмов -  “полемика” и 
прочее неподобное.

Кстати, “чуть” Вы все еще употребляете как глагол “чуять”, а сие 
словечко уже лет шестьсот тому назад в наречие обратилось. Вообще 
вся рукопись с внешней ее стороны должна быть внимательнейше и 
строжайше просмотрена, черкайте безжалостно4 -  не покаетесь.

А с внутренней -  советую воздержание от крика5. Вы -  рассказы
вайте, кричать будет читатель.

Слащавость и мармеладничанье надо сократить, это дурного вку
са приемы. Славянофильство же Ваше, или как оно там называется, 
это масло спасения, коим Вы смочили героев Ваших -  панславизм, 
панантропизм, социальный синкретизм. Музыку эту тоже надобно 
несколько исправить, придав ей более ясные формы. Что хороше
го Бобринского со Стаховичами радовать? А они обрадуются, не пой
мут, конечно, широты живой окоема Вашего, но -  обрадоваться не 
преминут.

На 27-ой странице Вы пророчествуете несколько. Бросьте, что хо
рошего! И тон взяли Иеремиин, что явно не в духе повести, ценной 
именно своею светлой музыкой, бодрым темпом.

Очень интересна и правдива речь пана Юлиуша6, но -  хаотична 
чрезмерно: от Рюрика к Пушкину, от древлян Киева к Достоевскому 
прыжки слишком велики, надо бы сузить их и привести в более прилич
ный хронологический порядок.

Вы, может, думаете, что русский читатель знаком с историей своей 
страны? Не верьте в это. Не так давно я одного сударя из литераторов 
убеждал -  по Вельтману -  что Аттила был великим князем киевским7 
и -  убедил.

Очень, очень прошу Вас о внимательном отношении к самому себе, 
а то Вы всё, чай, улыбки ласковые сеете, да приноравливаетесь, как бы 
песенок попеть. Работать надобно, азиат.

Не индоевропеец, а именно -  азиат Вы8.
Да вот еще что: насчет колонизаторских способностей русской сво

ей нации Вы очень уж широко размахнулись, сударь. Колонизация на
ша шествовала всегда по линии наименьшего сопротивления, да при по
мощи водки, и хвастаться тем, что мирную и безоружную Чудь прогло
тили мы -  стоит ли хвастаться этим подвигом?

От чуди этой сами мы все чудаками стали, а ее проглотив -  перева
рить не можем. И когда она сама -  как, например, мордва нижегород-
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ская -  заявит о своем желании жить не по-русски, а по-человечески, -  
бьем ее.

Читай о Кузьке -  мордовском боге. Вообще9 -  осторожнее с акафи
стами доблестям народа российского -  народ сырой и, в корне отрав
ленный пассивным отношением к жизни, в судьбу верит, в долю, в горе- 
злосчастье неодолимое и во многие иные жупелы.

Конечно -  право на сии верования он имеет, вбиты, вколочены они 
в него историей, но -  нам поощрять сие -  зачем бы?

Бороться с этим надобно и тащить Русь к Европе, на Запад, а не на 
Восток. Конечно, и на Востоке ныне конституции вздуваются10, но -  
Европа, она все-таки выдержаннее и прочнее. Главное же -  активна, 
а нам как раз этого и не хватает, этому и учиться.

А вообще говоря -  повесть мне нравится, много в ней хорошего, да
же -  эпически хорошего. Жаль, что так Вы себе не можете выработать 
более достойной темы. Проще бы написать все это, проще и сердечнее, 
проще и -  короче. Рукопись, местами помаранную пометками, за кои 
Вы, конечно, сердиться не станете, при сем возвращаю.

Очень советую Вашему благородию и прошу Ваше превосходи
тельство -  садитесь сейчас же -  пока железо горячо -  за работу, сокра
щайте и приводите в порядок сей хаос довременный.

Хорошая, говорю, историйка будет.
“Отрывок из жизни”, это, конечно, устранить надо.
Буде не захочется посылать рукопись сюда -  тащите ее прямо в 

“Знание”.

307. Р.К. ЛУБКОВСКОМУ

21 декабря 1910 (3 января 1911), Капри

Милостивый Государь г. Редактор!
В течение 1910 года я получал бесплатно редактируемое Вами из

дание1.
Искренно благодаря Вас за любезность, оказанную мне, посылаю 

Вам вместе с этим письмом рукопись моего очерка2.
Считаю нужным указать, что одновременно рассказ послан: “Одес

ским Новостям”, “Южному Краю”, “Киевской Мысли” и “Нижегород
скому Листку”.

Если издатель пожелал бы оплатить мой труд гонораром -  покор
но прошу сделать это так:

гонорар он назначит по своему усмотрению, а я прошу выслать на
значенную сумму по адресу: С. Петербург, Эртелев переулок, д. № 12, 
казначею Фребелевского Общества Екатерине Петровне Чечулиной, 
с пометкой: “В фонд Детского дома имени Л.Н. Толстого”3.
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Посылать деньги от моего имени не обязательно, издатель может 
сделать это от своего лица, если ему угодно.

Настоящее письмо покорно прошу не опубликовывать, ибо опаса
юсь, что известие о моем участии в деле организации “Детского дома” 
может вызвать нежелательный и вредный делу шум.

Еще раз благодаря за любезность Вашу, Милостивый Государь, 
свидетельствую искреннее почтение Вам и всей редакции.

Желаю в новом году -  новых сил, бодрости духа.

308. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

23 декабря 1910 (5 января 1911), Капри

Вы по поводу “умеренности гонорарных жажд” -  серьезно говори
те, или это -  ирония под меня пущена? Сообщите, а то я смущен1.

Холодно у вас? У нас тоже. Хоть стихи пиши. Сын Ваш, милый че
ловек, прислал мне Тертуллиана, Лактанция, обе книги Властова, 
а Иринея -  нет еще2. А я -  затерял его адрес и ни поблагодарить, ни 
спросить -  не могу. Дайте адрес!

Совсем болен я, кажется мне. Под лопаткой сидит нечто, подобное 
плевриту.

Вышел журнал “Новая Жизнь”3, а -  зачем вышел, неизвестно!
“Сатирикон” становится все злее и умней4.
Отвечайте на счет гонорария, ей-богу, обеспокоен я!
Когда напишу вторую “Жалобу”? Не могу сказать точно, подож

дите5.
Кланяюсь, жму руку.

А. Пешков
Сейчас получил письмо по поводу “Жалобы”.
Рассказ не вышел и не выйдет до появления в России6.
В Берлин послал нагоняй, дабы впредь они не сообщали рецензен

там чего не надобно.
Кроме этого -  ничего не могу сделать.

309. М.А. ПЕШКОВУ

Около 25 декабря 1910 (около 7 января 1911), Капри 

Милый мой сынище -
хотелось бы подарить тебе что-нибудь, а что -  не придумаю!
Вот -  посылаю каталог изданий Девриена1, просмотри его вместе 

с мамой и, если найдешь книги, которые нужны тебе -  подчеркни их и 
возврати мне каталог, а я напишу, чтоб книги выслали тебе2.
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Послал тебе рождественский номер одного новозеландского жур
нала, -  любопытно? Это они ежегодно к Рождеству выпускают такие 
номерищи3.

Ну, желаю тебе провести праздники весело, желаю здоровья, очень 
хочу видеть тебя, но пока -  некогда еще.

В повести, которую пишу, есть мальчик Боря, который поет 
“Ах ты, воля, моя воля”, как ты когда-то пел4, в Арзамасе, сидя на 
крыльце.

До свидания, милый, крепко обнимаю.
А.

310. И.И. БРОДСКОМУ

Около 25 декабря 1910 (около 7 января 1911), Капри 

Дорогой мой -
Вы меня ужасно обрадовали Вашим сообщением о картине Серо

ва1! Я попрошу Вас: оставьте ее, пока, у себя, а когда поедете сюда, за
хватите -  хорошо? И с нею вместе -  этюд Ильи Ефимовича, ежели та
ковой будет2.

А Валентину Александровичу -  передайте сердечный мой привет: 
считаю, что он мне подарил эту вещь дважды3. И скажите ему: извест
но мне, что собирается он за границу, а городовой -  не пускает его4, так 
когда его, академика, будочник отпустит и за границу он попадет, -  
по всем Божеским законам следует, чтоб он заглянул на остров Капри! 
Необходимо это! А то я огорчусь, сойду с ума, ослепну, оглохну и забо
лею чумой. Очень я его люблю, -  крепкий он человечище и художник 
Божий5.

Монеты я не получил, увы! И надежд не имею получить их, ибо -  
где они? Не знаю6!

Так все небрежно на сей земле!
Сильно работаю, желаю быть свободен этим летом7.
Будьте здоровы, дорогой!
Поздравляю с Новым годом Вас, Л(юбовь) М(арковну), дочку и 

всех добрых людей, кои около Вас.
Еще -  спасибо!

А. Пешков
Но если б Вы захотели выслать картину Серова -  выньте стекло и 

посылайте обязательно почтой, хорошо упаковав. Мне, конечно, чем 
скорей -  тем приятнее видеть ее у себя, -  Вы это понимаете!

Очень ждем Вас8.
Все кланяются.

А. Пешков
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Аничкин -  пишет плохо9.
Трудно сказать что-либо более ясное по поводу этих рассказиков, -  

просто -  плохо, натужно и -  с претензиями, что всего хуже.
Рукописи -  высылаю.

311. Я.М. ОКУНЕВУ

26 декабря 1910 (8 января 1911), Капри

Уважаемый Яков Маркович!
В “Знании” работы нет, а в “Совр(еменнике)” -  возможно что и 

найдется1.
Вместе с этим письмом пишу Амфитеатрову2 -  это его журнал, т.е. 

он там -  голова.
Получили ли Вы гонорар за “Авилову”3?
Будьте здоровы, не падайте духом; будемте пробовать все способы, 

какими можно выбраться из Витебска.
Крепко жму руку.

А. Пешков

312. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

26 декабря 1910 (8 января 1911), Капри

Что написал Андреев? Не вем1. И плохо верю. Леонид -  он хитрый, 
как Юшкевич.

В “Miserere” сфальшивила одна сторона -  художественники2. Семен 
написал искренно.

Уверен, что, работая над этой штукой, он боялся смотреть в тем
ные углы -  а вдруг -  “Она” там сидит, вкусно оскаля зубы?

Насчет рецензентов -  подумаю, попишу3. Посылаю письмо Окуне- 
ва4 -  смотрите его рассказ в 32 сбор. “Знания”5. Мне он кажется чело
веком не без таланта, и если бы можно было помочь ему -  м.б., он весь
ма годился бы “Совр(еменнику)”.

Затем: советую пригласить на роль рецензента и беллетриста 
тож -  Александра Николаевича Тихонова6, СПбургская сторона, Ши
рокая улица, дом № 21, квар. 10 -  Варваре Васильевне Шайкевич для 
А.Н.Т.

Я Вам говорил о нем -  горный инженер, редактор студенч. газеты 
в 906 г., очень образованный человек, хорошо знает литературу. Его 
повесть пойдет в “Совр. Мире”, текущ. года.
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Рецензент по истории, истории церкви, по богословию -  Василий 
Алексеев Десницкий,

Юрьев, Университет.
Лицо вполне солидное. Специалист по местной истории, автор тру

да “Село Павлово в XVII веке” -  кажется, сей труд еще не вышел.
Кроме Коцубиньского, рекомендовал бы Винниченка.
Хотите написать о Белорусской литературе? Очень интересное яв

ление. Материалы пришлю.
Между делом Вы бы перевели “Вечную песню” Янка Купала, слав

ная вещь7.
Берлинцев изругал по Бальмонту8. Недовольны!
Был у меня сегодня Ризов. Понравился. Вспоминали о Вас -  просил 

кланяться9.
Будьте здоровы.

А. Пешков

Письмо Окунева -  возвратите. И -  да останется оно между нами.
Во Флоренции, -  Via Gino Capponi, 15, живет Петр Ширяев и пишет 

рассказы10. Человек обещающий, что имейте в виду.

313. Е.П. ПЕШКОВОЙ

27 декабря 1910 (9 января 1911), Капри

Я все думаю, как бы попасть к вам, да вот -  не выходит у меня: 
праздники неотрывно просидел за столом1, оканчивая “Кожемякина”, 
теперь работаю над статьей о писателях из народа, что возьмет недели 
три, месяц2. Если бы, кончив эту статью, я приехал в Chatillon -  поме
шал бы Максиму учиться3? Может быть, лучше приехать на пасхаль
ные каникулы? И -  не в Париж, где нам станут мешать стада знакомых 
и могут полонить меня “товарищи” с репортерами? Репортеров -  я бо
юсь, как и раньше, а товарищи стали нестерпимо пресны4. Особенно же 
не хочется отрывать сына от школы, с чем и ты, вероятно, согласишь
ся. Подумай обо всем этом и напиши, как, по-твоему, лучше сделать.

Максиму -  побольше физических упражнений, это необходимо. 
То, что ты говорила с ним “по чести”, -  великолепно. Не надо скрывать 
ни опасности, ни грязи известных отношений, но -  будь осторожна! -  не 
убивай поэзии их.

Надобно сказать, внушить, убедить, что чувственность, возникшая 
и удовлетворенная раньше любви, -  не дает ей расцвести и лишает че
ловека великого счастья. Это -  рано говорить? Нет, не рано. Только су
мей сказать, а что ты сумеешь, я уверен. Помогать тебе в этом издали -  
я едва ли сумею, но -  увидимся и, однажды, поговорим втроем, обстоя
тельно и просто.
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Максим, мне кажется, не “писательский сын” -  он не глуп, честен 
и тонко организован, с ним можно вести дело начистоту. Итак -  жду 
ответа.

Хорошая, у вас, эс-эров, публика есть, хорошо пишут и думают, дай 
Бог, чтоб это не заглохло. Приятный народ. Нового выдумывают мало, 
но все же стараются. Главное -  искренни и не боятся никаких жупелов 
и фетишей. Это чудесно6.

Послал тебе стихи Саши Черного, одного из талантливейших лю
дей в “Сатириконе”7, -  не смущайся грубостью, обрати внимание на ис
кренность его тоски. Послал также томик Уэльса8, у меня есть дубли
кат, прочитав, если не читала, -  перешли в Тургеневскую библиотеку9. 
Очень хочется видеть тебя, дружище.

Ну, будь здорова, будь спокойна.
Плохая погода стоит здесь -  ветер, дождь и всякая скверна. Нес

колько раз падал град, а горы за Неаполем и над Сорренто -  в снегу.
Всего доброго, друг!

314. М.А. ПЕШКОВУ

27  декабря 1910 (9 января 1911), Капри

И мне жаль, что я не мог приехать на Рождество1, но -  все это вре
мя я писал не менее десяти часов в сутки, так что спина скрипела. Сей
час у меня осталось спешной работы еще недели на три, на месяц.

Мне приятно знать, что ты будешь заниматься боксом2, только сле
ди, пожалуйста, за тем, чтобы упражнения не утомляли тебя и -  не рас
считывай, со временем, колотить меня. Вообще я рекомендую тебе воз
можно больше физических упражнений: надо быть сильным и ловким, 
это чудесная штука!

Холодно мне, старик! Погода -  отчаянная, до такой степени сквер
но стало в природе, что я скоро буду думать о конце мира и писать от
вратительные стихи в таком роде:

Каждый день -  дожди и бури!
В белой пене весь залив,
Воют стаи злобных фурий,
Горы снегом посолив -  видишь, как ловко выходит? 
Погибаю от озноба,
Я готов в Везувий сесть!
И -  мечтаю: хорошо бы 
Завтра утром -  солнце съесть!
Но -  затем ли от природы 
Рот и зубы мне даны,
Чтоб лишил я все народы 
Солнца, света и весны?
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Видал, старичишко? Ну-ка, напиши-ка мне хоть четыре строчки 
стихов? Не можешь, француз! Авиатор! Велосипедист! Боксер!

Вот как я тебя изругал, и все -  от холода такая свирепость.
Ты почитай Евангелие, хорошая книга, и ее надобно знать3.
А список выбранных книжек ты забыл прислать4, эфиопская твоя 

память.
Не умею я ругаться, а вот у Бальмонта в его последней книге есть 

хорошенькие словечки, например:
Девятикратная собака5!
Этакого ужаса самому Алексину не выдумать.
Назови книги, какие хочешь иметь, я вышлю или привезу тебе их.
Ну, до свидания! Обещай, что когда я приеду, ты не будешь приме

нять на моих боках знаний бокса. Я -  не ты и не люблю, когда меня 
бьют. Это ты любишь, когда тебя мамашка колотит.

Я чепуху пишу, да? Милый мой, знал бы ты, как устал я за это время!
Обнимаю тебя крепко, будь здоров, весел, счастлив.
Береги себя и люби мамашку, она очень хороший человек.
До свидания.

А.

315. Л.А. ПАРИЙСКОМУ

27 или 28 декабря 1910 (9 или 10 января 1911), Капри

Уважаемый о. Леонид!
К сожалению, я не столь богат, как Вы, видимо, думаете и дать 

Вам сразу тысячу рублей на хорошее дело, затеянное Вами, мне очень 
трудно1.

Но -  может быть -  осуществим идею Вашу не сразу, понемногу?
Если Вы на сие согласны -  я буду постепенно присылать деньги не

большими суммами на Ваше имя2, а Вы уж устраивайте их сами, как по
лезнее в интересах дела.

Спасибо за доброе письмо.
Здоровья, успеха желаю от души.

А. Пешков

316. О.О. ГРУЗЕНБЕРГУ

28 декабря 1910 (10 января 1911), Капри

Дорогой Оскар Осипович!
Поздравляю с наступающим Новым Годом, искренно желая но

вых сил, здоровья, бодрости духа. Боюсь, -  сердитесь Вы на меня за то, 
что я своевременно не ответил на Ваше письмо1, но -  во-первых, был
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адски занят, во-вторых же -  решение вопроса о сумме иска лежит 
не на мне одном. Мне очень противны гг. Протопоповы и возиться с 
ними -  не нахожу удовольствия, но условие с ними заключил 
К.П. Пятницкий, и когда я сказал ему, что нужно взять с этих бар, что 
они дают, -  он решительно высказался против. Ему и книги в руки. 
Вот как стоит дело. Теперь, несколько освободясь от работы, я снова 
попытаюсь убедить К.П. согласиться с предложением Протопо
повых2. Засим -  еще раз желаю Вам всего лучшего и кланяюсь семье 
Вашей.

А. Пешков

317. М.А. ПЕШКОВУ

Около 30 декабря 1910 (около 12 января 1911), Капри 

Сыне мой -
искал я для тебя что-нибудь воздушное, но -  ничего не нашел, по

сылаю подводную книгу1. Если -  глупая, я не виноват.
Очень хочется видеть тебя, да все выходит так, что я -  нй гору, 

а чорт меня -  за ногу.
Скажи, чтоб мамашка прочитала тебе, как в “Городке Окурове” 

Сима сочиняет стихи2: мне все хочется, чтоб ты у меня был поэтом, му
зыкантом, ученым. Надо чем-нибудь быть, а то очень скучно и утоми
тельно на сей земле.

Если хочешь знать, какие люди наиболее интересны, мужественны 
и умны, так это ученые-естественники, вроде французов Пастера, Вер
тело, Де-Лажа, Ле-Бона. Великолепнейший народ!

Вот и тебе бы править в эту сторону? Только -  наука требует усид
чивости, спокойствия, труда, а ты у меня -  егоза и непоседа.

Тебе всего лучше стихи писать, музыку делать, картины.
Аэропланы -  оставь3, голову сломишь с ними, а голова -  вещь по

лезная и даже необходимая. Серьезно.
Когда я приеду в Париж? А еще не знаю4. Мне необходимо сначала 

кончить повесть. Когда кончу? Трудно сказать5.
Это -  брат, совсем не шутка -  писательское мое дело!
Ну, до свидания, дорогой мой!
Желаю тебе в Новом году новых радостей и хорошего веселья.
Обнимаю.

А.
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318. С.П. БОГОЛЮБОВУ

Декабрь (ст.ст.) 1910, Капри

В контору кн-ва “Знание”.
Невский, 92.

Дорогой Семен Павлович!
Будьте любезны выдать подателю сего:

Сборники с 29-го по 35-й,
Коцубинского,
Сургучева,
Шмелева,
Ле-Дантека,
Пуанкарэ,
Р. Роллана.

Крепко жму руку.
А. Пешков

Попрошу Вас, дорогой Семен Павлович, -  будьте добры посылать 
Некрасовской библиотеке все новые издания “Знания” за мой счет по 
мере выхода их1.

Пожалуйста!
А. Пешков

319. В.И. АНУЧИНУ

Декабрь (ст.ст.) 1910, Капри

Уважаемый Василий Иванович!
Приятно получать Ваши жизнерадостные письма. И откуда у Вас 

бодрость берется в такое проклятое время? Веры много -  это хорошо! 
Или это специальное сибирское? Фотографии туруханской ссылки так до 
меня и не дошли1. Очень жаль. Книги Рукавишникова у меня есть2. Изло
мался парень. Толку не будет. Дурно манерничает, как проститутка.

Когда в ближайшее время соберетесь в Пенатах3, скажите спич 
и заверьте Илью Ефимовича, что мы, каприйцы, любим и чтим его 
и ждем многих славных работ!

Что он теперь пишет, кроме портретов? Я хотел бы иметь снимок 
с портрета Морозова4.

Как Вы думаете -  надолго ли успокоились японцы и что они пред
примут в дальнейшем5? Не будут ли обижать Вашу прекрасную Си
бирь? Черкните пару слов и о Китае.

Будьте здоровы и по-прежнему бодры. Жму руку.
А. Пешков

Декабрь 1910 г.
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320. К.И. АРАБАЖИНУ

Конец декабря (ст.ст.) 1910, Капри

Уважаемый Константин Иванович.
Не могу принять участия в сборнике Вашем1, ибо совершенно не 

имею времени, будучи обременен обязательствами подобного же рода. 
Очень извиняюсь и желаю предприятию Вашему доброго успеха2.

А. Пешков

321. П.А. БЕРЛИНУ

Конец декабря (ст.ст.) 1910, Капри

Уважаемый Павел Абрамович!
Мне необходимо прочитать рассказ, о котором Вы говорите, -  я со

вершенно не знаю, о чем идет речь1.
Я усердно прошу Вас прислать мне эту вещь, дабы я мог ознако

миться с нею, ранее чем она будет напечатана в Вашем журнале, коему 
искренно желаю успеха.

Привет.
А. Пешков

322. А.И. ЯСТРЕБОВУ

1909-1910, Капри

Автору пьесы “Жертвы”.
Говоря о неизбежности в близком будущем интеллектуальной геге

монии русской над утомленной и растерянной Европой, я, разумеется, 
не мог думать о “приятном ощущении мира” -  что Вы приписали мне 
неправильно и что вообще не моя черта1. Жизнь есть борьба и таковой 
пребудет во веки. Социализм для меня -  монизм, ощущение мира 
как единой активности, которая ни на секунду не знает покоя, не может 
его знать.

Мне кажется, что этот взгляд устанавливает между нами такое 
единство. А более -  ничего не скажу по поводу Вашего письма. Вы рас
сердились напрасно: я ведь не дерзал учить Вас, как Вы, очевидно, по
няли. Ваша пьеса не показалась мне удачной, в ней мне почудилась та 
истерическая разбитость психики, которая ужасно надоела у гг. индиви
дуалистов всех стран. Это я и сказал Вам, как умел.

Мне хотелось бы прочитать Вашу вторую рукопись, пришлите ее, 
если хотите2. Дорог мне Ваш взгляд на русскую литературу, ее значе-
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ние, силу3. Веруя так, -  Вы должны бы сказать нечто более энергичное 
и объективное, чем “Жертвы”.

А затем -  извиняюсь, буде снова задел Вас.
А. Пешков

323. РЕДАКТОРУ НЕУСТАНОВЛЕННОЙ ГАЗЕТЫ

1910, Капри

[В редак(цию)]
[Милостивый Г.]

[г. Редактор]
В № 442 Вашей газеты1 помещен [очерк] рассказ “Открытие. 

Из записок современника”, подписанный [М]моим [псе(вдонимом)] име
нем. Нахожу нужным указать, что [очерк] [восп(оминание)] рассказ 
этот написан лет 15 тому2 назад и что в [настоящем] том виде, как он 
напечатан в газете Вашей, -  [он пре(дставляет)] [рассказ] он является 
переводом с французского языка [причем переводчики, очевидно, [до
пустили] прибавили уже от себя различные дополнения, [а] [и может 
также] изменили и весь тон рассказа, за которые я не считаю себя от
ветственным].

Не говоря о искажении тона, вполне естественном при двух перево
дах, в рассказе [допу(щены)] есть вставки и дополнения, за которые 
[я не] его первый автор не [дол(жен)] может нести ответственность, как 
я полагаю.

М . Г .

324. А.А. БОГДАНОВУ

Конец 1910, Капри

... наша последняя беседа...

... Я, как Вам известно, очень уважаю и ценю Вас -  мыслителя и ре
волюционера1, но не стану отвечать на Ваши письма: Вы пишете их 
слишком строго и так, точно Вы унтер-офицер, а я -  рядовой Вашего 
взвода2...



1911

325. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

1(14) или 2(15) января 1911, Капри

Капище Леонидово получаю, но статью его просмотрел1. Искать не 
стану и некогда, да и охоты нет. Читали о нападении на него2, Леонида? 
Думаю, это -  дело пьяное.

Письмо Федора Павлова -  возвращаю, могу ли просить, чтоб ему 
выслали журнал за мой счет3? Пожалуйста!

Бялорусскую литературу -  посылаю4, а Вы мне ее возвратите, хо
рошо?

И возвратите сочинение Сивачева, если это Вам интересно, при
шлю вторую тетрадь, где говорится о Горьком и его звериных глазах5.

Прочитал “Жар-цвет” -  интересно, хорошо! Вот желал бы этой 
книге широкого распространения! Скольких она может вылечить и 
скольких заставила бы поумнеть6.

Такой Вы хороший леший и так много знаете -  завидно мне!
Винниченке пишите по адресу “Земли”7, а то спросите Коцубинь- 

ского, это лучше.
Будьте здоровы.

А. Пешков

Вторую “Жалобу”, -  может, -  к марту успею дать8. Хотите -  уст
рою для “Совр.” статью о современной татарской прессе и литературе 
в России9, а также переводы с татарского10? Очень интересно, никому 
не ведомо. Ново! Оригинально! Бум!

Театр! Татарская драма11!

326. А. ПРАТЕЛЮ

2(15) января 1911, Капри

Капри 15-1.

Дорогой товарищ!
Я -  русский. В моей стране убиты сотни и тысячи людей без всяко

го суда и следствия. Каждый день здесь убивают честных людей и не 
видно конца этим убийствам.
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Конечно, я присоединяюсь к вашему протесту против казни япон
ских товарищей1.

Но если бы кто-либо из японских судей или палачей мне сказал: -  
Мы всё же предали суду наших обвиняемых, в вашей же стране убива
ют просто без суда. Почему же Европа с высоты своей цивилизации не 
протестует против варварских наказаний русского правительства, на
правленных против его врагов, которые, однако, являются вашими 
друзьями.

Что я должен на это ответить?
Примите, дорогой товарищ, мой сердечный привет.

Максим Горький

327. Ж. ГРАВЕ

2(15) января 1911, Капри

Дорогой товарищ!
Я был очень занят и немного нездоров, вот почему не мог до сего 

дня ответить на Ваше любезное письмо и поблагодарить Вас за Ваши 
книги1. Я их давно знаю, читал и привык думать о Вас с искренним ува
жением. Мне страшно нравится, что Вы начали писать и издавать кни
ги для детей, это я называю начать строение храма с фундамента, а не с 
крыши. Что касается до моего участия в протесте против казни япон
ских товарищей2, Вы, мне кажется, поймете мое странное положение в 
этом вопросе: дома, в России, творятся ужасы, а я, обращаясь к соседям, 
говорю -  господа, что вы делаете?

Относительно участия моего в “Т.Н.”3 напомню, что я не публицист 
и всегда очень плохо пишу статьи публицистического характера, но ес
ли у меня найдется время написать для вас беллетристический очерк, 
я непременно сделаю это. Не годится ли вам описание праздника Рож
дества на Капри4?

328. М.А. ПЕШКОВУ

4(17) января 1911, Капри

Посылаю тебе, старикан, мой рождественский рассказ: он напеча
тан сразу в четырех больших газетинах1, и все они заплатят за него 
деньжонки в фонд для постройки “Детского дома имени Л.Н. Толсто
го”2 -  огромнейший домище выстроим в Питере!

Хорошенькие песенки поют каприйские ребята3?
Как ты провел праздники? Почему не прислал список книг4?
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Написал я, братишко, статью о “писателях-самоучках”, в феврале 
она будет напечатана5, пришлю тебе, а ты прочитай, это интересно.

Пишу -  много, тороплюсь отработаться6, чтобы повидать тебя, че
го мне очень хочется.

А пока -  до свидания.
Мамашку -  поцелуй. Получила она мое письмо? И две книжки7? 
Будь здоров, весел и умен.
Обнимаю тебя крепко.

А.

329. И.И. БРОДСКОМУ

Январь до 5(18) 1911, Капри

Дорогой Исаак Израилевич!
Наконец, я получил Ваши монеты1!
Сначала -  очень обрадовался, потом -  несколько огорчился: кроме 

трех -  в том числе русской “деньги” -  все они подделаны. Но -  поддела
ны хорошо, с большим выбором и вкусом.

Нет ли у Вас еще монет? Если есть, пришлите, коли не нужны Вам 
и не жалеете их.

Как решили с картинами и дал ли Илья Ефимович свой этюд? Нет, 
наверное2?

На днях получил письмо от Павлова из Ростова3, он пишет, что по
ка доволен своим положением и что ученики его любят. Последнему -  
не удивляюсь, это же естественно, он такой славный человек.

Писал и Прохоров4, живет ничего, недурно. А Вы -  как?
Меня пишет черногорец Почек и -  плохо пишет. Устал я позиро

вать ему5.
По обыкновению -  очень занят6.
Желаю Вам и Любови Марковне всего лучшего. Как здоров дете

ныш?
Все каприйцы кланяются Вам и, конечно, ждут Вас.
Читал хороший отзыв о Горелове и очень рад за него7.
Всех благ!

А. Пешков

330. С.П. БОГОЛЮБОВУ

8(21) января 1911, Неаполь

Прошу деньги январь перевести телеграфом1.
Пешков
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331. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

9(22) или 10(23) января 1911, Капри

Нового издания Плано Карпини -  не видел, а есть старое, 40-х го
дов1, в переводе Семенова, того, который перевел Барбаро, Кампен- 
зе, Контарини и Павла Иовия2, -  вот ежели бы найти это старень
кое! Первый том -  Барбаро и прочие -  у меня есть, а второго -  не 
найду!

О монголах, -  о Тамерлане -  есть чудесная книга Гонзалеса Клави- 
хо, издана Академией3. Серьезный парень был этот кастильянский по
сол и умел много видеть.

Рубруквиса -  не знаю4. Кто таков и когда -  куда ездил?
Что значит “письмо Антоновича”, когда, кому, зачем писано5? Вы 

меня загадками снабжаете, и от них я ночей не сплю.
Насчет татар: пришлю Вам адрес одного крупного литературного 

татарина6, а спишитесь Вы сами.
Петко Тодорова, болгарина, знаете?
Могу прислать его пьесу7. Интересно.
А буде у Вас такое настроение, чтобы Сивачева ругать8 -  молю! -  

ругая его, Степу Голубя вспомните9 и не забудьте указать госпо
дам партийным товарищам всех сект и цветов, сколь нехорошо обу
чать людей демагогии и какие нехорошие результатики отсюда 
выскакивают10.

Весьма кланяюсь.
Очень скучен, зол и утомлен зело.

А. Пешков

332. С.П. БОГОЛЮБОВУ

10(23) января 1911, Капри

Дорогой Семен Павлович!
Очень прошу Вас:

пошлите, пожалуйста, немедленно по адресу:
Италия, Болонья, Луначарскому1.
Bologna, via Marsala 16 [S-r] -  A. Lunacar ski 

Горького 9 томов.
[Лето.]
[Оку(ров).]

Очень нужно!
А. Пешков
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333. Б.Н. РУБИНШТЕЙНУ

10(23) января 1911, Капри

Уважаемый Борис Николаевич!
Убедительно прошу Вас послать по адресу: Италия, Bologna, via 

Marsala, 16, А. Lunacarski, Болонья, via Марсала, 16, А. Луначарскому: 
Солдат -  Горького;
Лето;
Городок Окуров;
Матвей Кожемякин;
Чудаков;
Детей.

Сделайте это, пожалуйста, не медля!
А. Пешков

334. А.В. ЛУНАЧАРСКОМУ

10(23) января 1911, Капри

Уважаемый Анатолий Васильевич.
У меня нет моих книг, вот -  только две нашел и посылаю1. Написал 

в Петербург и Берлин, чтобы Вам выслали все, что есть2.
Позвольте мне поделиться с Вами парой догадок, которые, мне ка

жется, имеют некоторое значение и, м.б., верны.
Вам, как апостолу учения насквозь активного, хорошо бы рассмот

реть литературу русскую под таким углом зрения: проповедь какого от
ношения к жизни преобладает в русской литературе, активного или пас
сивного.

Взвешивая все явления русской литературы на этих весах, Вы, ве
роятно, увидали бы, что у лучших представителей нашей литературы -  
преобладает мироощущение фаталистическое и что здесь такие колос
сы, как, например, Толстой, -  вполне национальны. Весь русский 
фольклор пропитан фатализмом: возьмите учения о судьбе, Долях, 
Горе-Злочастьи и общее, всюду в сказках и песнях выраженное убежде
ние в том, что воля человека -  бессильна в борьбе с окружающими ее 
таинственными и непобедимыми волями3.

Теперь, каждый раз, когда русская интеллигенция ссорится с наро
дом, она принимает его настроение, оперирует его идеями. Между “не
противлением злу” -  учение, сложившееся в эпоху реакции 80-х годов, -  
“неприятием мира” мистиков-анархистов и пессимизмом сего дня, с од
ной стороны, и между “бегунством”, “духоборством”, “красной смер
тью”4 и т.д. -  совершенно ясна прямая линия, идейно соединяющая и
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роднящая интеллигенцию и народ как раз именно в те годы, когда ин
теллигенция заболевает разочарованием в творческих силах народа. 
И -  наоборот: русская интеллигенция наиболее дееспособна и духовно 
бодра именно тогда, когда она живет активными идеями и настроения
ми Запада. Тут как бы борьба двух кровей: арийской -  славянской5, по
буждающей к возрождению и слиянию с Западом, и монгольской -  от
равленной фатализмом, стремящейся к покою.

Заметьте, это слово буйного Лермонтова “я б желал забыться и за
снуть”6, Вы найдете их у Хомякова, Огарева, Фета, Тютчева, Некрасо
ва -  у кого угодно, и что Обломов не только русское барство, но и чис
то монгольское желание покоя -  посмотрите, как изображает Обломо
вых, современных нам, талантливый А.Н. Толстой7.

Вспомните также тяготение к “мечте” даже у таких героев, как Ря- 
бинин -  Слепцова8, а особенно у современных писателей, фаталистов и 
пессимистов.

Это -  в общем -  историческая точка зрения, с которой история рус
ской литературы еще не рассматривалась. Я изложил все очень спешно 
и наскоро, но мне кажется, что Вам это не безынтересно.

Работаю над статьей о “писателях-самоучках”9 и когда кончу -  при
шлю Вам эту статью, дабы Вы ознакомились с тем психическим пере
рождением крестьянина в рабочего, которое, мне кажется, можно при
нять как факт. Думаю, что эта статья будет не бесполезна для Вашей 
работы, ибо она вся почти составлена из образцов творчества самоучек, 
отчасти Вы уже знакомы с ними, но -  собранные вместе воедино -  они 
производят очень серьезное впечатление.

335. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

11(24) или 12(25) января 1911, Капри

Послал Вам второй выпуск “жалоб” Сивачева1 и -  прошу: не ругай
те его! Демогогия всегда и всяческого порицания достойна, но в этом 
случае она суть болезнь, привитая интеллигентом, как всегда демагогия 
рабочего.

Был у меня московский Цингер2, физик, близкий знакомый Тол
стых и -  растерзал душу мою рассказами о последних месяцах жизни 
Л.Н. -  что-то ужасное, стыдное и тоскливое. Так, например, Л.Н. вел 
два дневника: один -  для всех, другой -  для себя, и этот, последний, он 
прятал в уборной под судно! От кого? Оказывается -  от С.А., ибо эта 
несчастная женщина давно уже и неизлечимо душевно больна, по диаг
нозу профессоров-психиатров ей грозит -  паранойя! Сейчас эта болезнь 
выражается в форме бешеной алчности, а впоследствии имеет развить
ся в картину полного безумия и -  будто бы -  не без примеси эротики.
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Предполагается везти ее в санаторию за границу, ибо ее болезнь может 
якобы принять формы, опасные для окружающих.

Пусть это останется между нами. Не верил я Цингеру, но -  он гово
рит так доказательно и с такими потрясающими подробностями.

А у маленького Льва развивается что-то вроде мании величия3, и 
слова отца “вы думаете о Льве” -  он толкует так, что Л.Н. этими слова
ми заповедано миру думать о Льве Львове4!

Все это так мрачно, что просто не знаю, не вижу, не могу -  как от
качнуться от этого!

А тут еще письмо из Америки о том, что организовался синдикат 
для покупки и эксплоатации Ясной Поляны5. Знаете ли Вы, что по на
шим законам тело не отпетого человека владелец земли, в коей оно за
копано, может вырыть и увезти?

В башке у меня какие-то туманы черные, а на душе тоска. Не хоро
шо все.

Худож. театр якобы думает слиться с Малым, т.е. -  поступить в каз
ну6.

Идет какой-то глупейший развал.
А Андреев Леонид из револьвера палит, комично это, но -  тоже не 

весело7.
Был в Неаполе, слушал “Валькирии” -  хорошо8!
Ну -  до свидания. Устал и немножко ною. Да, вот что: некто Кар- 

цевский, автор рассказа “Ярмарка” в одном из сбор. “Знания”, перево
дит всю серию романов Р. Роллана “Жан Кристоф”. Первый роман -  
около 4 листов -  уже переведен, не надо ли для “Совр.”?

Сообщите. Адрес С. Карцевского:
Genève, 7, III, Rue de la Cluse.

Жму руку.
A. Пешков

336. Н.И. ИОРДАНСКОМУ

Около 15(28) января 1911, Капри 

Дорогой Николай Иванович.
Посылаю рукописи для “Современного Мира” и для “Звезды”, нуж

ным считаю сообщить, что “Сказки” посланы мною также “Киевской 
Мысли”1 в ответ на любезность издателя, высылающего мне газету бес
платно.

Гонорарий за статью о самоучках определите по нормам, принятым 
у Вас, и, пожалуйста, не задерживая, внесите его Чечулиной в фонд 
“Детского Дома”2.
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Позвольте мне предложить Вам следующее: поднимите у себя в 
журнале агитацию за необходимость организовать Общество для помо
щи писателям-самоучкам -  помощи не только материальной, но, глав
ным образом, -  моральной.

Мне кажется -  это хорошая идея, осуществить ее -  давно пора, пи
сатель-самоучка -  явление распространенное у нас, как нигде, и очень 
вероятно, что при умной помощи таким писателям со стороны они вы
двигали бы из своей среды людей более крупных, чем Дрожжины, Се
меновы и другие в настоящем, Кольцов, Суриков в прошлом.

Если бы “Современный Мир” взялся за организацию такого нового 
демократического “литературного фонда” -  это создало бы ему хоро
шую позицию в демократии и, несомненно, увеличило бы его популяр
ность.

Подумайте над этим. Буде понадобится, я мог бы сообщить некото
рые детали плана организации такого Общества3.

Относительно “Звезды” -  скажу -  Вы не обидитесь, -  тускловата 
она у Вас. Что-то холодное, нудное и как бы по обязанности творимое 
усталой рукой, неверующим сердцем4.

В частности, меня лично удивила статья Орловского, он пишет по 
поводу “Матери”: “Ниловна... представляет тип надуманный, малове
роятный”. Столь категорическое суждение является бестактным, если 
оно не обосновано. Зачем подрывать признанное пропагандистское 
значение образа Ниловны. А потом -  суждение это неверно: Нилов
на -  портрет матери Петра Заломова, осужденного в 901 г. за демон
страцию 1-го Мая в Сормове. Она работала в организации, развозила 
литературу, переодетая странницей, в Иван(ово)-Вознесенск(ом) рай
оне и т.д. Она -  не исключение5. Вспомните мать Кадомцевых, су
дившуюся в Уфе за то, что она пронесла в тюрьму сыну бомбы, кои
ми была взорвана стена во время побега6. Я мог бы назвать с деся
ток имен матерей, судившихся вместе с детьми и частью лично мне 
известных.

Ах, господа, господа! Как хочется иногда крикнуть вам -  не мешай
те работать и -  прибавить какое-нибудь русское словцо!

Спешу пояснить, что меня понуждает сказать это отнюдь не мое са
молюбие автора, а -  интересы дела, ибо, если газета имеет в виду цели 
партии, -  суждения ее сотрудников должны быть солидарны, это трю
изм, несогласия же лучше всего выяснять не публично, а до времени пе
репиской или беседами. Если же сотрудник А. будет говорить читате
лю, что сотрудник Б. -  “выдумщик”, то читатель поступит вполне есте
ственно, если не станет верить ни А., ни Б.

Вы меня извините, я как будто привязываюсь к мелочам, но -  для 
меня это не мелочи: чуткое ухо сразу услышит в хоре неверные ноты, 
а уши народа всегда чутки.

234



337. В.М. КАМЕНСКОМУ

Около 15(28) января 1911, Капри 

Дорогой Василий Михайлович.
Принципиально я, конечно, согласен на переговоры с Сытиным, 

но -  думаю, что мне необходимо лично познакомиться с ним и погово
рить -  не о материальной стороне дела, в которой я теперь еще менее 
понимаю, чем понимал раньше, а так, вообще, по душам1.

Что же касается до деловой стороны, то я не знаю, как быть. 
С Константином Петровичем я не однажды беседовал о необходимо
сти реорганизовать “Знание”, но толку из этого не выходит, он отве
чает неопределенно, отмалчивается, говорит о деталях. Теперь он со
бирается в Россию, но если бы Сытин захотел поехать сюда, я, конеч
но, задержал бы его здесь до приезда Сытина и -  позвольте надеять
ся -  Вашего.

Бумаг у меня никаких, кроме тех, которые я прислал2, -  нет, балан
са -  тоже, есть ли он вообще. -  Не знаю. А спросить этот баланс 
у К.П. -  не хватает духа: как спросить об этом у человека, с которым 
дружно работал десять лет.

Мне кажется, что здесь, на Капри, в присутствии Вашем и Сытина, 
дело разрешилось бы во всех отношениях сразу.

К Сытину, хотя я его никогда не видал, у меня есть симпатия, я 
очень люблю людей его типа, коренных русских -  но, несмотря на это -  
энергичных. Мне почему-то кажется, что мы понравились бы друг дру
гу и крепко сошлись для хорошей совместной работы.

Только что кончил немаленькую статью о “писателях-самоучках”3; 
она, вероятно, появится в “Современном Мире”; рекомендую -  прочи
тайте. Вся она из выдержек, взятых мною в рукописях и письмах рабо
чих, и я сам несколько смущен теми выводами, которые получились 
у меня4. Пошевелилась Русь, думает она и -  хорошо думает.

Ольге Александровне -  поклон и привет.
Будьте здоровы.
Сердечно поздравляю с Новым Годом. Счастья, успехов.

338. А.А. ЯБЛОНОВСКОМУ

Около 15(28) января 1911, Капри

Уважаемый Александр Александрович.
Мне выслана “Киевская Мысль”, чем весьма тронут1. Посылаю 

очерк, написанный для “Звезды”2, будьте любезны предложить его ре
дактору как мою благодарность и попросите его не стесняться, если 
очерк окажется почему-либо неудобным для газеты.
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Получил новогодний № “К.М.” и подумал: а ведь десять лет тому 
назад и в столице такой № не дали бы.

Очень меня интересует и весьма утешает провинциальная пресса -  
она значительно ярче и объективнее столичной отражает духовный 
рост страны.

А затем, позвольте обратиться к Вам с просьбой о помощи в деле, 
кое считаю добрым.

Суть такова: в февральской книге “Современного Мира” пойдет 
моя заметка “О писателях-самоучках”3, я прошу -  нельзя ли, опираясь 
на факты, указать в этой заметке и многое аналогичное, что известно и 
Вам -  например -  Ф. Поступаев и прочие фигуры, подобные ему, -  
нельзя ли, говорю, поднять вопрос о необходимости организации в Рос
сии “Общества для помощи писателям-самоучкам”. Имею в виду по
мощь, главным образом, моральную.

Так вот, не напишете ли Вы, Homun cuius4 или Войтоловский пару 
заметочек по сему поводу, когда статья будет напечатана. А то так: 
Вы -  в “Современ. Мире”, а кто-нибудь из товарищей Ваших в “Киев
ской Мысли”5.

Дорогой Александр Александрович. Я корплю над этим делом бо
лее десяти лет и -  поверьте -  на моих глазах погасло много светлых 
душ, которые обещали разгореться очень ярко и красиво. И погасли 
они лишь потому, что вовремя никто не помог, не поддержал. В бедной 
нашей стране надо беречь людей -  не правда ли. Побережемте. Да и 
хороши люди, стбят больших забот.

Я верю также, что попади Дрожжин в юности в хорошие любовные 
руки, из него вышло бы не то, что видим ныне. И все эти московские са
моучки, кружка Травина6 и других кружков, тоже могли бы быть вос
питаны и научены многому доброму, раньше чем превратиться в зазна
ек и самохвалов.

И -  маленькая просьба личного характера -  если будете что-либо 
писать, не упоминайте обо мне как о лице, пропагандирующем учреж
дение Общества. Высовываться в этом деле мне неловко, да и боюсь, 
что имя мое только помехой будет.

339. М.А. ПЕШКОВУ, Е.П. ПЕШКОВОЙ

15(28) января 1911, Капри

Милый мой старикан!
Книги я тебе выписал, но -  не все те, на которые ты указал1.
Так, напр(имер), не выписал ни одного русского исторического ро

мана, указанного тобою, потому что это все книжки бесталанные и 
лживые. Со временем я подберу тебе все русские исторические повести
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и романы, которые можно читать без скуки, без риска вывихнуть мозг 
и засорить память ложью. Таких книжек -  очень мало у нас: “Князь Се
ребряный” Ал(ексея) Толстого, “Чайковский” Гребенки, “Курские по- 
рубежники” Маркова, “Черная рада” Кулиша и еще книжки две, три, не 
более. Да и то читать их следует, предварительно познакомившись с 
русской историей, чтоб самому видеть, где автор сочиняет и обманыва
ет читателя.

Жюль Верна я выписал все 18 томов, т.е. полное собрание сочине
ний, ибо отдельно книжки, тобою подчеркнутые, не продаются. 
Теперь у тебя его книги некоторые будут в двух экземплярах, -  вто
рые экземпляры подари кому-нибудь из товарищей, когда получишь 
новые.

Выписал “Природу и Люди”2 с Буссенаром, а Конан Дойля -  не со
ветую читать, это, братишка, литература плохая, по ней сыщики воспи
тываются. Со временем, когда у тебя разовьется вкус ко книге, сам уви
дишь, что я прав.

Майн Рида и Сальгари3 -  выпишу, когда узнаю, у кого они изданы 
лучше.

Выпишу и полное собрание сочинений Уэльса; ты -  прав, он не 
только не хуже Жюль Верна, но гораздо более художник, т.е. пишет 
красивее и убедительней. А какой милый человек сам он, если б ты 
знал! Удивительно славная душа! Я встречался с ним в Нью-Йорке и в 
Лондоне4.

Рядом с этими книгами, т.е. Жюль Верном, Буссенаром и Уэльсом, 
тебе пора уже читать и серьезную, настоящую литературу, и постепен
но я тебе буду ее подбирать.

Ты мог бы прочитать с удовольствием “В дурном обществе” Коро
ленко, “Семейную хронику” и “Детские годы Багрова” Аксакова, 
“Севастопольские рассказы” Толстого, “Поликушку”, “Холстомера”. 
Тургеневские “Записки охотника” и т.д.

В этих книгах -  правда, а она, друг, всегда интересней и значитель
нее всех фантазий и сказок. Да и нужнее нам с тобою.

А получил ты газету с моим очерком “Праздник”, -  я тебе послал?
Буду писать рассказы для детей в одном итальянском журнале и 

присылать тебе рукописи мои5.
Очень мне приятно, что ты любишь читать и хорошо начинаешь 

разбираться в книгах.
Ну, до свидания пока, дорогой мой, будь здоров, весел, счастлив.

Твой Алексей

Мамашке -
сейчас я ожидаю из России Сытина и Ладыжникова6, затем еще 

есть кое-какие спешные дела; в половине или конце февраля я, вероят
но, буду свободен и тогда -  увидимся7.

237



Плохо, брат, мое дело, бьет меня судьба в лицо прямо и -  злобно 
бьет. Выходка дурака Федора просто раздавила меня -  так это по-хо
лопски гнусно! Ты только представь себе: гений на коленях пред мер
завцем и убийцей8!

Третий день получаю из России и разных городов заграницы газет
ные вырезки, подобные прилагаемой9. Присылают -  безмолвно или со 
словечками: “Каково?”, “Поздравляем!” и т.д.

Любит этот гнилой русский человек мерзость подчеркнуть.
Тяжело. А книги посвящать живым людям впредь не буду, лучше 

мертвым! Ибо -  мертвии срама сотворить не могут10.
Эх, родина, родина.
До свидания, дружище. Будь здорова!

Алексей

340. С.П. БОГОЛЮБОВУ

15(28) января 1911, Капри

Дорогой Семен Павлович!
Деньги получил -  спасибо1!
Очень прошу: пошлите 25 руб. по адресу:

Ст. Мелитополь, Юго-запад, ж.д.,
Контора депо
Слесарю Демьяну Ивановичу

Семенову2.
И -  ему же пошлите

Бунина -  все [то(ма)] книжки.
А мне купите у Малмыго книги по прилагаемому объявлению -  четы
ре штуки3.
Затем -  издание Суворина4:
Плано Карпини. История Монголов,
Фон-Визин. В смутные дни5.
Девриена:

Сандзаноми-Сандзин. Сказания древней Японии6.
И -  будьте здоровы!
К.П. гуляет в Неаполе.

А. Пешков

А “Сатирикон” и “Синий журнал” выписали Вы мне? До сего дня 
еще не получил. Газеты все приходят.
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341. С.П. БОГОЛЮБОВУ

15(28) января 1911, Капри

Прошу выслать в Париж сыну Максиму, по адресу Е.П. Пешковой, 
следующие книги:

Издания Девриена
в переплетах1:

1. Фритиоф Нансен;
2. Сказания чешского народа;
3. Нихон Мукаси Банаси. Сказания древней Японии;
4. Кавказские легенды Желиховской;
5. В сердце Азии, путеш(ествие) Свена Гедина;
6. Этнографические рассказы Инфантьева;
7. Япония и японцы -  Гессе Вартега;
8. Китай и китайцы -  его же;
9. Восток -  Стенина;

10. Жюль Верн. Собрание сочинений,
изд. Сойкина 18 томов, в переплетах, пожалуйста!

Подпишитесь на журнал “Природа и Люди”2 с приложением сочинений 
Буссенара.

(Абонемент 2-й)
Сделайте, дорогой, все это возможно скорее, а то я забыл послать 

книги Максиму к праздникам и мне несколько неловко пред ним3.
Жму руку.

А. Пешков

342. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

15(26) или 16(29) января 1911, Капри

Предлагаю вниманию Вашему:
драму Петко Тодорова и статью о нем Миролюбова1;
речь Сергея Карцевского о Толстом2;
три “лирики” И. Вольного3, автор только что прибежал из Сибири, 

ибо начальство хотело привезти его оттуда в Россию “и повесить!” Уди
вительно симпатичный парень, серьезный, кажется, способный. Был 
сельским учителем, с.-р.

Татарам написал в Константинополь и Уфу, ответов еще не имею4.
“Наши преступления” завтра пришлю5, дома нет их. “Бялорусский” 

язык -  не весьма удобочитаем, но -  для меня суть не в нем, а в том, что 
и этот забитый народ желает “людьми зваться”6.

В февр. книге “Совр(еменного) Мира” пойдет давно обещанная 
этому журналу моя заметка о “писателях-самоучках”, где это стремле-
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ние “зваться людьми” я очень подчеркиваю, возлагая на оное великие 
надежды.

Дорогой мой друг! Вы -  пятый прислали мне сообщение о колено
преклоненном пении гимна Федором7. Нестерпимо больно и обид
но читать, как гений русский -  гений народный! -  холопствует 
пред мерзавцем. Стар я, видимо, и очень тяжело переношу такие гнус
ности.

Писать Федору -  не буду, я давно уже не пишу ему. А посвящение с 
“Исповеди” сниму8 -  и впредь живым людям книг посвящать не буду, 
разве -  мертвому кому, ибо “мертвии”, не токмо “срама не имуть”, но и 
сотворить оный не могут9.

Тяжко, милый, Ал. Вал.! Экая несчастная страна!
Будьте великодушны, напишите “Совр(еменнику)”, чтобы в тех 

случаях, когда я буду просить высылать куда-либо журнал за мой счет -  
делали бы это!

Статью о самоучках пришлю Вам на предмет прочтения и буду про
сить усердно: киньте в публику мысль о необходимости организации в 
России “О-ва для помощи писателям-самоучкам”10. Это ей-ей надобно и 
давно пора устроить.

Подумайте -  скольким Кольцовым и Никитиным может быть об
легчена жизнь работою такого о-ва!

Желаю доброго здоровья, бодрости духа и всего, всего хорошего.

А. Пешков

343. М.К. ИОРДАНСКОЙ

16(29) января 1911, Капри

Вот еще что, Марья Карловна -
я только сейчас прочитал “Наше преступление” Родионова, эта 

подлая и лживая книга1 вышла уже шестым изданием! Помните -  
Чуковский в “Речи” противопоставлял ее “Лету” и -  одобрял? Так вот 
что: книга эта так гадка, а, в то же время, на нее так часто ссылаются 
как на правдивое освещение действительности, что ей следовало бы по
святить маленькую статейку или большую рецензию, назвав, хотя бы, 
“Запоздалая рецензия”.

Я Вас очень просил бы устроить это и поместить рецензию тоже в 
февральской книге, где будет моя статья2.

Скажите рецензенту следующее: Родионов описывает город Боро- 
вичи Новгородской губернии, пригород Спас и селения по течению 
Меты -  в одном случае даже названа деревня Потерпелицы, такая есть 
на Потерпельском пороге Меты. В этой местности крестьянство не

240



земледельческое, а фабрично-заводское, там залежи фарфоровой гли
ны и большие немецкие фабрики, между прочим, одна -  на земле Евге
ния Аничкова, его можно бы спросить, таковы ли там нравы, как их 
изображает Родионов? Условия труда -  очень тяжки, заработки плохие, 
народ истощен -  обо всем этом Родионов молчит, а это, согласитесь, 
важно и очень изменяет его картину.

Затем -  необходимо отметить отчаянное противоречие предисло
вия и текста. Противоречие это явствует, что Родионов, написав глупую 
и гадкую вещь, кому-то показал ее, а тот догадался, что книгу, если ее 
оставить, как она написана, признают шаблонно клеветнической и не 
обратят на нее внимания.

Тогда было составлено зазывающее предисловие в гуманитар
ном духе, оно-то и заставляет читать эту гадость. Между предислови
ем и текстом, повторяю, нет ничего общего, я глубочайше уверен, 
что дело происходило именно так, как догадываюсь, и думаю, что ре
цензент мог бы догадку мою взять именно как догадку, как предпо
ложение.

Думаю также, что напечатать такую рецензию -  долг порядочных 
людей и демократов. Организация демократии -  очередная задача, Вы 
это понимаете, конечно; действуйте же в этом направлении определен
нее и резче, старайтесь завоевать журналу симпатии в низах -  в этом я 
Вам неизменный помощник.

Имейте в виду, что после фельетона Чуковского в “Речи” была за
метка о том, что Родионов, земский начальник, выбивает зубы мужи
кам, необходимо сопоставить оба отзыва этой газеты -  очень пикантно.

Помещенная в одной книге с моей статьей рецензия произведет чу
десное впечатление и даст книжке хороший звук и запах.

Чуете?

344. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

16(29) или 17(30) января 1911, Капри 

Дорогой А.В.
Есть у Вас, в числе многих хороших книг, книжка о цезарях1, кажет

ся, “Эпоха цезарей” или “История эп(охи) цез(арей)” -  автора забыл, 
но -  француз, кажется.

Ежели Вы поняли, о чем я говорю, будьте великодушны, пришлите 
мне эту книгу! Ей-ей -  не зажилю! Прочитаю и в полной сохранности 
возвращу.

А очень нужно.
А. Пешков
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345. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

17(30) или 18(31) января 1911, Капри

Посылаю книгу Родионова1.
Обратите внимание Ваше благосклонное на разноголосицу преди

словия и текста2.
Сие можно объяснить так: написал земский начальник Родионов 

книгу и показал рукопись кому-то, кто умнее его, и этот, умный, сказал: 
«Здорово пущено, но -  старо, слишком явны преувеличения, и сразу 
видно, что клевета. В таком виде -  не будет иметь успеха. Давай сочи
ним предисловие, в коем скажем, что, мол, все это “наше преступление” 
и что надо нести в народ “мир, свет, знания”. Читатель поверит и не 
заметит, что в тексте мы рекомендуем водворять мир посредством 
виселиц».

Так и сделали, сволочи. А читатель -  и даже писатель Чуковский -  
не заметили и похвалили3 -  хорошо, правдиво!

А оно -  не правдиво4, ибо: во-первых, действие происходит в Боро- 
вичах, Новгор(одской) губер(нии), -  город дан -  Боровичи, предместье -  
Спас, а в одном месте своим именем названа деревня Потерпеловка -  
таковая в пяти верстах от Боровичей, по течению Меты, против Потер- 
пелицкого порога.

Почему сие важно? А потому, что население в тех местах не чисто 
земледельческое, а фабрично-заводское, вокруг Боровичей -  залежи 
белой глины и стоят немецкие фабрики посуды и 24 гончарных завода, 
а также -  кирпичные -  знаменитый “боровской” кирпич. Земля 
Ев. Аничкова, многословного профессора, сдана в аренду Вехтеру5, ка
жется, на ней тоже огромная фабрика изделий из белой глины. Хлебо
пашество же в уезде совершенно не развито, о чем даже в географии 
сказано.

Стало быть: действующие у Род(ионова) мужики прежде всего -  не 
мужики, а ф(абрично)-з(аводские) рабочие, разница, сами понимаете, 
существенная в смысле психики.

Но и приняв во внимание буйственный характер фабрично-завод
ского) рабочего, все же, я уверен, врет Родионов, а уличить его -  про
сто: стоит только навести справочку в Бор. уездн. земской больнице: 
сколько битых поступает в амбулаторию по праздникам? В среднем? 
И -  окажется, что 12-ти зарезанных в один Спасов день -  не было. Сво
лочь он, Родионов-то\

“Речь” устами Чуков(ского) признала книгу сию верным отражени
ем правды житейской, но -  спустя несколько месяцев, -  сконфузилась 
и поместила на 3-й странице своей заметку6 о том, что зем(ский) на- 
ч(альник) Род(ионов), автор “Преступления”, слишком уж усердно дует 
мужиков по зубам.
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Сейчас пойду искать этот № “Речи” -  авось Вам годится для порки 
земского начальника.

Эх, и православных душ печальник 
Господин земской начальник.
Ён не курит, ён не пьет,
Мужиков по мордам бьет!

А “Речь” не могу найти, жаль!
А. Пешков

346. В РЕДАКЦИИ РУССКИХ ГАЗЕТ

18(31) января 1911, Капри

Милостивый Государь г. редактор!
В одном из №№ “Астраханского листка” помещена заметка “У Ма

ксима Горького”1. В заметке этой говорится о том, что Горький уезжа
ет с Капри в Швейцарию, где арендовал “замок в 40 комнат”, и прочее 
в этом духе.

Я вообще не понимаю смысла сообщений такого рода и не вижу, 
кому они могут быть интересны. В данном же случае заметка изобилу
ет неточностями. Укажу главнейшие: 

я не собираюсь переезжать с Капри, 
не арендовал замка в Швейцарии,
не имею “коллекции произведений итальянских мастеров живо

писи”,
более трех лет не выезжал из пределов Италии, 
не был “близ Монтре”2,

из чего ясно, что “корреспондент английского журнала” не мог меня ви
деть там. Он не говорил со мною и на Капри, ибо я не принимаю кор
респондентов как таковых, т.е. ради сообщения им каких-либо сведений 
о самом себе.

Цель настоящего письма -  сообщить тем, кому это интересно, что 
сведения обо мне, от времени до времени печатаемые прессой, являют
ся плодом личного творчества гг. корреспондентов, ибо, повторяю, я 
уклоняюсь от чести и удовольствия беседовать с ними.

Письмо это вызвано различными запросами ко мне; отвечать на ка
ждый из них я не имею времени и поэтому прошу Вас, будьте любезны 
напечатать это письмо в Вашей почтенной газете.

Свидетельствую мое почтение.
М. Горький

Capri, 31Д, 911
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347. К.П. ПЯТНИЦКОМУ

18(31) января 1911, Капри

Константин Петрович -
сообщите, можете ли на этой неделе послать Грузенбергу объясни

тельное письмо; если нет -  я телеграфирую ему1, чтоб он принял пред
ложенные Протопоповым условия2.

А. Пешков

Ждет ответа Шмелев3, рукопись его у Вас, я не знаю, что ответить.

348. П.Х. МАКСИМОВУ

18(31) января 1911, Капри

Павлу Максимову.

Читайте больше, дружище, это познакомит Вас с грандиозной ра
ботой мировой человечьей мысли и приведет Вашу душу в порядок. 
Говорю так уверенно потому, что, повторяю, хаос душевный, пере
живаемый Вами, в свое время -  был и мной пережит. Позвольте посо
ветовать Вам несколько солидных книг по истории литературы -  
все эти книжки можно выписать от питерских букинистов очень деше
во -  смотрите за объявлениями в “Русском Богатстве” и “Современ
ном Мире”.

Корш и Кирпичников1 -  “Всеобщая история литературы”, 4 тома 
стоят 30 руб., но я, например, купил у букиниста в Самаре за 2 р. 50 к. 
Это -  солиднейшее сочинение, оно Вам даст очень много, в нем Вы най
дете, как в хрестоматии, хорошие образчики древнейших литератур, на
чиная с китайской, и до XIX века. Хорошо прочитайте эту книгу -  дело 
доброе.

По новейшей литературе2:
Пти де Жюльвиль -  История французской литературы.
Куно Франке -  “ -  ” немецкой “ -  ”
Обе книги тоже у букинистов, и очень дешево.
По новейшей английской, скандинавской, итальянской литера

туре -  хороших книг нет, но -  мне известно, что таковые переводятся 
и в текущем году, вероятно, выйдет хорошая история английской лите
ратуры.

По истории русской3 -  Пыпин, наверное, покажется Вам очень 
скучным, но, все же, постарайтесь прочитать. Скабичевского читать 
бесполезно4, он Вам ничего не даст, кроме своих мнений, грубых и, 
большею частью, неверных. Не бесполезно прочитать Когана5
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“Очерки по истории новой русской литературы”, и пришлю Вам Анд- 
реевича-Соловьева6 -  эта книжка несколько легкомысленная, но ин
тересная.

Как видите -  всё с оговорками, причина та, что у нас в России нет 
хорошей истории нашей литературы. Литература -  огромная, изобилу
ет великими талантами и требует историка с гениальными способностя
ми, таковой пока еще не родился.

А современную беллетристику я бы советовал Вам не читать пока, 
читайте классиков русских. И западных -  обязательно: Байрона, Шел
ли, Вальтер-Скотта и Диккенса, последнего читайте в переводах Вве
денского1, их можно приобрести у букинистов по 50-75 коп.

Читайте Бальзака, Флобера, Мопассана, -  это обязательно, как 
Евангелие. Шиллера почитайте.

Из старых русских писателей очень советую прочитать вниматель
но -  Лескова, Слепцова и Помяловского, Лескова -  особенно.

И было бы хорошо, если бы Вы, прочитав Диккенсовы “Записки 
Пиквикского клуба”, сейчас же вслед за этим перечитали “Мертвые ду
ши” Гоголя.

Ну, будьте здоровы. Нервничать не надо. Людей строго судить -  то
же вредно8 для Вас, а им это -  бесполезно.

А. Пешков

349. И.И. БРОДСКОМУ

Около 20 января (около 2 февраля) 1911, Капри

Дорогой Исаак Израилевич!
Почему “вечная” сказка? Сказки -  они все -  вечные1. Назовите про

сто -  “Сказка”, и это будет вполне понятно. А “вечная” -  как бы указы
вает на некую философию картины, внушает мысль о тенденции.

Получил “Казаков” и Вашего “Старика”2 -  глубоко благодарен, 
тронут, -  милый Вы человек. Нравится мне старик, очень хороши гла
за, особенно хороши. Спасибо!

Жалко мне, что “Фонтан” куплен частным лицом, а не музеем3. 
Такая это ясная вещь, и так хорошо бы постоять пред нею полчаса где- 
нибудь в хорошей галерее, постоять, подумать о детях, весне, о радостях 
жизни.

В творчестве Вашем для меня самая ценная и близкая мне черта -  
Ваша ясность, пестрые, как жизнь, краски и тихая эта “любовь к жиз
ни, понятой или чувствуемой Вами как “вечная сказка”.

Рад я, что Вы работаете много и охотно, еще более рад, что скоро 
увидимся4.
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Получаю письма от Прохорова и Павлова, -  работают ребята и, ви
димо, жизнью своей довольны. Хорошие они оба5.

Живу, -  как всегда, пишу, читаю, много вижу разного народа. 
Переберусь скоро на новую квартиру6, очень ладно там все, тихо, 

уютно, и все мои книжки будут сжаты, как в кулаке, вокруг меня.
Приедете -  новоселье справим, напою Вас пьяным, сам напьюсь, -  

тут Вы меня сразу и напишете, по совету Серова7.
Крепко обнимаю, Любови Марковне большой поклон.
Какие символы Горелов-то пишет!
Видел снимок с его Л. Толстого8.
А Илья Ефимович, скупец, не дал обещанный этюд9? Ну, ну!
До свидания!

А. Пешков
М(ария) Ф(едоровна) и все наши очень кланяются.

350. А.Н. ТИХОНОВУ

20 января (2 февраля) 1911, Капри 

Дорогой А.Н.!
Из выписки прилагаемой явствует: Вы не правы, думая, что “Сов

ременный) Мир” желает отделаться от “Шебарши”1.
Эта рыба Кранихфельд произвела на Вас столь лимонное впечатле

ние.
Я никогда не видал его, но уверен, что он похож на какую-нибудь 

особенную рыбу из Западной Двины.
Ой, что у вас творится! Я даже захворал, прочтя заметку “Нового 

Времени” о Леониде2, и харкаю кровью. Пьяные дьяволы, что делают?
А тут еще Куприн3.
До свидания.
Торопитесь сюда. Нет ли у Вас знакомого молодого историка, 

который знал бы историю русскую и был при этом не бездарен? И не 
очень густой марксист? Если есть, захватите его с собою на предмет 
бесед о необходимости написать “Историю рус(ского) народа” -  как та
кового.

Достану средства для работы и на издание книги.
Дело -  священное. Огромное. Необходимое к 913 году4.
И вообще -  необходимое для народа, который должен, наконец, уз

нать, каково его прошлое и почему он таков, каков ныне есть.
Понюхайте, прошу.
Крепко жму руку.

А. Пешков

246



351. Е.П. ПЕШКОВОЙ

24 января (6 февраля) 1911, Капри

Собираюсь ехать, о дне выезда -  телеграфирую1.
Прими, пожалуйста, меры, чтоб не было газетного и “товарищеско 

го” шума2. Очень прошу. Мне хочется и важно видеть тебя да Макси 
ма, и было бы хорошо, если (б) никто не мешал нам.

А особенно -  газеты, разные Минские3 и прочие монстры.
Всего лучшего.

А.

М. Г орький, Е .П . П еш кова , М .А . П еш ко в  на ступенях дома. 
П ариж . П ер вая  половина ф ев р ал я  1911 г.

Ф ото  Н .С . Ф илитиса



352. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

Около 26 января (около 8 февраля) 1911, Капри

Дорогой Александр Валентинович!
Показал Вольному Ваше письмо, -  он Вам отвечает сам1. Хороший 

это мужик, Вы подумайте -  русский, а без работы жить не может и, уди
вляясь красотам здешним, -  тоскует по Сибири. А все оттого что не ин
теллигент.

С Карцевским, может, сами спишитесь? Если вещь его заслуживает 
внимания2.

Адрес: Женева 7.III. Rue de la Cluse.
Болгарина -  возвратите3.

На “мнение” ссылайтесь, убрав “Речь” и Чуковского4.
О “преферансах” -  напрасное слово, в чем и убедитесь со временем5.
Прошу выслать “Современник” по двум адресам:
1. Париж. Тургеневская библиотека,
2. Неаполь. Vomero, Biblioteca-russa*.
По Питеру идет окаяннейшая сплетня: Ковбасенко -  нелегальный 

Румянцев, был будто вызван Леонидом в ред(акцию) “Речи” для прими
рения, но сам Леонид не поехал в “Речь”, а послал Чуковского. Румян
цев же, подходя к редакции, был арестован на улице. Выводы отсюда 
делают чорт знает какие6.

“Театр -  Искусство” не получаю, а интересно бы прочитать, как 
Евг(ений) Никол(аевич) пишет о Чирикове7. А Вы получаете “Синий 
Журнал”8? Попросите снабдить Вас оным. Совершенно свиний журнал.

О самоучках -  Вы верно и не верно пишете9. Я имею в виду возмож
ность сохранять энергию людей “страшной жизни”, необходимость по
могать им материально и морально. Гибнет больно много их.

А что я романтик -  так Вы сами -  такой же, только больше и 
толще.

Чуть-чуть не кончил вторую “Жалобу”10, да вот наехало народу 
большое число и очень разного, так что дни и ночи все говорим11. А по
том мне придется на квартиру новую переезжать -  очень мучительная 
операция12!

Читаю Соловьева историю, купно с Костомаровым, Ключевским и 
т.д. Вы не обидитесь, если я скажу, что этот Соловьев -  оглушительно 
бездарен13?

За “Цезарей” спасибо14. Но ежели это плохо, -  не буду читать.
Жму руку и кланяюсь всем.

А. Пешков

Так у Горького. -  Ред.
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353. Е.К. МАЛИНОВСКОЙ

26 января (8 февраля) 1911, Капри 

Дорогая Е.К.
Прежде всего о журнале1: разумеется, рассчитывайте и на “посто

янное сотрудничество” и на всяческую мою помощь, исключая -  денеж
ной. Вероятно, могу притянуть к журналу молодых беллетристов2 и т.д.

Раз [...]* говорите о журнале с Луначарским, он положительно не
обходим и как литературный критик, и я бы настаивал на том, чтоб ему 
вручить редактуру литерат.-критического отдела.

Найдите хорошего популяризатора по естест(венным) наукам, это 
необходимо!

А сборник Ваш -  из рук вон плох и постыдно безграмотен3. Язвиц
кий -  изверг:

Шевеля уныло плавнями
Ту ни чудрща летят -  за это убить мало! И как это музыкально чи- 

чу-ща4!
3линченко! Это же юродивый5!
Вырезки, аналогичные Вами присланной, я уже получал6 -  штук 

пять, и обруган за “постоянное сотрудничество” -  достаточно. “Посто
янное” -  миф, а сотрудничество -  факт7.

Амфитеат. -  человек честный, литератор -  хороший, грамотен и 
знающ. Издали, конечно, мало сделать можно и, думаю, долго этот 
журнал не выстоит, а попробовать -  надо. Репутация моя, конечно, по
страдает, но пусть ее, ничего8. Работать хочется, а -  негде. Вот, -  зате
вайте журнал-то! “Истинно русское” настроение Ив(ана) Ив(ановича) 
мне глубоко понятно9. Мало я его знаю, а, видимо, очень славный и чут
кий человек.

На вопрос Ваш, “почему не еду в Болонью?”, я ответил рабочим, 
ученикам школы10, что мне тяжело было бы встретиться с людьми, 
встречаться с которыми я не хочу. Можно работать в одной линии и не 
встречаясь лично.

Историю рус. литературы Луначарский знает лучше меня, читает 
он -  удивительно талантливо и ясно11. Кроме этого, у меня между- 
реберная невралгия, -  не желаю Вам знать, что это за гнусность! 
И еще -  насчет легких далеко не все в порядке, -  это, пожалуйста, 
между нами!

Вообще мне надо торопиться работать, а то, пожалуй, не успеешь 
сделать и трети того, что хочется [сделать].

Ой, как я буду огорчен, когда Вас ввергнут во узилище12! Не время 
для сего. И -  ничему Вы там не научитесь, смею Вас уверить! Около ме-

В подлиннике зачеркнуты два слова черной тушью. -  Ред.
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ня сейчас -  трое, только что отбывших тюремную повинность13, их рас
сказы о современном быте тюрем -  ужасны.

А потом, -  уж если на то пошло и садиться Вам -  неизбежно, поз
вольте дать дружеский совет! Будете учиться -  не занимайтесь только 
теорией, но -  старайтесь вооружить себя и фактами, т.е. -  знакомьтесь 
с сырым материалом.

Имею в виду14 главным образом “Историю России” и -  не Клю
чевского, не Покровского, а чисто фактическую -  Соловьева. Возьми
те все 28 томов и хорошенько прожуйте их; результаты будут очень 
хорошие: во-первых, под теорию Вы подложите свой фундамент, во- 
вторых, -  Вам будет понятна психология рус. народа и рус. интелли
генции.

А рядом с Соловьевым хорошо прочитать Щапова -  интересно и 
полезно15. Он Вам и соловьевский патриотизм ограничит и введет Вас в 
недра духовного обихода нашей “массы”, покажет Вам, почему мы так 
пассивны и судорожны, неустойчивы и пессимистичны.

Почтеннейшая патриотика российская! Да, да -  Русь превосходная 
страна, населенная талантливым народом, но -  интеллигенция в ней 
столь же варварская и духовно грубая, как и ее народ.

Вообще -  пословица о яблоке, которое недалеко падает от яблони -  
чудесная по своей простоте пословица, и в ней лежит объяснение всех 
шатаний мысли, всех болезней и уродств, коими одержимы наши Ми
люковы, Ленины, Струве и Богдановы и люди всяких иных фамилий. 
Это не значит, что я уравниваю Милюкова, Струве = Ленину, Богдано
ву в смысле их социальной и революционной ценности, но -  психологи
чески они -  родственны отсутствием во всех твердой, устойчивой веры 
в дело, и -  нигилизмом, коему все они, в разной мере, отдают дань. Это 
уж -  национальная черта, нигилизм.

Кроме вырезок с объявлением “Совр(еменника)”, мне теперь при
сылают вырезки о том, как Федор Шаляпин, стоя на коленях, царю 
гимн пел16, присылают и требуют, чтоб я Федора -  “заклеймил”. Не бу
ду клеймить. Посвящение с “Исповеди” -  сниму17, а клеймить не буду. 
Он и без этого -  пропал теперь.

Вы знаете, как я его люблю, и, хотя отношения наши давно порва
лись18, больно мне за него -  нестерпимо! Это тоже -  между нами, до
рогая Е.К. Растерял я всех друзей и ныне -  как верстовой столб в чис
том поле.

Холодно, ветрено, и волки воют сквернейше-торжествующими го
лосами.

Это я не жалуюсь, а просто “констатирую факт”.
Будьте здоровы, будьте добры.
Ужасно мне радостно было прочитать Ваши слова о России: “вели

колепная страна, я ее еще больше люблю отсюда”. Ну, если любите -  
все в порядке! Любить, это и есть главное, это и есть -  счастье, и толь-
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ко это чувство может дать нам силу, коя победит отжившее и умираю
щее ради торжества новорожденного и вечного.

Аминь.
А. Пешков

Портрет пошлю в Москву завтра же. Кто это -  Луначарская, с.-д., 
арестованная в Москве на днях19?

354. И.С. ШМЕЛЕВУ

27  января (9 февраля) 1911, Капри

Дорогой Иван Сергеевич!
Рукопись Вашу, наконец, прочитал и К(онстантин) П(етрович)1, 

он нашел в ней следующий недостаток: в конце, где герой возвращает
ся в “первобытное состояние”, -  интерес повести понижен. Мне кажет
ся, что это замечание -  справедливо: герой повести в конце ее совсем не 
таков, как в начале, он смотрит на жизнь новыми глазами, и это оста
лось неясно выраженным у Вас.

Не согласитесь ли Вы внимательно просмотреть всю рукопись -  
в ней есть кое-какие описки и несколько приподнят тон конца?

Если б захотелось Вам местами сократить повесть -  это тоже мо
жет украсить ее, -  длинновато порою! Наших листов в повести -  13!

Поправив, пошлите рукопись прямо в контору2, а не сюда.
Желаю Вам всего доброго!

А. Пешков

Не кажется ли Вам, что заголовок -  “Под музыку” -  бледен и ниче
го не выражает? Не лучше ли “Записки человека” и, м.б., -  попроще3?

355. П.А. БЕРЛИНУ

Около 28 января (около 10 февраля) 1911, Капри 

Уважаемый Павел Абрамович.
Рассказ могу дать в апреле-мае, не позднее1. Желал бы получить 

500 р. за лист.
Если издатель журнала может принять это условие, он сделает мне 

большую любезность, выдав сейчас же аванс в 200 р., который я прошу 
послать по адресу:

Кострома, Масляный ряд, торговля А.С. Морковкина, для передачи 
в село Куликово, отцу Леониду Парийскому2.

Прошу ответа, желая Вам всего лучшего.
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356. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

29 января (11 февраля) 1911, Капри

Дорогой Александр Валентинович!
Лида с Зиной решили ехать в Австралию, Мельбурн1, -  мне кажет

ся, что это решение доброе, и я прошу Вас помочь мне устроить этот 
переезд.

В сих целях не можете ли Вы написать в “Современник”, чтоб сей 
журнал выдал Зиновию Пешкову билет “специального корреспонден
та” -  это, во-первых, удешевит путь, во-вторых, сразу может поставить 
Зину в Мельбурне на ноги.

Нельзя ли также достать такую ж карточку от “Одесских Новостей”?
И наконец: не окажется ли возможным прислать авансом за мар

товский рассказ 500 р. по адресу: Капри, Зиновию Пешкову2?
Дорогой друг, -  устройте все, что можете, а я, в свою очередь, буду 

всячески стараться возместить Вам милости и любезности Ваши.
Будьте добреньки ответить по адресу: М-me Е. Pechkoff, 39 bis. Rue 

Fontenay, Chatillon, près Paris.
Всего лучшего!

A. Пешков
Рукой З.А. Пешкова:
Алексей просит Вас прислать по вышенаписанному адресу “Современник”. 

Шлю Вам сердечнейший привет, дорогой Александр Валентинович.
Зина

357. С.П. БОГОЛЮБОВУ

31 января (13 февраля) 1911, Париж

Дорогой Семен Павлович!
Будьте великодушны, вышлите на имя Екатерины Павловны 200 р., 

если можно, по телеграфу.
И затем: как стоит дело с книгами для Максима1, выписанными 

мною?
Весьма прошу Вас -  ускорьте высылку книг этих!

Желаю доброго здоровья!
А. Пешков

Рукой Е.П. Пешковой:
Многоуважаемый Семен Павлович!

Переводя деньги для Ал(ексея) Макс(имовича), переведите, если сможете, и 
деньги для меня2.

Журнал “Рус(ское) Бог(атство)” и “Речь” получаю3. Спасибо.
Всего лучшего Вам.

Ек. Пешкова
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358. А.Н. ТИХОНОВУ

Январь (ст. ст.) 1911, Капри

Решение Ваше приехать сюда1 -  весьма меня радует, дорогой мой 
друг. Понаблюдайте хорошенько пред отъездом, дабы привезти мне, 
алчному, возможно больше всяких “сведений”.

“До слез”, говорите, надоел рассказ-то2? Надо претерпеть: писатель 
должен быть жесток к самому себе и детищам своим.

Г. Кранихфельд, конечно -  скучен и дает слишком часто -  ежеме
сячно -  много оснований сомневаться в его уме3. Но -  как обежишь 
сей камень преткновения на пути начинающего литератора? В одном 
месте -  он, в другом, под иною кличкой, тоже он.

У Тертуллиана сказано о Кранихфельдах: “Судят музыкантов, не 
зная музыки”4, -  но ведь они отцов церкви не читают, а и прочитав -  не 
поверят, что это про них.

С Толстым недавно хорошо отличился этот Кранихфельдище5, 
лопни его глаза!

Вы меня, главнейше, осведомьте на счет того именно, “что всех пу
гает и бьет”6? Очень это интересно, но отсюда -  непонятно, и, продол
жая быть “индивидуалистом-коллективистом”, я все думаю, а не “сама 
ли себя раба бьет” прежде всего? А также: почему бы и не испугаться, 
наконец, сотворивши столь много мерзейших грехов и продолжая тво
рить оные?

Дорогой мой -  “ничего”, как любил говорить Бисмарк7. Будем 
драться жестоко и неутомимо за всё, что нам дорого, во что веруем и 
что -  бессмертно. Или это не утешение нам, что в бессмертное веруем, 
или не источник бодрости для нас то, что за нашу веру -  вся история че
ловечества? А еще утешимся тем, что поколение, ныне вступающее в 
жизнь -  не может быть долговечно8 и -  будет проклято детьми его.

И пусть гении становятся на колена пред мерзостью9. То, что гени
ально -  останется, а мерзкое -  издохнет. Квиетизм? Ни на грош.

Жестоко уязвлен, и душа нестерпимо болит, но, как сказано у Лео
парди10:

Я вновь готов снести судьбы удар!
Она давно свела б меня в могилу,
Но -  крепну я на жизненном пути:
Одна беда во мне рождает силу 
Другую терпеливее нести!

Ушибла меня по душе плачевная смерть Льва Николаевича11, и Фе
дор не менее ушиб. И Леонид историею с револьвером12 и Куприн13, 
публичный писатель, которому цирковые зрители орут:

-  Иде Куприн? Подать сюда Куприна!
Тургеневу бы, ал и Чехову -  крикнули эдак?
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Чрезвычайно тяжело быть приличным русским писателем, дорогой 
мой, но -  это лучший пост, лучшая роль на сцене жизни, и я горячо хо
чу видеть Вас на этом посту и -  увижу.

Ежели Вы гуляете, поищите у букинистов “Энеиду”14, пере
вод Шершеневича, издана в Варшаве в 60-х годах. Дайте 5 р. -  не 
будет оных, сообщите запиской Боголюбову в “Знание”. Роско
шествую!

Читаю, скорбя, русскую историю, пишу много15 и плохо, ибо -  то
роплюсь. Времени -  мало, а написать надо -  множество!

Несколько нездоров: междуреберная невралгия, эдакий мучитель
нейший пояс. Погода здесь, как и на всей планете, -  скверная.

Ветер свищет столь неистово,
Что хочу уехать в Систово16,
Чтоб не слышать этот свит его -  
Злые арии Нечистого!

Ну, а если и в Болгарии 
Ветер свищет те же арии?

Все равно, -  я там монет древних насобираю, ибо -  нумизматом 
стал.

Под старость российский человек всегда становится чем-нибудь или 
перед чем-нибудь -  на коленки.

Не посвящайте будущих книг Ваших живым людям, но -  мертве
цам, ибо сии срама не творят. Хорошо посвятить свой труд “первому че
ловеку, сказавшему -  нет”! Он страшно давно умер, этот молодчина, не
справедливо и обидно забытый историей.

Ну, довольно и до свидания! Да свершится оно скорее. Поклон 
В(арваре) В(асильевне).

М(ария) Ф(едоровна) кланяется, печатая бесчисленные произведе
ния многословного пера моего.

Будьте здоровы, бодры духом, а на Кранихфельдов не обращайте 
внимания -  к человеку с такой фамилией даже и рифмы не найдешь.

Жму руку.
А. Пешков

359. А.Н. ТИХОНОВУ

4(17) февраля 1911, Париж

Дорогой Александр Николаевич!
Сегодня пятница, утро, а когда я отсюда уеду -  это станет известно 

мне лишь завтра вечером. Вероятно, не освобожусь ранее вторника -  
сообразно с этим Вы и действуйте.
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Говорить с Вами надобно о многом, а помимо всего, и видеть Вас 
хочется.

Хожу я с утра до вечера по широким тропам огромного кладбища, 
именуемого Париж, и веду тихие беседы с покойниками1, совсем Соло
губом чувствуя себя2.

Занятие -  не веселое, конечно, но -  преполезное и уясняющее мне 
все то, чего партийная литература выговорить не может “страха ради 
иудейска”3.

“Встают усачи гренадеры, встают молоды егеря”4 и -  сшибают за
пахами тления, гниения. Ох ти мне!

Весьма интересно и почти до слез грустно.
Будьте здоровы. Жму руку.

А .

360. М.Ф. АНДРЕЕВОЙ

7(20) февраля 1911, Париж

Здоров. Пишу1.

361. М.Ф. АНДРЕЕВОЙ

9(22) февраля 1911, Париж

В понедельник будем в Милане1.

362. И.И. БРОДСКОМУ

16 или 17 февраля (1 или 2 марта) 1911, Капри

Милый Исаак Израилевич!
Что Вы получили премию -  знаю1, мы все ликовали по этому пово

ду и выпили вина за Ваше здоровье.
Значит -  скоро увидимся2? Чудесно!
Будьте другом -  выручите у Троянского рисунки Галлена3! Очень 

буду благодарен, несказанно!
Я не знаю адреса Троянского и забыл, как его зовут, в свое время 

его звали просто “юнкер”4. Так я ему и пишу5, а Вы письмецо мое пере
дайте и получите картинки да и захватите их с собою6, -  хорошо?

Павлов прислал снимки своих работ, посланных им на весеннюю7.
Извиняюсь пред Гореловым за мою невольную ошибку8, -  передай

те ему извинение мое.
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М.Ф. кланяется, и оба мы поздравляем Вас и Лизу9, желая ей -  здо
ровья, Вам -  радостей!

Жму руку Вашу. Л.М. -  поклон.
Только что приехал из Парижа10, разучился писать, на столе гора 

почты и семь пудов нечитанных газет. Ух!
Всего доброго!

А . Пешков

363. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

17 февраля (2 марта) 1911, Капри

Дорогой Александр Валентинович!
Получив прилагаемую книжку1, -  посылаю Вам ее, -  не пригодится 

ли для сравнения и вообще?
Как здоровье, как живете?

А . Пешков

Вчера возвратился из Парижа2, очень устал, извините, что не пишу 
в ответ на Ваше письмо.

364. Е.П. ПЕШКОВОЙ

17 февраля (2 марта) 1911, Капри

По горло завален письмами, рукописями, образец посылаю тебе1, -  
не правда ли, как странно?

Здесь Станиславский2, он стал еще глубже, интересней и красивее. 
Будь здорова, дорогая моя, будь покойна.
Зиновий остался в Неаполе3.
Обними Максима.
Целую руку.

А . Пешков

365. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

19 или 20 февраля (4 или 5 марта) 1911, Капри

Дорогой Александр Валентинович!
Только что вернулся домой и сижу перед гейзером почты русской: 

что ни письмо -  так и брызжет грязью.
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Россияне поймали -  грешницу-прелюбодейку1 в лице Федора Шаля
пина и дразнят меня -  хорош дружок у тебя, хорош?

Я -  помолчу покуда, а после отвечу им по душе.
Посылаю Вам письмо Павловича2, говорят, он -  очень осведомлен

ный человек в вопросах политики внешней.
До свидания! Вскорости напишу подробно и длинно.

А . П еш ков

366. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

23 февраля (8 марта) 1911, Капри

Дорогой Александр Валентинович!
Кто такой Сургучев1 -  не ведаю. Никогда его не видал и письмом 

Вашим испуган. Вот и все, что могу сказать по этому поводу. Моя пере
писка с ним ограничилась тремя письмами: он спросил, может ли издать 
рассказы в “Знании”2? Я ответил: погодить бы, мала книжка-то, для 
рубля цены. Он стал иронизировать: литература-де не ситец. Ну, -  из
давай! Больше ни слова пока.

Милицына -  женщина капризная3 и о себе думающая очень много.
Посылаю стихи Воронова4, неважные, кажется, но все же прочи

тайте для знакомства.
Посылаю “Кожемякина” 2-ю часть5. Так как в России она еще не 

вышла, Вы о ней не пишйте, ладно?
Ну, дядя, закатили же Вы посвященьице мне6! Сконфузился я и рас

сердился на Вас и чуть не написал ругательнейшее письмо. Дорогой че
ловек -  я Вас искреннейше и все более люблю, все более ценю, -  но все 
же Вы напрасно так меня изобразили в том самом журнале, коего я по
стоянный сотрудник. Вообще -  друзьям не надобно говорить друг о дру
ге, все значительное о них будет сказано врагами. А уж мы с Вами на
живем их себе. Денег -  не наживем, а врагов -  вдосталь!

Вот что: существует в Париже и в голодном положении известный 
Вам хороший человек Виктор Сергеевич Миролюбов7. Он несколько 
тяжеловат в личном общении, но -  я думаю, что не велика беда, если 
принять во внимание его работоспособность и литературное чутье: 
вспомните, как он, единолично, поставил и вел “Жур(нал) для Всех”.

Не найдется ли у “Совр(еменника)” работы для него, Миролюбова? 
Вот -  секретарь-то! И при этом он человек с большими связями в лите
ратуре -  чуете?

Его адрес: 12, Avenue Reille, Paris, XIV.
Подумайте.
Сажусь кончать рассказ для “Совр(еменника)”8.
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Андреева о Толстом не читал и не интересуюсь9. Наврал чего-ни
будь; он, Леонид, не любил Толстого. Был у меня Станиславский10 -  
Господи помилуй, до чего красив, ярок и неисчерпаемо талантлив этот 
человечек! Много баяли про Вас.

Будьте здоровы.
Австралия -  лопнула11, ибо Лиде ехать морем “аЬзоЫетеШе” 

запрещено. Сия поездка грозит жизни ее, как сказал весьма опыт
ный доктор-гинеколог. Они в Неаполе, Лидо-Зины эти. Они оба -  
ребятишки маленькие. Очень милые, но им будет труднее, чем я 
думал.

Кланяюсь.
А. Пешков

Напишите, чтобы за мой счет выслали журнал по адресу:
Napoli, Vomero, Biblioteca-russa -  ладно?
Рукописи, мною посылаемые, по прочтении возвращайте, прошу. 

А то авторы загрызут меня.

367. Е.И. ВАШКОВУ

24 февраля (9 марта) 1911, Капри

Евгений Иванович, дорогой мой!
И писал я Вам, и за книги Вышеславцева благодарил и, как знаю, 

М.Ф. тоже писала1.
“Областного словаря” не получил еще2. Посылаю Вам новый дет

ский журнал, издает его известный Гвидо Подрека, редак.-изда- 
тель “Азино”3. Первый опыт серьезного детского журнала в Ита
лии.

Я буду писать для детей, но -  когда? Вот и не знаю. Дайте подумать.
Если пришлете книгу Гиацинтова о скульптуре и Клемана -  обра

дуете4! Давно ищу.
И Добротворского Божьих людей давайте5!
А Вазари6? Не поймали?
Я только что возвратился из поездки7, потому так долго и не от

вечал.
Жму руку, желаю всего лучшего.

А. Пешков

Не забывайте, прошу, о жадности моей на старую книгу!
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368. Е.П. ПЕШКОВОЙ

27  февраля (12 марта) 1911, Капри

И ты будь здорова, милая Катя. Письмо вышло сумбурно, -  что де
лать? В голове у меня -  конюшня и злые лошади ржут. Сытин еще не 
приезжал1, но уже, вероятно, в Берлине, он с Ладыжниковым, судя по 
времени. К(онстантин) П(етрович) -  нестерпимо злит меня, он из этого, 
кажется, профессию сделал себе. Живет он теперь отдельно2, ибо квар
тиру переменил я, в двух домах поселился сразу3. Это несколько покой
ней и удобнее. Тороплюсь кончить к весне мелкие очередные дела. 
Очень хочется видеть тебя, крепко обнять и заглянуть тебе в глаза глу
боко, до души.

Будь спокойна.
А.

369. М.А. ПЕШКОВУ

27  февраля (12 марта) 1911, Капри

Уж очень некогда мне, дорогой мой, оттого я и не писал так долго. 
Возвратясь, нашел такую кучу писем, книг, газет, что мои седые воло
сы дыбом встали. Посылаю тебе куриозный конверт1, чтоб ты видел, 
как иногда пишут адреса на письмах ко мне; есть где-то другой, еще 
лучше: “Италья, горот Тирп руск. пис. Мак. Горкому”.

Разобрался с почтой, испортил себе фунта два крови, -  надо было 
скорее писать рассказ для мартовской книжки “Современника”, -  напи
сал, сижу за другим2. Машина, а не человек.

В свободную минуту мечтаю о том, как мы с тобою будем летом ва
ляться на горячем песке, два отчаянных бездельника, удить рыбу и ло
вить шляпами падающие звезды, чем ты, вероятно, еще не занимался. 
Впрочем, я тоже никогда не пробовал делать это, но -  мы попытаемся!

Вот я и написал тебе немножко; должен сознаться, что пишу, а у са
мого руки со зла трясутся, очень уж меня Шаляпин огорчает, ибо одна 
московская газета утверждает, будто он действительно говорил, что 
встал на колени пред царем ради меня3. Подумай, каково мне это 
читать!

А еще огорчает Леонид Андреев4: пишет он все хуже, все более в 
угоду пошлым людям и без внутренней охоты писать. Это очень обид
но, он такой талантливый и мог бы писать превосходные, смелые вещи.

Так вот и живу я, сынишко, и очень мне не хочется, чтоб твоя жизнь 
сложилась столь же трудно и запутанно. Хотелось бы, чтоб ты полю
бил какую-нибудь науку или искусство и в любимом деле сидел всю
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жизнь, как отшельник в лесу. Но -  не будет этого с тобою, вернее, что 
всю жизнь ты будешь метаться, как чужая земле птица, то туда, то сю
да, и нигде не найдешь покоя. Это, брат, тоже хорошо, не найти покоя, 
потому что те люди, которые находят в жизни покой -  при жизни и ста
новятся покойниками. Скучнейший народ!

Вот какое я тебе письмище закатил и даже -  с философией! А эта 
маленькая наша мамашка все кричит, что я тебя порчу, не воспитываю, 
не учу. Как не учу?

Максим, сын мой собственноручный! Чти отца твоего и матерь 
твою5, не наступай им на мозоли, а когда они впадут в старость, -  не 
корми их сапожным варом и битым стеклом ибо -  беззубые, они не в со
стоянии будут жевать стекло. Вот. Это ты запомни!

А мамашке скажи: не хорошо, что она, женщина молодая, относит
ся так равнодушно к истории своей родной страны и на репетициях мол
чит, как рыба, или порет чепуху. Не хорошо! Какой она пример тебе да
ет, тебе, мальчику столь трудолюбивому и так далее?

Ну, не сердись на меня, кланяйся всем жителям. Устинову -  особо, 
а Ал(ександру) Мих(айловичу) -  еще особо6. Очень он хороший чело
век и, видимо, очень любит тебя, ты дорожи этим, милый мой друг.

До свидания, будь здоров, будь весел.
А.

370. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

Около 28 февраля (13 марта) 1911, Капри

Дорогой Александр Валентинович!
Посылаю рукопись1. Мне все мнится, что по 500 -  дорого2 и, пожа

луй, лучше -  по 400, что ли?
Я до сего дня не знаю, внес ли Певин деньги в фонды “Детского до

ма” -  устроители не озаботились известить меня о получении этой сум
мы и других. И на письмо мое, посланное три м-ца тому назад -  не отве
тили мне3, дельцы, до сего дня. Это так чудесно и таинственно, что я на
чинаю “строить догадки и предположения”, а Вас прошу: будете писать 
Певину, спросите: вносил он деньги или нет? Если нет -  пусть подождет. 
Извините меня за беспокойство!

Прочитал “С(о)вр(еменник)”4 -  интересная книжка, знаете! “Пест
рые главы” несколько длинны и утомляют, но -  хорошо наговорено5! 
И “предварение” -  хорошо6! То-то много народа обиделось. Можете 
быть уверены, что десятка два злых человеков ожидают удобного слу
чая, дабы навалиться на журнал врасплох.

“Голос Москвы” утверждает7, что Шаляпин говорил одному из сот
рудников “Голоса” о Горьком, т.е. о том, что он, Шаляпин, Горького ра-
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ди колена свои согнул. Приятная должность -  Горьким быть и иметь ге
ниальных друзей, кои тебя понимают весьма своеобразно и при случае 
именем твоим прикрывают подлость свою.

А роман Тихонова8 -  вещь беззубая, извините. Знаете Вы “Детст
во крестьянина” самоучки-провансальца Батисто Бонне9, книгу, пере
веденную на французский язык. А Додэ? Это, на мой взгляд, поярче 
Оду10, весьма даже ярче.

Господи! Как у меня много денег нет! А со всех сторон -  просят! 
За время поездки в Париж напросили 9300 р.

Если сивачевское “Прокрустово ложе” вмещает больше тех двух 
выпусков11, кои он издал прежде -  пришлите мне книжку, пожалуйста! 
Любопытно, как он меня отделывает12.

Что Вы думаете по поводу Миролюбова13? Он мог бы читать бел
летристику и облегчить Ваш труд.

Читаю Фон-Визина14. Дрянно. А ведь “подавал надежды”, его пер
вый рассказ “Сази”15, напечатанный в В(естнике), Е(вропы) 94—5 годов, 
вызвал большое внимание и похвалы, весьма громкие. И вместе с ним 
очень хвалили тогда Ширкова, автора хорошего рассказа “Идеалист и 
материалист” -  он тоже уездный предводитель дворянства, как и Ф.-Ви- 
зин. Некрепки дворяне. Что-то будет с Ал. Толстым? Роман его не бу
ду читать16, пока весь не напечатается. А Леонид написал чепуху17 и 
очень стыдную, очень тяжелую. Жалко мне его -  до зубной боли!

Будьте здоровы.
Кланяюсь всем.

А . Пеш ков

371. Е.П. ПЕШКОВОЙ

28 февраля (13 марта) 1911, Капри

Посылаю 2-ю часть “Кожемякина”1, прочти и не давай никому.
Если Виктор Миролюб(ов) спросит денег на поездку сюда2, ко мне, 

дай ему. Его присутствие было бы полезно мне, а то Зиновия нет3, и я 
один очень.

Тоскую о тебе и о Максиме. Завален делами, -  это облегчает. Ста
ниславского проводил в Россию4. Хорош человек!

Ну, будь здорова, будь бодра!
А .

Сына поцелуй.
Помнишь, как Максим в Арзамасе, на крыльце, пел “Ах, ты воля, 

моя воля”5!
А я воспользовался.
“Ничто в жизни не пропадает бесследно!”
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372. Б.Н. РУБИНШТЕЙНУ

28 февраля (13 марта) 1911, Капри

Уважаемый Борис Николаевич!
Посылаю “Жалобы”, второй очерк. Он будет напечатан в России в 

мартовской книге “Современника”1.
Я не знаю, есть ли резон издавать подобные очерки за границей2, 

и рекомендовал бы Вам -  если Вы позволите -  спросить Романа Петро
вича по этому поводу, а также показать ему рукопись.

Желаю всего лучшего.
А. Пешков



ПРИМЕЧАНИЯ





Х ронологически  восьм ой том  о х в аты в ает  сравни тельно  н ебольш ой  о т р е 
зок  времени -  14 месяцев ж изни  Г о р ько го  -  весь 1910 год и два м есяца (январь 
и ф евраль) 1911-го.

Ч етвер ты й  год каприйского  периода. Г орький  ж и в ет  в И тали и , изучил ее 
историю , полю бил народ, страну, ее д ек о р ати вн ы е города -  наследие р о м ан ти 
ческого  средневековья, стал  ко м п етен тн ы м  зн ато к о м  итальян ской  ж ивописи  и 
скульптуры . О н изучал итальянский  я зы к , -  ж урнали ст Э рнесто  С ер ао  писал, 
что  Горький “прекрасно  поним ает итальянский , но не р еш ается  говори ть , о п а
саясь ош и бок” (Il M attino. 1910. 19-20 nov.).

Л ю бовью  и почитанием  о твеч аю т  ему ж и тел и  острова: “ ...к ап р и й ц ы  вос
торгаю тся им и п итаю т к нему искреннее глуб окое  уваж ение, к о то р о е  его  р а 
дует”, -  писала газета  “Il giom ale dT talia” (1911. 27 lugtio). В это й  взаим ной  л ю б 
ви Г орький признавался в письмах ко м ногим  корреспон ден там  -  А .В . А м ф и 
театрову , Л .А . С улерж ицком у, К .С . С таниславском у, А .Н . Т ихонову, С .М . П р о 
хорову.

Н есколько  раз за  это  врем я писатель в ы езж ал  в Н еап о л ь , где непрем енно 
бы вал в Н ациональном  м узее San M artino, в н еаполи танской  оп ере Teatre di San 
Carlo, на гастролях  европейских о ркестров , оп ерны х  знам енитостей ; на улицах 
Н еаполя  наблю дал  красочн ы е рел иги о зн ы е ш ествия, м естн ы е кар н ав ал ы , на
родны й театр  C om m edia d e ll’Arte.

В конце апреля -  н ачале м ая (ст.ст.) 1910 г., затем  в н ачале  ию ля 1910 г. пи
сатель п обы вал  в А ляссио, где в это  врем я ж или  Е .П . П еш к о ва  и М аксим ; с ко н 
ца января (ст. ст.) до 12(25) ф евр ал я  1911 г. гостил у них в П ар и ж е.

С ам ы й “дли тельны й ” о тъ езд  с К апри , три  недели -  с 18 сен тября  до 9 о к т я 
бря (ст. ст.) 1910 г. -  путеш ествие по И талии : Ф лоренция, П иза, Л укка , С пеция, 
Сиена. С  восхищ ением писал Г орький  об  это м  преж де всего  сы ну, м еч тал  по
вторить поездку вм есте с ним.

Б о л ьш ей  ж е частью  он ведет отн осительн о  спокойную , расп о л агаю щ у ю  к 
творчеству ж изнь на острове. О н к ак  бы  о тды х ает  о т  слож ной  и нервной  ж и з
ни в преды дущ ем (1909-м) году, когда силой обсто ятел ьств  б ы л  втянут в б о р ь
бу социал-дем ократических  ф р акц и й  и течен и й , остр ы х  споров в округ К априй- 
ской рабочей  ш ко л ы , споров, к о то р ы е  порой  приводили к  ссорам  м еж ду б ы в 
ш ими едином ы ш ленникам и (см.: Щёлоков О.В. А .М . Г орький  и загадки  К а- 
прийской ш колы  //  М аксим  Г орький  на пороге X XI столетия. Н . Н овгород , 2000. 
T. И. С. 128-132).

Д ля Г орького  участие в К априйской  ш к о л е  кончилось  ослож н ен ием  л и ч 
ных отнош ений с А лексинским , Л уначарским  и п рекращ ени ем  переписки  с 
Богдановы м , к о то р ая  началась  в 1903 г. (см.: Н аст. изд. Письма. Т. 4, п. 26) и б ы 
ла наиболее активной  в 1908-1909 гг. И м енно тогда Г орький  вы со к о  оценил 
личность Б огдан ова  -  “м ы слителя  и р ев о лю ц и о н ер а” (см.: Т ам  ж е. Т. 6, 7). П у б
ликуем ы е в настоящ ем  том е о тр ы вк и  из тр ех  писем Г о р ько го  к Б огдан ову , при 
всей их ф рагм ентарности , даю т полное представление о х ар ак тер е  очен ь  сл о ж 
ных отнош ений писателя и ф и л о со ф а  в э то т  период. П р ер ы в ая  переписку,
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Г орький  по-преж нем у вы соко  ценит Б о гдан о ва  к ак  общ ественного  и политиче
ского  деятеля.

И стори и  их отнош ений  посвящ ены  р аб о ты , вы ш едш ие в конце X X  в., по
строен ны е на новы х архивны х м атери алах , р ан ее не доступны х исследователям: 
Шеррер Ю. М. Г орький  и А . Б огданов: И стори я  отнош ений  по м атериалам  пе
реписки  1908-1910 гг. / /  Неизвестный Горький. В ы п. 4; Ревякина И Л. Н епро
чи тан ны е страницы  би ограф и и  М. Г орького  и А . Б огданова: И стория отн ош е
ний //  М. Г орький  сегодня. Н . Н овгород , 1996; Ревякина И Л. «С м еш но видеть 
себя  причиной “др ак и ” ...»  / /  Неизданная переписка. В ы п. 5; Семенова А. В лия
ние эм пириом онических  идей А . Б о гдан о ва  на М. Г орького  //  В ести, м еж дуна
родного  института А . Б огдан ова. М ., 2000. №  3.

П ериод  э т о т  закон чи лся  так ж е  отдалением  Г орького  от  ф ракц и и  больш е
виков  и врем енн ы м  п рекращ ени ем  переписки  с Л енины м  (см.: Смирнова Л.Н. 
Г орький  и Л енин: Н акан ун е войны  и револю ции  // Неизданная переписка. 
В ы п. 5. С. 136-148); Смирнова Л.Н. Г орький  и Л енин (Разруш ение легенды ) // 
В опр. лит. 1993. №  5. С. 219-230).

О  поли ти ческой  ориентации  Г орького  в это т  период м ож но судить по сле
дую щ ем у докум енту. 15(28) дек аб р я  1909 г. 16 видны х деятелей  направили в Ц К  
Р С Д Р П  «И звещ ени е о создании группы  “В перед”», -  Г орький  бы л в их числе. 
В И звещ ении , в частности , говорилось: «М ы  доводим до В аш его  сведения об 
образован ии  группы  идейных единомышленников под названием  “В перед”» 
и в ы ск азы вал ась  просьба утвердить ее к ак  литературн ую  организацию  (.Неиз
вестный Богданов. К н. 2. С. 36. К урсив мой. -Л .С.). Т аки м  образом , Горький 
считал  себя п олн оп равн ы м  членом  группы  впередовцев. О ртодоксальном у м ар
ксизму Л енина Г орький  предпочел  “другой м аркси зм ” -  “м арксизм  Б огдан ова” 
(Парамонов Б. Горький: Б е л о е  пятно // О ктябр ь . 1992. №  5. С. 158).

Т ем  не м енее, после к раха  К априйской  ш к о л ы  он о тказал ся  приним ать уча
стие в качестве  л е к т о р а  и в Б ол о нско й , и в П ариж ской  партийны х ш колах, ссы 
лаясь  на свою  зан ятость , что , впрочем , не бы л о  то л ько  диплом атическим  прие
мом. Г орький  дей ствительн о  с головой  уш ел в литературу , творчеству  он отда
вал  все свое врем я. В письмах к  А м ф и театр о ву , П еш ковой , сы ну он постоянно 
сообщ ал, что  подолгу и б езо тр ы в н о  сидит за письм енны м  столом .

О н пиш ет м ного, л егк о  и свободно. И тальян ски й  сю ж ет, однако, в его 
тво р ч естве  п оявляется  единственны й раз. В новелле “П раздн ик”, ко то р ая  поз
ж е войдет в цикл “С казки  об  И тал и и ”. Т ворческий  импульс даю т ему впечатле
ния, получен ны е ещ е в России, -  он пиш ет о России, для России, р або тает  как  
одерж им ы й.

П р о д о л ж ается  худож ествен н ы й  ан ализ ж изни  российской  провинции, рос
сийского  о б ы в а те л я  из уездного  го р о дк а  О курова. Г орький  вновь и вновь ис
следует т о т  п ласт -  косны й , и нертн ы й , невосприим чивы й , -  где увязла, с го л о 
вой уш ла в то п ь  П ер вая  русская  револю ц ия. В конце концов он приходит к 
м ы сли  о необходим ости  сер ьезн о го  научного  исследования это го  ф ен о м ен а и в 
январе  1911 г. в письм е сп р аш и вает  А .Н . Т ихонова, н ет  ли  у то го  на прим ете 
м олод ого  и сто р и к а  (к о то р ы й  бы л  бы  “не бездарен  и не очен ь  густой м ар к 
сист”), сп особн ого  н апи сать  “И сто р и ю  русского  н ар о да”. С ам  готов  ф инанси
р о в ать  издание.

М ы сль  эта  будет ещ е н еко то р о е  врем я заним ать Г орького  (в м арте или ап
р ел е  1911 г. сообщ ит И .Д . С ы тину, что  п одбирает авто р о в  для “И стории”).
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А пока все 14 месяцев идет р аб о та  над второй  книгой  о к уровского  цикла -  
“Ж изнь М атвея  К о ж ем як и н а”, о чем  он пиш ет Е .П . П еш к о во й , А .В . А м ф и т е а 
трову (основны м  корреспондентам  это го  периода), С .П . Б о го лю бо ву . П о  пись
мам к  ним восстанавливается  точн ая  хронология  создания повести .

О бдум ы вая обр аз окуровского  летопи сц а -  очевидца подлинны х собы тий , 
Горький п ы тается  реш и ть  вопрос о предназначении  писателя: п исатель  -  судья 
или свидетель? (Т еперь, зная  весь его  творч еский  путь, м ож но ск азать , что  сам 
он, будучи свидетелем , всегда судил -  осуж дал или м иловал .)

К ром е этого  основного труда, он написал н есколько  пьес -  “Ч у даки ”, 
“Д ети ” (“В стр еча”), “В асса Ж ел езн о в а” (первая  ред.), о чем  известил преж де 
всего м хатовцев -  Л .А . С улерж ицкого , В л .И . Н ем ирови ча-Д анченко ; в активе  
п исателя  р асск азы  (“Д о п о л н о го ” (“Р о м а н т и к ”), “Ж а л о б ы ” , “М о р д о в к а ” , 
“П раздн ик”, “М у зы к а”), статьи  (“О  С тасо ве” , “О  п исателях-сам оучках”), г а зе т 
ны е выступления. Д ля творческой  м ан еры  Г орького  это го  периода х ар ак тер н о  
углубление в психологию  героев, детальн ое  описание бы та , поиск в ы р ази тел ь 
ных я зы к о вы х  средств. И з гущ и русского народа он вы би р ает , осм ы сливает  и 
и зображ ает  наиболее типичны е х ар ак тер ы .

Ж изнь на острове не изолирует Г орького  о т  больш ого  мира. О ставаясь  
русским писателем , он становится  интерн аци он альны м  деятелем , -  тво р ч еск ая  
интеллигенция З ап ада  признает его  автори тет . К  нему о бр ащ аю тся  с письмами, 
например, из м иланской  газеты , п редлагая  в ы ск азать  м нение -  не противодей 
ствует ли В атикан  светском у о бразован ию  народа; из Б у эн о с-А й р еса  -  с ан к е 
той  по поводу столетия  независим ости А рген тин ы ; ф ранцузский  п исатель  Рене 
Б и зе  просит н есколько  строк  для своего ж у р нал а  “A ctes des poètes”; к  нему о б 
ращ аю тся устроители  III М еж дународного конгресса сем ейного  воспитания в 
Б рю сселе, и Г орький  пиш ет для них доклад, к о то р ы й  зач и ты вается  на К о н гр ес
се; “А ссоциация Ф рансиско Ф ер р ер а” в Н ь ю -Й о р к е  п росит дать  статью  об  ис
панце Ф еррера к годовщ ине его  расстрела.

И мя Г орького  прочно вош ло и утвердилось в сознании  западного  и нтел л и 
гента -  писателя, ж урналиста, чи тателя.

О н переписы вался с видны ми общ ествен ны м и  и л и тер ату р н ы м и  д ея тел я 
ми -  Грацией Д еледда, С ибиллой  А лер ам о , М .-А . Д ж ойа, У го О й етти , В. У о л 
лингом, А ристидом  П р ателем , Ж . Г раве, Дж . Ч ен а  и др. И , конечно , со м ноги 
ми общ ался лично, что , к  сож алению , м ало  о тр аж е н о  в п ереписке. Н о  из Д н ев
ника К .П . П ятницкого , из воспоминаний соврем енников  известно  о встречах  
Горького  с Р оберто  Б р ак к о , Д.Х . Ризовы м , Э м илио К о р р ал есо м , К ар л о  А бени- 
акаром , В инченцо М ильяно, П ьер о  П о ч ек о м  и др.

О днако более всего его волновали  собы тия  в России.
Б ольш и м  п отрясением  стало  известие о кончин е Л ьва  Т о л сто го . 4(17) н о 

ября 1910 г. на К апри  приш ла тел егр ам м а  о его  см ерти  -  сообщ ени е, о к а за в ш е 
еся преж деврем енны м , -  ум ер Т олстой  7(20) н оября. Г орьки й , так и м  о бр азо м , 
дваж ды  п ереж ил тя ж ел у ю  утрату. О  своем  состоянии, “н еутеш ном  го р е ” , он 
писал К о р о л ен к о , К оцю бинском у, П еш к о во й , А м ф и театр о в у . В этих  пись
мах -  острая  бо л ь  о т  потери  в ели кого  ч ел о в ек а , в ели к о го  писателя  (“Н ац и о 
нальны й гений уш ел из ж изни  н аш ей ”), но и тр езв о е  осм ы слени е роли  и зн ач е 
ния Т олстого  в социальной  ж изни  России. В письм е к  П еш к о во й  5(18) или 
6(19) ноября Г орький  отм ети л , к ак  ненавистна ем у “п роповедь  пассивного о т 
нош ения к ж изни  (...) к ак  пагубны  буддийские идеи в стран е, н аскво зь  проник-
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нутой  ф а т а л и зм о м ” . Р езк о  осудил он давнее стрем лен ие Т олстого  “постра
д а ть ” . Н о  в то м  ж е  письме Г орьки й  н аш ел , пож алуй , сам ы е м удры е слова из 
всего  ск азан н о го  о Т олстом : “У ходит из ж изни  наш ей, -  бедной и несчастной, -  
сам ы й  красивы й , м ощ н ы й  и вели кий  ч е л о в е к ”. И  ч ер ез два дня -  А м ф и театр о 
ву: “О то ш л а  в о б л асть  б ы л о го  душ а вели к ая , душ а, о б ъ я в ш а я  собою  всю  Русь, 
всё р у с с к о е ...” .

О п л ак и вая  Т о л сто го , Г орький  ставил неразреш и м ы й  вопрос: кто  из рус
ских п исателей  зай м ет  его  м есто? В письме к  А м ф и театр о в у  он назвал К о р о 
ленко . И  не сто л ько  своего корреспондента, сколько  сам ого себя, пы тался  убе
дить: да, К о р о л ен к о  -  ч ел о в ек  внепартийны й , талантли вы й , м ягкий, способный 
и гр ать  р о л ь  совестного  судьи. О н  реком ен дует А м ф и театр о в у  дать хорош ую  
статью  о К о р о л ен к о  в “С о вр ем енн ике”. Н о  внутренней  убеж денности  в том , 
что  К о р о л ен к о  способен  стать  идейны м  лидером  русских литер ато р о в , у Г орь
кого  нет. В о зн и к ает  ещ е одна ф игура  -  А лексей  Т олстой  -  и почти  кощ унствен
ная м ы сль: не будет ли  он в то р ы м  Т олсты м . Н о  когда А м ф и театр о в , отвечая  
Г орьком у, сравнил А л. Т о л сто го  с Р оденом  и М и келандж ело, Г орький  снял эту 
тем у. “Т о л сто го  А л ек сея  В ы , на мой взгляд, перехвалили. Рано бы  о нем так  пи
сать”, -  в о зр ази л  он А м ф и театр о ву .

Н и Б унина, ни Л еонида А ндреева , ни А м ф и театр о в а  он на ро л ь  лидера не 
определил.

Б л и зк о  к  сердцу принял Г орький  историю  с “к о л еноп реклон ен ием ” Ш аля
пина. В течен и е нескольки х  дней зн ак о м ы е “д о б р о ж ел ател и ” слали ему в ы р ез
ки из русских газет , к о то р ы е  на р азн ы е  лады  поносили певца. П ер вы е  заострен 
но тен ден ци озн ы е сообщ ения возбудили  в Г орьком  негодование. В середине ян
варя  1911 г. возм ущ енно пиш ет он П еш к о во й  о поступке “дурака Ф едора”. М ас
л а  в огонь  п одли ваю т письм а о т  А м ф и театр о в а , к о то р ы й  сообщ ил, что  р аззн а
ком ился с Ш аляпины м . Г орький  ответи л , что  сам давно уж е не и м еет с ним дел, 
и о бещ ал  снять с “И споведи” посвящ ение бы вш ем у другу. (Ч ер ез  полгода, 
обм енявш ись письмами с Ш аляпины м , поняв и приняв его объяснения, он опо
мнится, осты н ет , п ростит и пригласит на К апри; посвящ ение Ш аляпину на 
“И споведи” оставит.)

В ни м ательн о  следил Г орький  за  русской литературн ой  и ж урнальной  п оле
м икой. В письм ах А м ф и театр о в у , Т ихонову, М алиновской, И орданским  вы ска
зы вал  свое м нение о новинках, -  то л ь к о  что  вы ш едш их произведениях Бунина 
(“Д ер ев н я”), К уприна (“Я м а”), Л еонида А ндреева  (“G audeam us”), А рцы баш ева  
(“У  последней  ч е р т ы ”), А л . Т о л сто го  (Р ассказы ), С аш и Ч ер н о го  (“С ати р ы ”), 
С ер геева-Ц ен ск о го  (“П ристав  Д ер яби н ”), П риш вина (“Ч ер н ы й  ар аб ”) и других 
л итер ато р о в . П о стоян но  реком ен довал  П еш ковой , что  следует читать, а что  о т 
вергнуть. П о ч ти  в каж д ом  письме к  сы ну консультировал  его  в вы боре  книг, оп
р еделял  круг им ен для детского  чтения.

П исьм а из России о т  м н ож ества  корреспондентов  (им ена к о то р ы х  теп ерь  
не всегда м ож но установить) позволяли  Г орьком у б ы ть  в курсе больш их и м а
л ы х  дел, общ ествен ны х  и бы то вы х  собы тий . Т ак , в м ае 1910 г. он сообщ ил А м 
ф итеатр о в у , что  и м еет  хорош ие вести  из России “о п одъ ем е духа”; ему ж е пи
сал о тя ж ел ы х  своих впечатлен и ях  -  о попойках  и дебош ах зн аком ы х л и тер ато 
ро в  -  сведения, п о черп нуты е из русских писем.

С ильно затр о н у л о  Г о р ьк о го  письм о Э. Ф ильваровой , молодой ж енщ ины , 
реш ивш ейся на сам оубийство. О н о твети л  р езк о , даж е безж алостн о  (“Д елайте
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с собою  все, что  В ам  у го д н о ...”)» но с больш им  п аф о со м  у тверж дая  величие 
ж изни, спас от  гибели м олодого  о тчаявш егося  человека .

П еш ковой  сообщ ил, что  п олучает  м ного писем  о т  кандидатов в сам оубий
цы, -  они и противны  ему, и душ а боли т за лю дей, чью  веру о тр ав л я ет  яд н еве
рия. Т ак, перепиской  с н езнаком ы м и  лю дьм и Г орький  в кл ю ч ается  в борьбу  за  
будущ ее России, за  м олодеж ь, к о то р у ю  в период безвр ем ен ья  о хвати ла  эпиде
мия самоубийств.

К а к  и п реж де, м н о ж ество  писем  вм есте  с п акетам и  руко пи сей  п о лу ч ал  пи
сател ь  о т  начинаю щ их. 22 ф е в р а л я  (ст. ст.) 1910 г. он  со о бщ ил  И .С . Ш м елеву, 
что  с января, т .е . за  н еп о л н ы х  два м есяца п р иш ло  69 ру ко п и сн ы х  п р о и зв ед е
ния, а в истекш ем  году их б ы л о  417. К  ним Г о р ьк и й  о тн осился  всегда с е р ь е з 
но и ответствен но , т ер п ел и в о  р азъ я сн я л  в о тв етн ы х  письм ах  с е к р е т ы  п иса
тел ьск о го  рем есл а , если  находил в -авто р е  х о ть  крупицу та л а н та . Е щ е  и ещ е 
раз писал Б .А . В ерхоустинском у о бедности  р и ф м , о н ео р и ги н ал ьн о сти  сти 
хов. Р азб и р ая  прозу  то го  ж е  ав то р а , к аж д ы й  р асск аз, о тм еч ал  в одном  -  п р е 
восходную  тем у, в другом  -  “уби й ствен ное гл у б о к о м ы сл и е” , в т р е т ь е м  -  н е 
убедительны й  о б р аз  гер о я , неудачную  ф р азу . У видев и н тер есн ы е  м ы сли  в со 
чинениях С.В. М ал ы ш ева , он без скидок  писал ав то р у  о его  б езгр ам о тн о сти , 
тя ж ел о м  и н еу кл ю ж ем  я зы к е . Т ак о й  ж е  прям ой  р а зго в о р  -  с И .И . М о р о зо 
вы м , в стихах к о то р о го  находил л и ш ь “стар ы е , зан о ш ен н ы е  с л о в а” . Т о  ж е  в 
письм ах к  Д .И . С ем енову , П .Х . М акси м ову , Н .А . Т о п азо ву -Ч ер д ы н ц еву , 
Г.Д. Д ееву-Х ом яковском у  и др. Н о  совсем  иное о тн о ш ен и е  к  н ачи н аю щ и м  или 
м олоды м , уж е п убли ковавш им ся , в чьих п роизведен и ях  Г о р ьки й  усм атр и вал  
проблески  дарования. В письм ах к  ним -  у б еж д ает  и со вету ет: п исать , искать , 
исправлять , доб иваться , со в ер ш ен ств о ваться . О н  го то в  п о д ск азать  тем у , 
см ы сл о б р аза , найти  заго л о во к . Д о б р о ж е л а те л ь н ы м и  со ветам и  п о л н ы  письм а 
к  Л .А . Н и к и ф о р о в о й , И .С . Ш м елеву, А .Н . Т ихонову , И .К . В о р о н о ву , Н . К ар - 
ж анском у, В .И . Я звицком у. К  ним  о со б о е  о тн о ш ен и е  -  э т о  п о тен ц и ал ьн ы е  ав 
то р ы  сборн и ков  “З н а н и е ” .

А  “З н ан и е” гибнет. К ниги не р асп ространяю тся , сборники  не приносят до 
хода. Один за другим отп адаю т стар ы е  ав то р ы , п исатели -зн аньевц ы  -  Л еонид 
А ндреев, К уприн, С ераф и м ович , Ю ш кевич, Ч и риков , С ки талец , Н айденов. 
Н овы е вещ и они несут в петербургские и м осковские ж у р нал ы . Бунин  закон чи л  
первую  часть “Д еревни” и письмом известил Г о р ько го , что  отдал  ее  в “ С о вр е
менны й м ир”, т ак  к ак  П ятницкий  не о тв еч ает  по полгоду.

П ятницкий  м ог не о твеч ать  и год, ибо давно уж е ж ил  на К апр и  и м ало  за 
нимался делам и издательства. Э то  одна из причин расстрой ства  дел, но отн ю дь 
не главная.

С менился исторический  период, п роизош ла п ер ео ц ен к а  худож ественны х 
ценностей. П ореволю ц и онн ы й  ч и тател ь  тр еб о в ал  ины х л и тер ату р н ы х  ф орм , 
иного содерж ания -  традиционны й  р еал и зм  к азал ся  эпигонским  течен и ем .

Л и тер ату р н ы е  сборн и ки  “З н а н и я ” в ы гл яд ели  н ев ы р ази тел ь н ы м и , н есо в 
рем енны м и . С  ян вар я  1910 по ап р ел ь  1911 г. в ы ш л о  сем ь то м о в , с 29-го  по 
35-й. В каж дой  книге (к р о м е  34-го) п еч атал и сь  п ро и зведен и я  Г о р ьк о го , а р я 
дом -  чащ е всего  и м ена вто р о степ ен н ы х  русских  ав то р о в  о р ди н арной  п оэзии  
и п розы .

К ниж ная тор го вл я  велась  по старинке: не б ы л о  своих м агазинов , р ек л ам ы . 
П родаж а производилась со склада.
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Г о р ьк о го  т я го ти т  расп ад аю щ ееся  дело , он сам  п о ду м ы вает  о  вы ходе из 
чи сла  п ай щ и ко в , о р ео р ган и зац и и  или  даж е о п родаж е издательства . Д ля э т о 
го  п и сьм ам и  п р и гл а ш а ю т с я  на К ап р и  И .П . Л а д ы ж н и к о в , И .Д . С ы ти н , 
Н .С . Ц ей тл и н . П е р е го в о р ы  не п ривели  ни к  чем у, дело  о стается  в бедствен 
ном  п о ло ж ен и и . И  ск о р о , в н ач ал е  н о яб р я  1912 г., Г орький  совсем  отой дет  от 
“З н а н и я ” .

О  России Г орький  знал и судил не то л ьк о  по письмам и газетам , но и по о б 
щ ению  с “палом ни кам и ”. “Н ар о да  русского здесь б ы вает  много, -  пиш ет он
В.Г. К о р о л ен к о  4(17) н оября  1910 г. -  И  очень р азн о о бр азн ы й  народ: купцы, 
о ф и ц ер ы , м атросы , об эм и гран тах  не говорю , да они и не и н те р е с н ы ...” . Л ич
ность Г о р ьк о го  п р и в л екает  м ного зн аком ы х и н езнаком ы х лю дей, друзей, чему 
н ем ало  способствует и доступность в ту  пору путеш ествия в И тал и ю  для трудо
вого и нтел л и ген та  или р аб о ч его  с очен ь  средним достатком .

“Все путеш ествие о т  М осквы  до С евастоп оля  чер ез Вену, М ю нхен, М илан, 
Геную , Ф лоренцию , Рим, Н еап о л ь , Бриндизи , П атрас , А ф и н ы , К онстантино
поль, со всем и побочны м и  расходам и, о бош лось  в 170 рублей ”, -  записал В оло
ш ин о своем  вояж е в 10-х годах X IX  в. (Волошин М. П утник по вселенны м. 
М ., 1990. С. 31).

17(30) ию ля 1910 г. на К апри  появилась группа худож ников -  И .И . Б р о д
ский, С .М . П р охоров , Н .П . Ш лейн, Я .М . П авлов , М .В. П ечаткин , И .Я . Д митри- 
ев -Ч елябинский . П ом им о них на острове ж или  Е .И . В аш ков  и А .А . М аневич. 
“С ейчас м еня еж едневно  пиш ут сем еро  худож ников, -  сообщ ил Горький  А м ф и 
театр о ву  1(14) августа, -  в их числе -  Б родский, восходящ им светилой именуе
м ы й ” . П о  о тъ езд е  их с К апр и  завязалась  друж еская  переписка с Бродским , Б а ш 
ковы м , П р охоровы м .

26 и 27 ию ля (ст. ст.) 1910 г. на/К апри  находилась группа русских учителей, 
с к о то р ы м и  Г орький  провел  эти  дни. Т огда ж е он писал А .Н . Тихонову (м ож ет 
бы ть , в ш утку), что  их 2.300 -  “две ты сячи  триста , чтоб  В ы  поняли. П риходят 
они ко мне, и я их н акач и ваю  р ассказам и  о святой  Руси, о том , к акая  это  м оло
дая страна, ск о л ько  в ней тал ан тл и во го  народа и к ак  надобно ее лю б ить  (...) 
С порим . Т ар ан тел л о й  угощ аем , вином ”.

Т рудно дать  и счерп ы ваю щ ий  п еречен ь  лиц, побы вавш их на К апри  в эти  
14 м есяцев: ж урнали сты , ак тер ы , писатели , худож ники, реж иссеры , политиче
ские деятели . С реди них -  И в. Б унин, С .С. Ю ш кевич, И .Е . В ольнов, С .И . Гусев- 
О ренбургский , Л .А . Н и к и ф о р о в а , М .М . К оцю бинский , К .С . С таниславский, су
пруги И ордан ски е, М одест Ч ай ковский , В лас М геладзе, В.М . Ч ерн ов, П .М . Ру- 
тен берг, Ф .Э. Д зерж инский , В .И . Ленин.

О бщ ен ие с Д зерж инским  не наш ло отр аж ени я  в письмах Г орького  1910 г. 
А  рассказ о нем  в письме к  Я .С . Г анецком у в 1926 г., с учетом  даты  и личности 
адр есата, тр еб у ет  о сто р о ж н о го  отнош ения. Н ек о то р ы е  детали  пребы вания 
Д зер ж и нско го  на К апри  и общ ения его  с Г орьким  приводит П ятницкий, ж ив
ш ий тогда в дом е писателя. И з Д невника П ятн иц кого  известно, что  Д зерж ин
ский -  Ю з -  часты й  гость  Г орького . З а  обедом  или чаем  они беседую т о России, 
об  интеллигенции , Д зерж инский  р асск азы вал  о тю р ьм е и ссы лке. Горький по
к азы в ал  ему каприйские достоп ри м ечательн ости  -  А накап ри , виллу Т иберия, 
тар ан телл у , р яж ен ы х  м альчиш ек , в м аленьких к абач ках  угощ ал местной м аль
вазией , верм утом , ам аро . У  М органо  (владельца к аф е , где собирались русские 
колони сты ) -  и гра в ш аш ки , м узы ка, пение.
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Т ар ан тел л а  привела Ю за в восторг: “Т о л ьк о  с(оц и ал)-д (ем ократ) м о ж ет  по
ним ать тар ан телл у ”, -  П ятницкий  свидетельствует, что  это  подлинны е слова 
Д зерж инского.

В заим оотнош ения и п ереписка Г о р ьк о го  с Л енины м  со ставляю т особы й  
сю ж ет, вы явл яю т политические сим патии (и антипатии) Г о р ьк о го  то й  п оры .

З а  э то т  период они виделись на К апри , где Л енин  п рож ил с 18 ию ня (ст. ст.) 
до 1(14) ию ля 1910 г. (В ЛЖ Т  Г о рького  и Л енина не заф и кси р о ван ы  их встречи  
в П ариж е в бы тность  там  Г орького  в н ачале ф ев р ал я  (ст. ст.) 1911 г.)

И звестны  четы р е  письма Л енина к  Г орьком у  (это го  периода) и одно -  к  
М.Ф. А ндреевой. П исьм а Г орького  к  Л енину за  то  ж е врем я не р азы скан ы , но, 
судя по ленинским  о тветам , они бы ли.

Д окум ентально  известно следую щ ее: 3(16) н оября  1909 г., ещ е в период р а 
боты  К априйской  ш ко л ы , Л енин написал Г орьком у  бо л ьш о е письмо, в к о т о 
ром, не скры вая  удовлетворения о т  р аск о л а  в “ш к о л е ”, п ы тался  отдел и ть  Г о р ь
кого  от “элем ентов  каприйской  с.-д. интелли ген ци и ”, связать  его  имя и ав то р и 
т ет  с рабочим  движ ением , и вы рази л  надеж ду, что  теп ер ь  им “придется встр е
титься ещ е не врагами” {Ленин В.И. П оли. собр. соч. Т. 47. С. 220. К урсив мой. -  
Л.С.). О тв ет  Г орького  (в н оябре 1909 г.) на э то  письм о стал  известен  то л ь к о  
в начале 1993 г. О тм ечая  “п о тр еб и тельск о е” отн ош ени е Л енина к  чел о веку  
(“В ы  оцениваете каж дую  индивидуальность с то ч к и  зрения ее  пригодности  для 
В ас”), Горький п риглаш ал  Л енина на К апри , что б ы  сам ом у п о говорить  с р аб о 
чими (см.: Н аст. изд. Письма. Т. 7).

Ленин о тказался . П осле это го  писем не бы л о  ч еты р е  м есяца, но Л енин вни
м ательно  следил за политическим и настроениям и  Г орького . 14(27) м ар та  1910 г. 
Л енин сообщ ил Н .Е . В илонову: “С Г орьким  переписки  нет. С лы ш али , что  он 
разочаровался  в Б огданове и понял ф ал ьш ь  его  поведения. Е сть  ли  у В ас вести  
с К апри?” {Ленин В.И. П оли. собр. соч. Т. 47. С. 241).

П риблизительно  в то  ж е врем я, в середине м ар та  (ст. ст.) 1910 г. Г орький  
писал Ленину. С одерж ание письма неизвестно , но о н еко то р ы х  тем ах  его  м о ж 
но судить по ответам  Л енина о т  29 м арта  (11 ап реля) 1910 г.; из него  преж де все
го видно, что  письмо Г о рького  не бы л о  друж еским  и д о б р о ж ел ател ьн ы м . Г о р ь
кий вы сказал  адресату к аки е-то  претензии , на что  Л енин о твети л  так : «Ругал ли 
я Вас и где? Д олж но бы ть , в “Дискуссионном л и стк е” №  1 (...) П о сы л аю  его» 
(Там  ж е. С. 248). В №  1 “Л истка” оп убли кованы  “З а м е т к и  публициста” , где пи
сателю  адресованы  отню дь не р угательства, а весьм а л естное  зам ечание: “Г орь
кий -  безусловно крупнейш ий п редставитель пролетарского и ск у сств а ...” (Т ам  
ж е. Т. 19. С. 251). С ознавая , что  эту  ф р азу  Г орький  не м ог принять за  ругань, 
в письме Л енин добавлял: “Е сли  сообщ ивш ие В ам  им ели  в виду не то , то  друго
го я сейчас не припом ню ” (Т ам  ж е. Т. 48. С. 248-249).

С ледую щ ая тем а, затр о н у тая  Г орьким  в письм е, т а к ж е  сф о р м у л и р о в ан а  не 
совсем бесстрастны м  тоном . “Т еп ер ь  н асчет  объ ед ин ени я , -  о твети л  Л енин, -  
ф а к т  или анекдот? -  сп раш иваете В ы ” . И  п одробно и зло ж и л  свой взгляд  на н е
обходим ость объ един ени я  бо л ьш еви ко в  со всем и другим и социалистическим и  
партиям и, ф ракц и ям и , течениям и, о бъ ясн яя , с кем  и п очем у  в о зм о ж н о  (или н е
возм ож но) о бъединение. Л енин писал Г о р ько м у  о та к ти к е  бо л ьш ев и ко в  на 
данном этапе  так , к ак  если бы  он говорил  со своим  еди н ом ы ш лен н иком . О н  да
ж е принял не совсем  к о р р ектн у ю  оценку  Г о р ьк о го  (“ан екд о т”) и ещ е б о л ее  за 
острил ее: « . . . ’’ан екд о ти ч еск о е” в объ ед ин ени и  сейчас п р ео б л ад ает , вы двига-
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ется  на п ер вы й  план , п о дает  повод к  хихиканью , см еш кам  и пр.» (Там  ж е.
С. 250). Л енин  не х о тел  зам еч ать  инаком ы слия  Г о р ьк о го , и его  не см утила р ез
к о сть  адресата . М еж ду тем  других своих поли ти чески х  оппонентов  за  м еньш ую  
“п р о ви н н о сть” Л енин  и зн и ч то ж ал  не сто л ько  контраргум ен там и , ско л ько  ж е 
стким и (даж е грубы м и) вы падам и  п ротив  личности . П р и м ер ы  в том  ж е письме: 
“эки й  п одлец  э т о т  П о тр е с о в ” ; “А лекси нски й  (...) о зли вш ееся  и делаю щ ее глу
пость  за  глуп остью  д и тю ш к о ” ; “болван  (или ж ули к) П о тр ес о в ”; “пустозвон 
Т р о ц к и й ”.

Ч е р е з  три  м есяца состоялась  встреча Л енина и Г орького  на К апри , куда Л е
нин п риехал  18 ию ня (1 ию ля) 1910 г. с единственной ц елью  обр ати ть  Г орького  
в свою  веру. Н о  за н еско л ько  дней до его  приезда Г орький  получил два письма 
из П ариж а: о т  Г .А . А лекси нского  с датой  10(23) ию ня и -  А .А . Б огданова от 
13(26) ию ня. П ер вы й  сообщ ал, что  “впередовц ы ” всю ду тесн ят “ленинцев”, 
в рядах к о то р ы х  “р азв ал ”. В то р о й  подтверж дал: “В передовцы  в П етербурге, 
М оскве и ц ентре п ользую тся  наибольш им  у сп ех о м ...” .

“З н ач и т , дела радую т? П ревосходно” , -  о твети л  Г орький  А лексинском у и 
прибавил , что  со своей  сто р о н ы  и м еет  “хорош ие вести” о т  эсеров  из П оволж ья  
и У к р аи н ы  (см. п. 144 и прим еч.). Н а  это м  ф о н е  проходила встреча писателя с 
политиком .

18 ию ня (1 ию ля) 1910 г. П ятницкий  записал в Д невнике: “К  обеду приез
ж а е т  Л енин  (...) В о звр ащ аю сь  к  чаю . Р азг(овор) м еж ду Л ен. и А .М . -  М.Ф. ста
рается прекратить, предлагает разойтись. Я  простился и уш ел. Гулял. В ер
нулся в 3: ещ е сп о р ят” . Т о  есть  спор длится почти  п олсуток  -  о т  обеда до трех 
часов ночи.

Единодуш ия н ет с п ервого  дня, а тон  “беседы ” таков , что  А ндреевой  прихо
дится чуть ли  не р азн им ать  собеседников. П озднее, в очер ке  “В .И . Л енин” 
(1924), в письме к  Н .К . К рупской  (1930), Г орький  р асскаж ет, к ак  они ездили 
на ры бн ую  л овлю , беседовали  о л итературе , играли  в ш ахм аты , ходили по кам е
нисты м  троп ам  К апри  и к ак  бы  м еж ду прочим  зам етит, что  Л енин м ог “часами 
вести  спор с то вар и щ ем ”. Т овари щ ем  Л енина на К апри  бы л тогда один Горький, 
и м н огочасовы е споры  велись, конечно, не о ш ахм атах и не о ры бной  ловле.

Н е  п отом у ли, что  “то вар и щ ” остался  при своем  убеж дении, первое письмо 
по о тъ езд е  с К апр и  Л енин адресовал  не ему, а А ндреевой? Э то  письмо от 
1(14) августа 1910 г. о партий ны х  делах, несом ненно, бы л о  предназначено  Г орь
ком у, хотя  в тек сте  о нем  упом инается  сухо и лаконично: “П ривет  А .М .” (Там 
ж е. Т. 47. С. 264).

З а  э то  врем я слухи о “р азо ч ар о ван и и ” Г о рького  в Б огдан ове (о чем  Ленин 
сообщ ал  В илонову) стали  известны  сн ачала  Б огдан ову  (от  Е .К . М алиновской, 
п рим ы кавш ей  в то  врем я к  “вп ередовц ам ”), а о т  него  -  и сам ом у Г орьком у. Б о 
гданов в письме о т  27 сен тября  (ст. ст.) 1910 г. спраш ивал Г орького : верно ли, 
ч то  он о к о н ч ател ьн о  порвал  с группой “В перед” . М ы  не знаем , что  Горький  о т 
ветил  Б огданову , но М алиновской  он прочел  довольно  ж есткую  нотацию  в 
письме и не подтвердил версию  о р азр ы в е  (см. п. 235 и прим еч.).

П р о ш л о  почти  пять  м есяцев со врем ени  встречи  на К апри , когда Л енин на
писал н акон ец  Г орьком у: “Д о рогой  А .М .! Д авны м -давно  о т  В ас и М .Ф. н ет ни
каки х  вестей . С оскучился я  без вестей  с К апри . В чем  дел о ?” . С ообщ ая  своему 
адресату  о “куче м елких дел и ш ек  и всяческих н еприятностей”, связанны х с 
борьб ой  внутри партии , Л енин  к а к  бы  м еж ду делом  извещ ал о вы ходе первого
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ном ера “Р абочей  г а зе т ы ”: “П о сы л аю  его  В ам  вм есте с (...) подписны м  листом  
(...) члены  каприйско-неаполитанской  колонии  п риглаш аю тся  о к а за ть  всяче
ское содействие” (Т ам  ж е. Т. 48. С. 1. П исьм о о т  1(14) н оября  1910 г.) П одпис
ной лист, к ак  известно, п редп о л агает  т о л ьк о  одно “содействие” -  м атери альное . 
Н адеж да получить деньги  на “Р абочую  газету ” и побудила Л енина написать 
Горьком у это  в общ ем  спокойное и политически  н ейтр ал ьн о е  послание. Р еак 
ция Г орького  на него  неизвестна.

В начале ноября (ст. ст.) 1910 г. Г орький  принял р еш ен ие не ех ать  в Б о л о 
нью , где впередовцы  органи зовали  вторую  ш ко л у  для рабочих. П еред  “учени
кам и” он оправды вался плохим  сам очувствием  и зан ято стью  (п. 267), А м ф и т е а 
трову в письме о т  2(15) декаб ря  1910 г. о бъ ясни л  о тк аз  н еж елан ием  “в стр еч ать 
ся с лю дям и н еприятны м и”.

Все это  та к  и б ы л о  -  и зан ятость  л и тер ату р н ы м  трудом , и часты е  н едом о
гания, и неж елание видеть н еприятны х лю дей. Н о  бы ли  и ещ е причины , о к о т о 
ры х Горький не м ог писать: п олны й  п ровал  К априйской  ш к о л ы . С реди учени
ков ее (тщ ательн о  о тобран н ы х  в России) о к азал о сь  н еско л ьк о  п р о вокаторов ; 
дороговизна м ероприятия -  ш к о л а  содерж алась  почти  п олн остью  на деньги  
Г орького  и А ндреевой , наконец , распри м еж ду ж енам и  “у чи тел ей ” , устр о и тель
ницами бы та  “учен и ков” -  и А ндреевой , распри, отрази вш иеся , в конце концов, 
на взаим оотнош ениях А ндреевой  и Г орького , к о то р ы е  к  том у  врем ени  и т а к  не 
бы ли  безоблачны м и.

А вто р ы  традиционного  советского  горьковеден и я  приним али  во внимание 
то л ько  один аргум ент -  “н еж елан ие встречаться  с лю дям и  н епри ятн ы м и ” , что  в 
их (авторов) тр ак то вк е  служ ило п одтверж дением  л о ж н о го  тези са  о великой , ни
чем  не ом раченной  друж бе Г о р ько го  и Л енина.

К  “неприятны м  лю дям ” Г орький  безусловно относил  т о л ь к о  Б огдан ова , 
о котором  здесь ж е писал: “ ...давн о  уж е о тк азал ся  о т  всяких снош ений  и о тн о 
ш ений с ним. И  вообщ е с н и м и ...” .

“С  ними”, с А лексинским  и Л уначарским , однако, к о н так ты  сохранились, -  
деловы е и очень довери тельн ы е. П исьм а к ним неизм енно исполнены  уваж ения 
(начиная с обращ ения) и взаим опоним ания.

Ч то  ж е касается  отнош ения Г орького  к  группе “В перед” к ак  п о ли ти ческо 
му течению  в РС Д РП , об  это м  м ож но судить по следую щ им  ф ак там . О б ъ ясн яя  
М алиновской в письме о т  26 января (ст. ст.) 1911г. свой о тк аз  у частво вать  в Б о 
лонской ш коле тем и  ж е м отивам и и в тех  ж е вы раж ени ях , что  и А м ф и т е а т р о 
ву, Г орький заклю чил: “М ож но р аб о тать  в одной линии и не встречаясь  лично” 
(п. 353; курсив мой. -  Л .С .). И  эта  “одна лин и я” с впередовцам и  прослеж и вается  
у Г орького  довольно  явно, хотя бы  по о тзы ву  его  о вто р о м  сборн и ке “В перед” .

В начале м арта  (ст. ст.) 1911 г. он сообщ ил А лексинском у: « П р о чи тал  в то 
рой вы пуск “В перед” и В аш у статью  -  хорош о! Б е з  ком п ли м ен тов  -  статья  п р е
восходная по цельности  настроения, по силе и ясности  я зы к а  и, р азум еется , по 
мысли». А лексинском у принадлеж ит в сборнике програм м ная  статья  “Д олой  
сам одерж авие”, о тк р ы в аю щ ая  книгу, в к о то р о й  м еж ду п рочим  автор  п иш ет об 
идейном расхож дении группы  “В перед” с течениям и  в Р С Д Р П  “м ен ьш евистско
го и ленинско-плехановского  т о л к а ” .

“И  вся кни ж ка -  хо р о ш а” , -  зак л ю ч и л  Г орький , приним ая, таки м  о бразом , 
и статью  не сим патичного ему А .А . Б огдан о ва  (“С оциализм  в н асто ящ ем ”) (см.: 
Н аст. изд. Письма. Т. 9, п. 9).
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С борн ик  к аж ется  Г орьком у  столь  актуальны м  и созвучны м  мом енту, что 
он счи тает  необходим ы м  расп ространи ть  его  в России.

В так о й  ситуации альянс Г о р ько го  с больш еви кам и  бы л  невозм ож ен . Л е
нин, однако , не тер я л  надеж ды  и использовал  лю б о й  повод, чтобы  наставить 
Г о р ьк о го  на путь истинны й. 6(19) ноября 1910 г. п етербургская  “Р еч ь” опубли
к о вал а  о б ъ я вл ен и е  о вы ходе с нового  года еж ем есячн ого  ж урнала  “С оврем ен
н ик” (под редакц ией  А м ф и театр о в а ) “при постоянном  сотрудничестве М аксима 
Г о р ьк о го ”. Е два получив газету , 9(22) ноября Л енин из П ар и ж а отп равляет на 
К апри  возм ущ енное письм о-отповедь с р азгр о м о м  позиции ещ е не вы ш едш его 
ж урнала: “Ч т о  это ?  К а к  это ? ” , ж урнал  без направления “будет неизбеж но сра
м иться и срам ить своих участн и ков”, э то  “вещ ь н елепая, несуразная, скандаль
ная и вредн ая” ; « А м ф и театр о вски й  ж урнал  (...) есть  поли ти ческое предприятие, 
в к о то р о м  даж е и сознания н ет о том , что  общ ей  “л еви зн ы ” для политики  мало, 
что  после 1905 года всерьез говори ть  о п олитике без вы яснения отнош ений к 
м арксизм у и к  социал-дем ократии  нельзя, невозм ож но, нем ы слим о» {Ленин В.И. 
П оли. собр. соч. Т. 48. С. 3 -5 ).

И  что  ж е  Г орький?
О н дваж ды  п иш ет А м ф и театр о ву , но отню дь не о тк азы в ается  о т  сотрудни

чества  (на что  рассчиты вал  Л енин) и не кр ити ку ет  ж урнал  за отсутствие “напра
влен и я”. Н о  дваж ды  просит А м ф и театр о в а  исклю чи ть  из о бъ явлен ия  слова о 
постоянном сотрудничестве, набран ны е ж ирн ы м  ш ри ф том , а  имя Г орького  пе
ч атать  “в строку  с им енам и всех других сотрудников”. Т о л ьк о  и всего.

Н аписал  Г орький  и Л енину, и о п ять-таки  т о л ьк о  по ленинском у ответу 
21 д ек аб р я  (ст. ст.) 1910 г. м ож но судить о содерж ании  горьковского  письма: 
преж де всего  он  защ и щ ает  ж урнал  о т  н ападок  Л енина и оп ределяет его  напра
вление словам и “реали зм , дем ократи я , активно сть” ; считает, что  “С оврем ен
н ик” будет б ороться  против “легенды  о Т олстом  и религии  его ”; возм ущ ается 
о чередн ы м  избиением  студентов; п иш ет что -то  о донкихотстве социал-дем о
к р ато в  в м еж дународной  политике.

Н и с одним из горьковских  суж дений Л енин не согласился.
«В ы , -  п иш ет Л енин, -  то чн о  дразните: “реализм , дем ократи я , активность”. 

В ы  дум аете, э то  -  хорош ие слова? С лова скверн ы е, всеми бурж уазны м и л о вк а
чам и на свете и спользуем ы е (...) слова скверн ы е, надуты е, и содерж ание обещ а
ется  эсер о вско -кадетско е . Н ехорош о» . С одерж ание н евы ш едш его  ж урнала и 
ещ е ненаписанны х статей  Л енин авансом  подверг р езко й  критике: «Ч итаю  се
годня в “Р еч и ” содерж ание 1-й книж ки  и ругаю сь, ругаю сь. В одовозов о М уром
ц е в е ... К олосов  о М ихайловском , Л опатин  “Н е наш и” и т.д. К ак  тут не ругать
ся?» И  далее: « ...гд е  ж е “С оврем енн ику” бороться  против “легенды  о Т олстом  
и религии  е го ” . Э то  -  В одовозов  с Л опатины м ? Ш утить изволите» (Там  же. 
Т. 48. С. 11).

И так , согласия нет ни по одном у пункту. Д ум ается, Л енин не уделил бы 
сто л ько  вним ания кр ити ке  “С оврем енн ика”, если б не участие в нем  Г орького. 
Л енин борется  не против  ж у р н ал а  (м ало  ли  их р ож далось  в то  время!), Л енин 
борется  за  Г о р ько го , ж ел ая  п еретян уть  известного  писателя на позиции боль
ш евиков, добиться его  участия в партийной  прессе, его  м оральн ого  и м атери
ального  содействия. Г орький  ж е  не поддается давлению , оставаясь на общ еде
м ократи ческих  позициях, не отдавая  предпочтения ни одной из ф ракций.

Л. Смирнова
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* * *

Восьмой том  содерж ит 372 письма Г о р ько го  с января  1910 г. по ф ев р ал ь  
вклю чительно  1911 г. И з них 140 публикую тся впервы е. В собрание сочинений 
(Г-30. Т. 29) из общ его  числа писем вош ло  то л ь к о  47.

Т ексты  печатаю тся  по ав то гр аф ам , а при отсутствии  их -  по ав то р и зо в ан 
ным маш инописны м  копиям , п риж изненны м  публикациям  или другим ав то р и 
тетны м  источникам . Д ати ровки  писем заново  п ер есм о тр ен ы  и во м ногих случа
ях сущ ественно уточнены .

П ринципы  воспроизведения текстов  в п ечати  р ассм отрен ы  и утверж ден ы  
Т екстологической  ком иссией под председательством  Л .Н . С м ирновой.

П исьм а подготовили:
М.М. Богоявленская (Р .П . А вр ам о ву ); И. А. Бочарова (П .Н . А р и ян , 

М .А . О соргину, Е .П . П еш к о во й  (кром е п. 8, 26); В редакц ию  газеты  “Ю ж ны й 
край ”); С.Я. Бродская, при участии О.В. Шуган (А . Гуиди, В редакц ию  ж урнала  
“II Giovini Italia” , Ч . К астелли , Д ж . Ч ена); И.И. Вайнберг, при участии  А.В. Ев
докимова ( Я .Н . У ралову , Т .Х . Т аф ту , И .Л . Ф рен келю , Л .Я . Ф рен келю , Э. Ф иль- 
варовой, Н .В . Ф лорентийском у); Л.Г. Григорьева (Ю. Б ой еру , В и здательство  
“Г ю льдендаль”); А.В. Евдокимов (З .А . П еш кову , К .П . П ятницком у); И.А. Зай
цева (В .К . Л исенко (А ртем ьеву), И .И . Б родском у, Л .М . Б родской , Е .И . Б а ш к о 
ву, С.М. П рохорову, М .И . Ч айковском у); Е.В. Иванова (П .А . Б ерлину); Г.Н. Ко
валева (В.Я. Б рю сову , К .П . З л и нченко); Е.Г. Коляда, при участии СД. Остров
ской (Е .К . М алиновской, М. Х илквиту); Н.Г. Ларионова, при  участии  Т.Р. Гав
риш (Н .И . И орданском у, М .К . И орданской , В редакции  русских газет , А .А . З о 
лотареву, П .Х . М аксим ову, А .П . Ч апы гину, В .И . Я звицком у); Е.Ю. Литвин 
(Н .А . М орозову, С.Я. Ш трайху); Е.Н. Никитин (В .А . А нучину, С .В. М ал ы ш е
ву, А .А . Я блоновском у); М.А. Никитина (Д .Л. Т альникову); А.И. Овчаренко 
(Г.А. А лексинском у (текст, при участии  А.В. Евдокимова), Л .А . С улерж и цко- 
му -  при участии Н.Н. Примочкиной); М.М. Пешкова, при участии  М.А. Семаш- 
киной (М .А . П еш кову); Ф.Н. Пицкелъ, при участии СД. Островской (О .О . Гру- 
зенбергу); И.А. Ревякина (А .А . Богданову , И .А . Бунину, Н .Е . Б уренину, С лу
ш ателям  ш колы  в Б о л о н ье , О .П . С но-С негиной, В. У оллингу); М.А. Семашки- 
на (М.Ф. А ндреевой , К .И . А рабаж ин у , В .Н . Зо л о тн и ц ко м у , М .М . К о ц ю би н ско 
му, “ Н аш ей  Н и в е ” О б щ еств у  к н и го п еч атн и к о в  С ам ар ы , Г. С ал ьвем и н и , 
Н .Ф. Сумцову); А Д . Смирнова (Л .А . Дейчу, М .-А . Д ж ойе); Л.Н. Смирнова 
(Г.А. А лексинском у (ком м ентарий), Н .А . А рхипову  (Б ен ш тей ну), С. А л ер ам о  и 
Дж. Ч ена, К. Б ар ы ш евско м у , С .Д. Б уоно, А .Г . Б уш канцу, А .Б . В инограду, 
А .С . В ознесенском у, Ж . Г раве , Г.Д. Д ееву -Х о м як о вско м у , И .Н . Ж укову , 
Н. К арж анском у, Ф.Д. К рю кову , И .П . Л ады ж н икову  (п. 209), В .И . Л енину, 
М .П . Л илиной, И .Ф . Н евинском у, К .Н . Н езлобину, В л .И . Н ем ирови чу-Д анчен 
ко, Л .А . Н ики ф оровой , Е .П . П еш ковой  (п. 8, 26), А . П р ател ю , К .С . С тани слав 
скому, Н .С. Ц ейтлину, А .А . Я стребову); М.А. Соколова (О .Л . К ни п пер-Ч ехо- 
вой, В.Г. К ороленко); Л.А. Спиридонова (А .В . А м ф и театр о в у , И .В . А м ф и т е а т 
ровой, И .М . К асаткину, И .С . Ш мелеву); А.А. Тарасова (Д .Я. А йзм ану, В .М . К а 
менскому, И .М . К ондратьеву , Е .А . Т елеш овой , А .С . Ч ерем н ову , Ш олом -А лей- 
хему); Е.А. Тенишева, при участии СД. Островской (Б .А . В ерхоустинском у, 
Б .Н . Рубинш тейну, Н .А . Т опазову-Ч ерды нцеву); С.С. Чайковская (С .Я . Е л п ать- 
евскому, В.Ф. К озлову , С .А . Н айденову, Я .М . О куневу, А .Н . П ервухиной ,
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Д .И . С ем енову, А .Н . Т ихонову); В.Н. Чуваков (С .С. К ондуруш кину, А .К . Голь- 
дебаеву); О.В. Шуган, при  участии  Ю.У. Каскиной (В .Л. Бурцеву, Господам ж ер 
тво вател ям , В газету  “К иевская  м ы сл ь”, А .П . П инкевичу).

Р едакция издания б лагодари т  “Л итературн ое  наследство” за предоставлен
ную  возм ож ность  озн аком иться  с м атери алам и  п роф . В. Э дж ертона -  перепис
кой  Г о р ьк о го  с Г .А . А лексинским , подготовленной  для публикации в очередном  
том е “Л и тер ату р н о го  наследства” .

О тветствен н ы й  р ед ак то р  -Л .Н . Смирнова
К о н тр о л ьн ы е  р ед ак то р ы  -  И.А. Ревякина, А.А. Тарасова
Р ец ен зен ты  -Л .Д . Громова-Опулъская, Л.Ф. Киселева
У ч ен ы й  сек р етар ь  том а -  Т.Р. Гавриш
А н н отирован ны й  у к азател ь  к  том у  составили  О.В. Быстрова и Л.Н. Смир

нова
Н аучн о-техн ическая  п одготовка  то м а  -  Г.В. Лебедевой
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1. Г .А . А Л Е К С И Н С К О М У

П ечатается  по ФП(АГ), впервы е. А в то гр аф  -  АРВИК  (С Ш А ).
Д атируется по сопоставлению  с письм ом  А м ф и театр о в а  к Г орьком у, напи

санны м в первы х числах января (н.ст.) 1910 г. В это м  письме р еч ь  идет о ден еж 
ном долге А м ф и театр о в а  (ЛН . Т. 95. С. 178).

1 В 1909 г. Е .К . М алиновская  стала  членом  ф инансовой  группы  М К  Р С Д Р П  
и вы полняла роль  курьера  и кассира российских соц иал-дем ократов  за  ру 
беж ом. В конце декабря  1909 г. она п риб ы ла в П ар и ж  для участия в П ленум е 
Ц К  РС Д РП , к о то р ы й  о тк р ы л ся  2(15) января 1910 г. В П ар и ж е в э то  врем я н а
ходился и А лексинский. В ероятно , он зап раш и вал  Г о р ьк о го  о “н адеж ности ” 
М алиновской, с к оторой  бы л  в к о н ф л и ктн ы х  отнош ениях. В конце о к тяб р я  
1910 г. М алиновская писала П еш ковой : “В ы зови  Г р .А л .( ...)  поскорее  и скаж и  
ему, что  назло  ему я сущ ествую , ран о  он м еня похоронил, ещ е п о ж и вем ” 
(АГ. Ф ЕП -39-1-41).

2 Р ечь  идет о деньгах, обещ анн ы х А м ф и театр о в ы м  на нуж ды  К априйской  
ш колы  (см. п. 4 и прим еч.; см. такж е: Н аст. изд. Письма. Т. 7, п. 369). А лек си н 
ский считал это  личны м  денеж ны м  долгом  А м ф и театр о в а , о чем  написал ему и 
одноврем енно Г орьком у в первы х числах января (н.ст.) 1910 г. Р езкий  тон  пись
ма возмутил А м ф и театр о ва . В н ачале января  (н.ст.) 1910 г. он ж ало вал ся  Г о р ь
кому, что  вы слал  в П ар и ж  500 р. и получил в ответ  письмо н еко его  А лек си н ск о 
го, в котором  то т  “наглейш им  тоном  ген ер ал а” тр еб у ет  п рислать новую  п о р 
цию денег на содерж ание бы вш их учеников К априйской  ш к о л ы  (ЛН. Т. 95.
С. 178). Горький ответи л  на это  письмом , в к о то р о м  дал ун ичиж ительную  оц ен 
ку личности  А лексинского  (см. п. 20).

3 В ероятно , эсер  Н .С . Русанов, долгое врем я ж ивш ий в эм играции . В рем я 
его пребы вания на К апри  точн о  не установлено.

4 В озм ож но -  А .И . Р ы ков . Н иколай  -  Н . Б абинцев.
5 См.: Н аст. изд. Письма. Т. 7, п. 378 и прим еч.
6 К онстантин  А лексеевич  А л ф ер о в  (парт, псевдоним Я ков), бы вш ий  у че

ник К априйской  ш колы .

2. О Б Щ Е С Т В У  К Н И Г О П Е Ч А Т Н И К О В  С А М А Р Ы

П равлен ию  О бщ ества В заим ного  В спом ож ения 
К ни гопечатни ков  города С ам ар ы

П ечатается  по НО (АГ). В первы е: К ом м уна (С ам ара). 1928. №  78. 1 апр. 
Д атируется по ответном у письму о т  8(21) января 1910 г. (АГ. К Г-коу-3-44-3), 

в котором  книгопечатники  благодарят Г орького  за обещ ание вы слать  книги.
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1 Д руж ески е отн ош ени я  Г о р ько го  с сам арским и книгопечатникам и  сло
ж ились в период его  р аб о ты  в “С ам арской  га зете” в годы  пребы вания в С ам а
ре (1895-1896). П и сател ь  приним ал деятельное  участие в организации  О бщ ест
ва; будучи его  п о четн ы м  членом , устраивал лекции, беседы  с печатниками. 
В 1917 г. П р авл ен и ем  п р о ф со ю за  о бщ ества рабочих п ечатн ого  производства 
б ы л а  п ринята резо л ю ц и я  в защ иту  Г о р ько го  о т  к л еветы , распространяем ой  га
зетам и  в связи  с редакти рован и ем  им “Н овой  ж изн и ”: обвинениям  в предатель
стве, изм ене Родине и т.п. П ерепи ска  Г о рького  с сам арским и печатникам и про
до л ж ал ась  и позднее. П оследнее известное письмо сам арских книгопечатников 
Г орьком у  дати ровано  15 ап реля  1916 г.

3. А .П . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П еч атается  по А(АГ). В первы е: ЛН. Т. 95. С. 187-188 с датой: “Я нварь, не 
р ан ее  17, 1910”.

Д ати руется  по ф р азе : “С ейчас получил В аш е п и с ь м о ...” , в котором  упо
м инается  письм о А .В . А м ф и театр о в а  о т  2(15) января 1910 г. (ЛН. Т. 95.
С. 186-187).

1 15(28) н оября  1909 г. в “К ниж ном  вестни ке” б ы л а  опубликована “Р езо л ю 
ция”, п ринятая  на П ер во м  В сероссийском  съ езде  издателей  и книгопродавцов, 
ко то р ы й  состоялся  в П етер б у р ге  30 ию ня (13 ию ля) -  5(18) ию ля 1909 г. “Р езо 
л ю ц и я” в кл ю ч ал а  120 пунктов, упорядочиваю щ их кни гоиздательское дело, од
н ако  ц елью  ее б ы л а  п о п ы тка  ун ичтож и ть  м елких книготорговцев. В съезде 
участвовали  крупнейш ие издатели  России: А .Ф . Д евриен, Н .П . К арбасников, 
Г .И . Е ф р о н , П .Е . К улаков , А .С . П ругавин , П .П . С ойкин, И .Д . С ы тин  и др. (см.: 
Т руды  П ер во го  В сероссийского  съ езд а  издателей  и книгопродавцов. С П б., 
1909. С. 366-386). Т екс т  п остановлений  Русского о бщ ества книгопродавцев и 
издателей  Г орький  послал А м ф и театр о в у  (ЛН. Т. 95. С. 188).

2 П у н к т  2 гласил: “С кидка не свы ш е 10% без права перепродажи м ож ет 
б ы ть  делаем а: а) всем би бл и о текам  (кром е публичны х), б) просветительны м  
о бщ ествам , в) учебн ы м  заведениям  и г) общ ествен ны м  учреж дениям  (дворян
ским , купеческим , м ещ анским , крестьянским , земским, городским  и рем еслен 
н ы м ” (ЛН. Т. 95. С. 188). Э то т  пункт ф акти ческ и  ограничивал  книготорговлю  
книгам и, хранивш им ися на зем ских складах.

3 В ы р аж ен и е  м инистра народного  просвещ ения И .Д . Д елянова, характери 
зую щ ее н ародн ы е низы , к о то р ы м  бы л о  ограни чен о  право  поступления в вы с
ш ие учеб н ы е заведения.

4 В докум енте говорится: “Н астоящ и е п остановления прим еняю тся повсе
м естно  в России к ак  по отношению к членам Общества, так и не членам” (под
черкн уто  Г орьким ) (ЛН. Т . 95. С. 188).

5 В “Т рудах П ер во го  В сероссийского  съ езд а  издателей  и книгопродавцов” 
бы л  оп убликован  список член ов  о бщ ества, состоящ ий из 165 чел о в ек  (Т руды ...
С. 11-15).

6 Н ам ер ен и е  не осущ ествилось.
7 К р у пн ы е кни гоиздатели  А .Ф . Д евриен  и Н .П . К арбасн иков  вы ступили на 

В сероссийском  съ езде  с требован иям и , н аправленны м и  против интересов мел-
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ких издателей . Г орький  сравнивает их гр аби тельски е  тр ебо ван и я  (“кулацкую  
вы ходку”) с действиями черносотенны х  деятел ей  -  п редседателя  “С о ю за  рус
ского народа” А .И . Д убровина и ялти н ского  гр адо н ачал ьн ика  ген ер ал -гу бер н а
тора  И .А . Д умбадзе.

8 А .В . А м ф и театр о в  бы л  п риглаш ен  сотрудничать в м иланской  газете  
“II БесЫо. X X ”. 1 или 2 января  1910 г. он сообщ ал  Г орьком у: «”8есо1о” ч ер ез Ру- 
тен берга п редлагает  мне взять  руководство  русским отделом »  (,ЛН . Т. 95. 
С. 177). 12(25) января А м ф и театр о в  и звестил  Г орького , что  согласился на п ред
лож ение (Там  ж е. С. 191).

9 Р ечь  идет о просьбе газеты  “О десские н овости ”, готови вш ей  ю би лей н ы й  
ном ер к  50-летию  со дня рож дения А .П . Ч ех о ва  -  17(30) января  1910 г. О б ещ а
ние не бы ло  вы полнено, вто р ая  часть  воспом инаний Г о р ьк о го  о Ч ех о ве  б ы л а  
опубликована лиш ь в ж урнале  “Б есед а” (1923. №  2).

4. Г .А . А Л Е К С И Н С К О М У

П ечатается  по ФП(АГ), впервы е. А в то гр аф  -  АРВИК  (С Ш А ).
Д атируется  по связи с п.1, в к о тором  т а к ж е  идет р еч ь  о денеж ном  долге 

А м ф и театрова .

1 См. п. 1 и прим еч. В письмах Г о р ько го  к  А м ф и театр о в у  это го  периода 
о вы п лате “долга” речи  не идет, А м ф и театр о в  не тороп ился  с его  вы п латой . 
4(17) м арта 1910 г. А лексинский  писал Г орьком у: “Н аш и м  слуш ателям , р а б о т а 
ю щ им в России, м ы  о к азал и  к о е-к ак у ю  денеж ную  поддерж ку ( . . . )  П о слал и  бы  
и больш е, да от  А м ф и театр о в а  до сих пор не приходит о стато к  его  долга -  
750 ф р . О чевидно, он реш ил не п лати ть” (РГАСПИ. Ф. 75. О п. 1. Д. 29). В к о н 
це 1910 г., уж е в период р аб о ты  ш к о л ы  в Б о л о н ье , вопрос о деньгах интенсив
но обсуж дался в п ереписке А м ф и театр о в а  с Б огдан овы м . В письм е о т  1 д ек аб 
ря (н. ст.) 1910 г. Б огданов  сообщ ал  о м атери альны х  затруднениях в ш к о л е  и 
вполне деликатно  спраш ивал: “С ообщ ите, пож алуйста, к а к  и когда п р едп о л ага
ете  прислать деньги” . Н а  это  А м ф и театр о в  о твети л  та к ж е  дел и катн ы м  о т к а 
зом: “Н овом у В аш ем у начинанию  я не могу ничем  содействовать, т а к  к а к  не 
имею  свободны х денег. Д а и соверш енно р азо ч ар о ван  я в п р акти ческо й  п о л ез
ности подобны х о п ы тов  при соврем енны х условиях эм играции  ( . . . )  С верх то го  
имею  на руках сам остоятельное предприятие (ж урнал  “С о вр ем енн ик”. -  Ред.), 
которое нахож у более  нуж ны м  и спеш ны м  для револю ц ион ны х ц елей ” . О тв ет  
Б огданова на это  бы л  катего р и чн ы м  и ж естким . О н  напом нил А м ф и театр о в у  о 
прош логоднем  обещ ании  “доставить на ш колу  2000 1т8, из ко то р ы х  б ы л о  упла
чено 1250 Л-в”, и тр ебо вал  “уплатить о стал ьн ы е 750 Ате”, м отивируя э то  тем , что  
“займ ы  и издерж ки  сделаны  С оветом  Ш колы  (1-го состава, капри й ского) под 
это  В аш е обещ ани е” . А м ф и театр о в  о твети л  р еш и тел ьн ы м  о тк азо м  п ер есл ать  
деньги в Б олонью . Н о, п оскольку  обещ ания  о деньгах давались Г орьком у, то  он 
(А м ф итеатров) эти  деньги, возм ож но, Г орьком у  и в ы ш л ет  (ОР РГБ. Ф. 439. 
К арт. 25. Ед.хр. 11. Л. 1^4).

2 П о  реком ендации  М .Н . П о кр о в ск о го  в “З н ан и и ” п редп олагалось  вы пус
тить книгу Ж . Т ьерсо  “П раздн ества и песни Ф ранцузской  р ево лю ц ии ” в п ер ево 
де А лексинского  и Л ядовой, с предисловием  Л уначарского  (см.: Н аст. изд. Пись-
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ма. Т . 7, п. 98, 378). В связи  с бедственны м  п олож ением  и здательства книга не 
б ы л а  оп убли кована (см.: Н аст. изд. Письма. Т. 9, п. 9).

3 Н ем ецки й  и здател ь  и переводчи к  Б рун о  К ассирер  м ногие годы  не вы пла
чивал  Г орьком у  авторский  гонорар  и тан тьем ы  за повесть “Т р о е” и пьесу” М е
щ ан е” на н ем ец ком  я зы к е  (по праву, предоставленном у Г орьким  К ассиреру в 
1903 г.). С и здателя  следовало  п олучить 1140 м арок. Н ач аты й  в 1910 г. судеб
ны й  процесс затянулся на н еско л ько  лет . В 1913 г. суд, рассм отрев  лиш ь “часть 
т я ж б ы ”, постановил  в зы ск ать  с и здателя  более  3500 м ар о к  (.Архив Г. 9. С. 327). 
В дальнейш ем  дело  бы л о  п рекращ ено , т а к  к ак  Г орький  отказался  приносить 
присягу перед нем ецким  судом (Т ам  ж е. С. 328).

4 П о ли ти ч еск ая  програм м а группы  “В перед” -  “С оврем енное полож ение и 
задачи  п ар тии ”, п ринятая  в д екаб р е  (н.ст.) 1909 г. (Неизвестный Богданов. 
К н. 2. С. 76; см. так ж е: Н аст. изд. Письма. Т. 7, п. 369 и прим еч.).

5. Ф.Ф. Ф И Д Л Е Р У

П еч атается  по АМ{АГ), впервы е.
Д ати руется  по пом етам  адресата: “Capri 15Д 1910” и “П олуч.: 7 января 

1910” .

1 В ероятн о , в н ер азы скан но м  письме Ф идлера р ечь  ш ла об участии Г орько
го в сборн и ке “П ер вы е  л и тер ату р н ы е  ш аги. А вто би о гр аф и и  русских писате
л е й ”, к о то р ы й  готови л  Ф идлер.

2 В сборнике (вы ш ел  в 1911 г. в М оскве в изд. т-ва  И .Д . С ы тина) пом ещ е
ны  о тв еты  на ан кету  или к р атки е  ав то б и о гр аф и ч еск и е  зам етки  54 писателей, 
в том  числе Л .А . А ндреева, Е . Ч и рикова , А . Б л о к а , И . Бунина, А . Ремизова 
и др. А вто б и о гр аф и и  Г о р ьк о го  в книге нет.

6. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П еч атается  по А{АГ). В первы е: ЛН. Т. 95. С. 187.
Д ати руется  по письму А м ф и театр о в а  о т  2(15) января 1910 г., на которое  яв

л яется  о твето м  {ЛН. Т. 95. С. 186-187).
А д р есат  о твети л  в середине января  (ст.ст.) 1910 г. {ЛН. Т. 95. С. 190).

1 П исьм о И .Н . К аш инцеву  (К алин е) с отзы во м  на его  рукопись не р азы ска
но. А м ф и театр о в  п ереслал  К аш инцеву  его  рукопись вм есте с письмом Г орько
го. В последствии  К аш инцев  сотрудничал в ж урнале  “С оврем енник”, где бы ла 
н ап еч атан а  его  р аб о та  “Л .Н . Т олстой  в Б о л гар и и  при ж изни  и после см ерти” 
(С оврем енник. 1911. №  1).

2 Г азетн ая  в ы р езк а  с ф ел ьето н о м  А м ф и театр о в а  “Ж ер тв а  общ ественного 
вним ания, или Л ю доедство  на острове  К ап р и ”, где упом инались ж ивш ие у Г орь
к о го  К .П . П ятницкий  и 3 . П еш ко в  (К иевская  м ы сль. 1909. №  336. 6(19) дек.), 
хранится  в А рхиве Г о р ьк о го  {АГ. Г Ж В -1-17-2).

А м ф и театр о в  нам еревался  п ер еп еч атать  э т о т  ф ел ьето н  в книге статей  и 
ф ел ьето н о в  “Р азго во р ы  по душ е” . П осле  это го  письма Г орького  он отказался
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от своего нам ерения и вклю чил  в книгу то л ь к о  ф ел ьето н  “Perpetum  m obile” на 
ту ж е тем у (.Амфитеатров А. Р азго во р ы  по душ е. М ., (1910). С. 29-61).

3 П ятницкий ж ил на К апри  с 1(14) сен тября  1909 г.
4 О б обстоятельствах  крещ ения З .А . П еш к о ва  см.: Н аст. изд. Письма. Т . 3, 

п. 163. О н эм игрировал из России в сен тябре 1904 г., и збегая  п ризы ва в арм ию  
{Архив Г. 13. С. 18-19).

А м ф и театрову  ответил: “У силенно прош у извинения у В ас, К онстан тин а 
П етровича и З и ны . Ввиду невинности  ш утки, просто  не подум алось об  о сл о ж 
нениях, кои с нею  м огут сопрягаться. К онечно , никуда я ее п ер еп еч аты в ать  не 
б у д у ...” {ЛН. Т. 95. С. 190).

В ф ел ьето н е  говорилось о полученной  Г орьким  тел егр ам м е , см ы сла к о т о 
рой никто не понял: “П ятницкий  прочи тал  -  не понял, З .А . П еш к о в  -  то ж е , Л у
начарский читал -  не понял, Б огдан ов  чи тал  -  не понял, Б а за р о в  чи тал  -  не по
нял; А лексинский -  не понял” (К и евская  м ы сль. 1909. №  336. 6 дек.).

5 Ром ан А м ф и театр о в а  “Д евятидесятники”, вто р ая  часть  три логи и  “К о н 
цы и начала. Х роника 1880-1910 гг.”; судя по Д невнику П ятн иц ко го , чи тали  в 
начале января 1910 г. Горький, П еш ко в , А ндреева и П ятницкий  {АГ. Д -П ят. 
1910, записи от  2, 3 и 7 января).

6 К ак  и “В осьм идесятники” , ром ан  “Д евятидесятники” долж ен  бы л  состо
ять из двух том ов: т. I -  “М осковские о ск о л к и ”, т. II -  “П одруги”. В торой  том  
А м ф и театр о в  закончил  7(20) сентября 1910 г. О дн ако  основны е сю ж етн ы е  л и 
нии ром ана п отребовали  продолж ения р аб о ты  в ром анах  “З а к а т  стар о го  в ек а” 
и “Д рогнувш ая н очь”.

7. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П ечатается  по А{АГ). В первы е: ЛН. Т. 95. С. 189-190.
Н аписано на двух разн ы х  листах бум аги  и хранится в А рхиве раздельн о , 

под двумя ш иф рам и  {АГ. П Г -р л -1-25-50, 61).
Д атируется по записи в Д невнике П ятн иц ко го  о т  4(17) января  1910 г. о ви

зите купца В ерова (см. ниж е) и по письму А м ф и театр о в а  о т  2(15) января  1910 г. 
{ЛН. Т. 95. С. 186-187).

1 См. п. 3 и примеч.
2 В статье П. П ильского  “В болотн ой  м гл е” говорилось: “Д авно ли  то  в р е 

мя, когда о Г орьком  м ы  не м огли сл ы ш ать  без волнения, без лю бви  и дрож и! 
Н о где Горький сейчас? К то  чи тает  его? Где наш а л ю б о вь?” (О десские новости . 
1909. №  8005. 31 дек. (13 янв. 1910)).

3 12(25) января 1910 г. А м ф и театр о в  сообщ ил Г орьком у: “Я Х ейф иц у  о ф и 
циально послал В аш  о твет, а неоф и ц иальн о  -  н ачальн ы й  кусок В аш его  письма 
с пространною  головом ой кою  о т  с е б я .. .” {ЛН. Т. 95. С. 191).

4 Амфитеатров А. П роти в  течения: О чер к и  и зам етки . С П б.: П р о м етей , 
1908.

5 А м ф и театр о в  сообщ ил Горьком у 2(15) января 1910 г., что  раздум ал  п ер е
езж ать  в М илан. «Д ум аю  поэтом у, -  писал он, -  что  придется о го р чи ть  Рутен- 
берга и от  предлож ений  “Бесок)” о тк азаться»  {ЛН. Т. 95. С. 186).

6 И нф орм ац ию  об этом  пом естила газета  “Р еч ь” : “О свобож дение Ю скеви- 
ча-К расковского  и П оловц ева  о т  н аказан и я” . В зам етк е  сообщ алось: “ С огласно
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состоявш ем уся 27 д ек аб р я  докладу м инистра ю стиции И .Г. Щ егловитова, осуж
денны е по делу об  убийстве член а  1-й Г осударственной думы М .Я. Герценш тей- 
на чл ен ы  С о ю за русского  народа Н .М . Ю скевич-К расовский  и А . П оловцев ос
во бо ж даю тся  о т  н алож ен ны х на них судом н аказани й ” (Речь. 1909. №  357. 
30 дек. (12 янв. 1910); см. т ак ж е: Б и р ж . вед. 1909. №  11489. 30 дек. (12 янв. 1910)). 
Г ерценш тейн  б ы л  убит в ию не 1906 г. в Т ериоках; тр етий  участник убийства 
А . Л арички н  бы л  осуж ден ф инским  судом.

7 О б  ам ери канском  п лане то р го во й  и политической  нейтрализации  М ань
чж урии  путем  вы купа м аньчж урских ж елезн ы х  дорог синдикатом  четы рех  ве
ликих дер ж ав  -  С Ш А , А нглии , Ф ранции и Герм ании -  м ного писали русские га
зеты  в конце декаб р я  1909 г. (см.: Речь. 1909. №  357. 30 дек.). О бзо р  различны х 
мнений, вы сказан н ы х  по этом у  поводу “Русскими ведом остям и”, “Н овы м  вре
м ен ем ” , “Г олосом  п р авд ы ”, см.: Речь. 1909. №  358. 31 дек.

8 Ф иников -  герой  ф ел ьето н а  А м ф и театр о в а  “Д руг-ч итатель”, сатириче
ский тип  л ю б и тел я  л и тер ату р ы , им ею щ его  склонность посещ ать знамениты х 
п исателей  {Амфитеатров А. П р о ти в  течения. С. 292). В данном случае Горь
кий и м еет  в виду визит купца В ерова. 4(17) января П ятницкий  записал в Д нев
нике: “У  дверей  виллы . -  К упец  В еров. -  М адонна м ордаста —Б аб а  русса. -  Вы 
хорош о вы учились по-русски” (АГ. Д -П ят. 1910).

9 П . 3, 4 и н астоящ ее.
10 “Ж и зн ь  М атвея  К о ж ем як и н а” .

8. Е .П . П Е Ш К О В О Й

П еч атается  по А{АГ). В первы е: Архив Г. 9. С. 81.
Д ати руется  по соп оставлен ию  с письмами к  Е .П . П еш ковой  за  н о яб р ь-д е

к аб р ь  1909 г. (Н аст. изд. Письма. Т. 7, п. 314, 322).

1 В 1909 г. -  январе  1910 г. вы ш ли  два Сб.Зн.: 12(25) декабря  28-й и 29 ян
варя  (11 ф евр ал я ) 29-й, содерж ащ и е повесть “Г ородок  О ку р о в”, законченную  
Г орьким  в ноябре 1909 г. С разу  по окончании  этой  повести  Г орький  принялся 
писать “Б о л ьш у ю  л ю б о в ь ”, но в конце декаб ря  п р екр ати л  работу  над ней и на
чал  “Ж и зн ь  М атвея  К о ж ем як и н а”, ко то р ая  п ервон ачальн о  бы л а задумана как 
н ебо л ьш ая  повесть, н епосредственно п р одолж аю щ ая “Г ородок  О ку р о в” . П ос
теп енн о  зам ы сел  расш ирялся, и весь январь и ф ев р ал ь  писатель рабо тал  над 
первой  частью  “Ж изни  М атвея  К о ж ем як и н а” .

2 Г о р ьки й , видим о, спутал  нум ерац ию  сборн и ков , следует: 30, 31, в к о то 
р ы х  б ы л а  п о м ещ ен а  п ер вая  часть  “Ж и зн и  М атв ея  К о ж е м я к и н а ” . Г орьки й  рас
сч и ты вал  к о н ч и ть  эту  р аб о ту  за  два м есяца. Д ей стви тел ьн о  п овесть  б ы л а  за 
к о н ч ен а  в н ач ал е  м ар та : 5(18) м ар та  1910 г. Г орьки й  чи тал  ее  своим  дом аш 
ним, а 13(26) м а р т а  со о бщ и л  об  о к о н ч ан и и  р а б о т ы  Е .П . П еш к о во й  (см. п. 69). 
Э то  п о зв о л я ет  о тн ести  н асто ящ ее  письм о к  середине первой  декады  января 
1910 г.

3 В конце 1909 г. Г орький  н ам еревался  восстановить совм естную  ж изнь с 
Е катер и н о й  П авл о вно й  и п ер еех ать  на постоянное ж ител ьство  в П ариж . З атем , 
когда восстановились хорош ие отн ош ени я  с А ндреевой , обещ ал  приехать в П а
ри ж  уж е то л ь к о  на н еско л ько  дней (см.: Н аст. изд. Письма. Т. 7. П исьм а за но-
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ябрь-декабрь 1909 г.). Существенным моментом в решении Горького остаться 
на Капри стало то обстоятельство, что на острове были все условия для спокой
ной творческой работы.

9. М .А . П Е Ш К О В У  И  Е .П . П Е Ш К О В О Й

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Архив Г. 13. С. 70.
Д атируется предп олож и тельн о  по содерж анию  и по связи с п. 40.

1 П исьм о не сохранилось.
2 К о м ета, о тк р ы тая  английским  астроном ом  Х .-Э . Г аллеем  в 1682 г. П е р 

вая ком ета, для к оторой  б ы л а  вы числен а элли п ти ч еская  о р би та  и д о к азан а  п е
риодичность ее  появления. О ж идание к о м еты  в ы зв ал о  больш ой  интерес  во 
всем мире. Н а К апри  ком ету  видели 19 м ая 1910 г. (см. п. 110 и прим еч.).

3 26 ф евр ал я  1910 г. П ятницкий  записал в Д невнике: “С утра  п ереби рается  
испанец ( . . . )  В 10-м часу к  М органо . Т ам  уж е Зи н(ови й) с испанцем ” (АГ. Д -П ят. 
1910). В озм ож но, р ечь  идет об  испанском л и тер ато р е  А нтон ио  Ф абре Рибасе, с 
к оторы м  Г орький познаком ился ещ е в м арте  1906 г. в Б ер л и н е  и дал ему и н тер 
вью . В это  врем я находился на К апри .

4 В ероятно , Н .А . В игдорчик  -  врач, давний зн ако м ы й  Г ор ько го , котором у  
писатель пом огал  издавать его  р аб о ты  на м едицинские тем ы  и о к азы в ал  м а те 
риальную  пом ощ ь, когда то т  бы л в ссы лке (см.: Н аст. изд. Письма. Т . 3, п. 55, 
111 и прим еч.). В это  врем я В игдорчик ж ил на К апри .

5 П о-итальянски  следовало  бы  ск азать  “Dove vive gerittore russo G orki” , по- 
ф ранцузски  -  “Ou vivre écrivain russe G orki” .

6 В январе 1910 г. после п родолж и тельны х  дож дей р азли лся  один из п р и то 
ков С ены , вы звавш ий  наводнение в П ар и ж е  и его  окрестностях , в том  числе 
близ С о-Робинзона, где ж или  М аксим  с м атерью .

7 1 января 1910 г. П ятницкий  записал в Д невнике: “С ильны й  ветер : либ еч- 
чио ( . . . )  В олны  зал и ваю т пристань” . 7 января: “П р о д о л ж ается  л и б еч ч и о ” . 
11-13 января: “Б у р я ” (АГ. Д -П ят. 1910).

8 Горький писал в это  врем я “Ж изнь М атвея  К о ж ем як и н а” (см. п. 8 и 
примеч.).

9 Горький  приехал в А ляссио  22 ап реля  (5 мая) 1910 г.

10. С.П. БОГОЛЮБОВУ

Печатается по А ( А Г ) ,  впервые.
Датируется по помете адресата о дне получения: “13/1-10”.

1 Это указание конкретизировано в письме Пятницкого к Боголюбову от 
3(16) января 1910 г.: “Рукопись Бельского нужно вернуть Евг. Ник. Чирикову, 
который ее доставил” ( А Г .  П-ка “Зн”-36-1-89). В Регистрационном журнале 
“Знания” помечено: «1910 год, янв., Бельский А. -  “Михаил”», возвращена “че
рез Е. Чирикова” ( А Г .  “Зн”-док-6-7).

Впоследствии “Михаил” А.П. Бельского был напечатан в его сборнике рас
сказов (на обложке: изд. “Новь”, 1911; на титульном листе: СПб., 1910).
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2 См.: Н аст. изд. Письма. Т. 7, п. 377 и примем.
3 П исьм о к  И .П . Г ольденбергу  не разы скан о . Д ля “З н ан и я ” Гольденберг пе

реводил  не то л ь к о  А . П уанкаре , но и пьесы  Р. Роллана. 3(16) ноября 1909 г. он 
писал Г орьком у: « П о сы л аю  В ам, наконец , две о стал ьн ы е драм ы  Р. Роллана. 
В м есте с той , к о то р ая  у В ас им еется  (“ 14 и ю л я”), они составляю т один то м и к ...» 
(АГ. К Г-п-20-16-6). Д р ам ы  Р о л л ан а  в “З н ан и и ” не вы ходили. Н о в  1910 г. бы ли 
изданы  две книги в переводе Г ольденберга “Н ародн ы й  т е а т р ” Ром ена Роллана 
и “Э волю ция соврем енной  ф и зи к и ” Ж ю л я  А . П уанкаре.

4 Р ечь  идет о кн.: С обрание писем А .П . Ч ех о ва  /  П од ред. и с коммент.
В. Б р ен дер а , вступ. ст. Ю. А йхенвальда. М.: С овр. творчество , 1910. Т. 1;

Лемонье К. С обр. соч. Т. 1: С ам ец  (ром ан). М.: З в ен о , 1910;
Бельский Л. Л егенды  и повести  о святой  Е л исавете  В енгерской  ландграф и

не Т ю рингенской . М ., 1910.
К ниги А . Ч ех о ва  и К . Л ем онье бы ли  отп р авл ен ы  Г орьком у в январе, 

а Л. Б ел ь ск о го  -  в ф ев р ал е  1910 г. (АГ. “З н ”-док-6-7). К нига хранится в ЛБГ 
(ОЛБГ. 5090).

И . Е .П . П Е Ш К О В О Й

П еч атается  по А(АГ). В первы е: Архив Г. 9. С. 86.
Д ати руется  по содерж анию : с 11(24) декаб р я  1909 г. до 23 ф евр ал я  1910 г. 

Е .К . М али новская  ж и л а  в С о-Робинзон  под П ар и ж ем  у Е .П . П еш ковой; 
8(21) января  Г орький  и П ятницкий  получили от  Б о го л ю б о в а  м атери алы  о тр е
бованиях Русского общ ества  книгопродавцев и издателей  к т-ву “З н ан и е”.

1 См. п. 12.
2 П исьм о не р азы скан о . О  возм ож ном  приезде М алиновской  на К апри 

Г орьком у  писала Е .П . П еш ко ва: “С ейчас у м еня Е лена. С обираю тся они отсю 
да ч ер ез  Ш вейцарию  в И тали ю . Б удут и у те б я ” (АГ. К Г -р зн -8 -1-224).

3 В конце 1909 г. крупны е книгопродавцы  органи зовали  Русское общ ество 
книгопродавцев и и здателей  и п ы тали сь  подчинить своим условиям работу  т-ва 
“З н а н и е ” . См. письма за  подписью  председателя О бщ ества  В.Ф. Э ттингера в 
контору  “З н а н и я ” о т  6(19), 19 декаб ря  1909 г. (1 января 1910 г.), 24 декабря 
1909 г. (6 января  1910 г.), в к о то р ы х  О бщ ество  н астоятельн о  требовало , чтобы  
К .П . П ятницкий  посетил их заседания, о зн аком ился  с постановлениям и его 
и т.п. (АГ. П -к а  “З н ”-2 9 -3 8 -1 ,2; П -к а  “З н ”-23-39-2). О б  это м  С .П . Б ого лю бо в  со
о бщ ал  на К апри  3(16) января 1910 г.: « П р и л агаю  письмо “Ч ерн осотенн ого  за- 
силия” -  книгопродавцев. О бо зл ен  таким  письмом -  ничего не о твеч у ...»  
(АГ. П -к а  “З н ”-8-1-1). 8(21) января П ятницкий  писал Б оголю бову : “ ...д ер ж ать 
ся с ними нуж но твердо , но веж ли во  и спокойно. В споры  не входить, направ
л ять  к нам. Х орош о, если бы  они излож или  свои требован ия  письменно ( . . . )  ка
кой  % книг идет н епосредственно в публику и како й  -  чер ез книгопродавцев? 
С к о л ьк о  членов  в общ естве  книгопродавцев и како й  состав П равления?”. 
В это м  ж е  письме П ятницкий  известил Б о го лю б о в а , что  по всем другим вопро
сам О бщ еству следует сноситься то л ько  с ним и Горьким  (АГ. П -ка “З н ”-36-1-90). 
В э то т  ж е  день Г орький  и П ятницкий  послали  письмо председателю  правления 
О бщ ества  с о тк азо м  п рисутствовать на заседании. К опи я  их письма бы ла пере
слана Б о го л ю б о в у  (АГ. П -к а  “З н ”-37-39-1).
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О твечая  на беспокойство  Г о р ько го  и П ятн иц ко го  о тн осительн о  “М ан и ф е
ста”, Б о го лю бо в  в письме о т  17(30) января писал найСапри: “Ч астн ы м  лицам  м ы  
м ало продаем , т .е. в к о н то р е  продаем  м ало; но книгопродавцы  зн аю т, ч то  м ы  
даем почти бесплатную  пересы лку. Э того  им не перевари ть , да главн ы м  о б р а 
зом того, что  зем ским  книж ны м  складам  м ы  п родолж аем  давать  ( . . . )  уступки, 
а библиотекам  -  20%. С остав  здеш него  п равления -  черн осотен цы , а председа
тель  Э ттингер -  черн осотен ней ш и й ” (АГ. П -к а  “З н ”-9-1-4; см. п. 12).

4 Горький  приехал к  А ляссио  22 ап реля  (5 м ая) 1910 г.
5 Сб. Зн. 30-35 в это  врем я готовились к  печати  -  вы ш ли  в 1910-1911 гг.
6 П о  п ер во н ач ал ьн о м у  зам ы сл у  “ Г о р о д о к  О к у р о в ” , п еч атав ш и й ся  в 

Сб. Зн. 28, 29, долж ен  бы л  закан чи ваться  повестью  “Ж изнь М атвея  К о ж ем як и 
на”, предназначенной  для Сб. Зн. 30, 31 (см. т ак ж е  п. 6 и прим еч.). Д ля  Сб. Зн. 
32 готовилась пьеса “Ч у даки ”.

12. Е .К . М А Л И Н О В С К О Й

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Архив Г. 14. С. 333.
В ерхняя половина листа, исписанного с двух сторон , оборван а , -  у трачен о  

более 20 строк; в тек сте  о бозначено  зн аком  ( ...) .
Д атируется по связи с п. 11, вм есте с ко то р ы м  б ы л о  послано.

1 Богданов А. П адение великого  ф етиш изм а: (С оврем енны й  кризис идеоло
гии). В ера и наука. (О  книге Вл. И льина “М атериализм  и эм п ириокритицизм ”). 
М.: изд. С. Д ороватовского  и А . Ч аруш никова, 1909. К нига вы ш л а в свет меж ду 
10(23) и 15(28) декабря 1909 г. (К ниж ная летопись. №  49. 1909). Г орький  п о лож и 
тельно  оценивал книгу Б огданова, разделяя критику  в ней р аб о ты  Л енина.

2 И з бы лины  об И лье  М уром це.
3 См. п. 11 и прим еч.
4 М алиновская приехала в П ар и ж  11(24) декаб р я  1909 г., к ак  м ож но п ред

полож ить, по поручению  М осковского  к о м и тета  Р С Д РП : со 2(15) января  по 
23 января (5 ф евр ал я) 1910 г. в П ар и ж е проходил пленум  Ц К  РС Д Р П . В р аб о те  
его принимал участие В .И . Л енин. М алиновская  вернулась в Россию  13(26) ф е в 
раля 1910 г.

Горький в это  врем я р аб о тал  над первой  частью  “Ж изни  М атвея  К о ж ем я 
кина”.

13. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: ЛН. Т. 95. С. 190-191, с датой: “Я нварь, не 
ранее 21, 1910”.

Д атируется по ответном у письму А м ф и театр о в а  о т  12(25) января  1910 г. 
(ЛН. Т. 95. С. 191-192) и по записи в Д невнике П ятн иц ко го  7(20) января  1910 г.: 
«Телеграм м а от  С. П авл.: А ндреев  продал свои книги “П р о свещ ен и ю ”» (АГ. 
Д-П ят. 1910).
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О тв ет  на письм о А м ф и театр о в а  о т  середины  января (ст.ст.) 1910 г. (ЛН. 
Т. 95. С. 190).

1 Т ен ер о м о  -  псевдоним И .Б . Ф айнерм ана, сотрудника газеты  “Одесские 
н овости ”, ав то р а  книг “Ж и зн ь  и речи  Л .Н . Т о л сто го ” , “Ж и вы е речи  Л .Н . Тол
сто го ” , “Л .Н . Т олстой  о евр еях ” (С П б., 1908). Т олстой  та к  отозвался  о послед
ней книге: “П о р ази тел ьн ы е  вы дум ки” , “все вр ан ье” {Гусев Н.Н. Л етопись жиз
ни и тво р ч ества  Л ьва Н и к о л аеви ч а  Т олстого : В 2 т. 1891-1910. М., 1958-1960. 
Т. 2. С. 650). В “О десских н овостях” И . Т енером о  п ечатал  так ж е  ф ельетоны  и 
рассказы , одним из последних бы л  рассказ “Л о т  и его  р ечи ” (О десские новости.
1909. № 7 9 9 5 . 18(31) дек.).

2 См. п. 6 и прим еч.
3 А н ал и з еж ем есяч н ы х  л и тер ату р н ы х  и научно-популярны х прилож ений к 

ж урналу  “Н и в а” К . Ч уковски й  сделал в новогоднем  обзо р е  литературы , где, в 
частности , писал: «Ю билей “Н и в ы ” -  вот, действительно , настоящ ий праздник 
к ультуры  русской. В едь “Н и в а” -  это  так о е  ж е “явлен ие” наш ей природы , как 
В олга. Е е  о т  России не о т о р в е ш ь (...)  Я  иногда дум аю , что  если бы  не “Н ива”, 
то  в России втр о е  бы  бы л о  убийств, грабеж ей , насилий -  и многие, м ож ет  быть, 
теп ер ь  обросли  бы  ш ер стью  и на четвер ен ьках  убеж али  бы  в л е с ...»  (Речь.
1910. №  1. 1(14) янв.).

4 30 д ек аб р я  1909 г. (12 января  1910 г.) Л .Н . А ндреев  заклю чил  договор с из
дательством  “П р о свещ ен и е” (владелец  Н .С . Ц ейтлин) о продаж е своих произ
ведений. 2(15) января  1910 г. он известил  об  этом  заведую щ его  конторой  “Зн а
ния” Б о го л ю б о в а  (см. прим еч. к  п. 16, а т ак ж е  письмо А ндреева к  П ятницкому 
о т  4(17) ф ев р ал я  1910 г. и его  телеграм м у  Г орьком у о т  11(24) ноября 1910 г. — 
ЛН. Т. 72. С. 312, 534-535).

14. В .Д . П Р О Т О П О П О В У

П еч атается  по РК П ятн иц ко го  (АГ ), впервы е. Все письма к бр. П ротопопо
вы м  п одготовлен ы  П ятницким  по просьбе Г орького  и с его  участием , так  как 
Г орький  не бы л  сведущ  в ю ридической  стороне дела по долгам  П ротопоповы х.

1 Р ечь  идет о договоре  м еж ду Г орьким  и В.Д. П ротоп оп овы м , заклю ченном  
9 о к тяб р я  1902 г. {АГ. Б И О -9-31), на основании ко то р о го  23 о ктяб ря  1902 г. 
им ела м есто  н о тар и ал ьн ая  п ереуступка Г орьком у  прав В.Д. П ротоп оп ова как 
п айщ ика “З н ан и я ” {АГ. Б И О -9 -3 ). К  Г орьком у переш ли  все права и обязанно
сти, связан н ы е с публикацией  книж ны х изданий, за  н екоторы м и  исклю чениями. 
В частности , по 3-му пункту договора В.Д. П р отоп оп ов  сохранил за собой пра
во п ользован ия  та к  н азы ваем о й  “ассигновкой” (частью  основного капитала то 
варищ ества, п редоставлявш ейся участнику “З н ан и я ” на издание книг с ф ирм ой 
товари щ ества).

2 Г орький  п одразум евает  средства, внесенны е им в основной капитал  то ва
ри щ ества  “З н а н и е ” (см. п. 15, 205 и прим еч.).

3 16 ф евр ал я  1904 г. бы л  о ф о р м л ен  договор  м еж ду В.Д. П ротопоповы м  
и “З н ан и ем ”, по ко то р о м у  то вар и щ ество  п ри о б р етало  права В.Д. П ротопопова 
на книгу: Му тер Р. И стори я  ж ивописи до XIX  века. С П б., 1901-1904. Т. 1-3. 
И здател ьство  согласилось уп лати ть  В.Д. П ротоп оп ову  за упом януты е том а
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9861 руб. 23 коп., учи ты вая  ран ее  в ы п л ачен н ы е 3852 руб. 44 коп.; определился 
такж е разм ер  ассигновки, “З н ан и ю ” п ередавалось  право  на в то р о е  и последую 
щие издания трехтом н ика М утера (АГ. “З н ”-д о к-3 -166-1).

4 В дальнейш ем  П ятницкий  о т  имени Г о р ьк о го  н еодн о кр атн о  о бр ащ ался  к 
П ротопоповы м  с тр ебован ием  погаш ения их долга “З н а н и ю ” (см. п. 151, 152, 
205 и др.).

Сохранился «С чет В.Д. П ротопопова по товарищ еству  “З н ан и е” на 1 января 
1914 г.». В нем суммирован долг П ротопопова, начиная с 1903 г.: 5367 руб. 93 коп. 
(АГ. “З н ”-док-4-29-3).

Д олг П рото п о п о ва  бы л о к о н ч ател ьн о  ликвидирован  его  наследником  лиш ь 
в 1921 г.

5 5 ноября 1902 г. состоялась н о тар и ал ьн ая  переуступка Г о рьком у  прав 
О.Н. П оповой к ак  пайщ ицы  “З н ан и я ” (АГ. Б И О -9 -3 ). С огласно  К ассовой  книге 
“Знания” (АГ. “З н ”-док-12-3), с 4 н оября  1902 г. по 14 м ая 1908 г. Г орький  в ы 
плачивал П оповой  сумму ее  вклада -  52 ты с. руб. и соответствую щ ие п роцен ты  
за рассрочку.

15. Д.Д . П Р О Т О П О П О В У

П ечатается  по РК  П ятн иц кого  (АГ), впервы е.

1 9 октяб ря  1902 г. бы л  зак л ю ч ен  договор  о п ередаче Д .Д . П р о то п о п о вы м  
«принадлеж ащ его ему вклада в т-ве  “З н ан и е” , в р азм ер е  тринадцати  ты ся ч  р уб
лей, а так ж е  всех прав и обязанностей , с этим  вкладом  связанны х», Г орьком у  
(АГ. БИ О -9-30); см. т а к ж е  п. 112 и прим еч.

2 См. п. 14, 103 и прим еч.
В ноябре 1910 г. адвокатом  О .О . Г рузенбергом  б ы л о  п ринято  р еш ен ие по 

делу П ротопоповы х, согласно котором у «долг их, вм есте с начислениям и сполна 
%%, выразился в суммах:

7642 р. 62 к. -  за В.Д. П ротоп оп овы м  и
3382 р. 01 к. -  за  Д.Д. П ротоп оп овы м .
Эти суммы они обещ али  внести  в кассу “З н ан и я ” с р ас с р о ч к о ю ...»  (АГ. 

П-ка “З н ”-8-1-47). См. так ж е  п. 205 и прим еч.
В «С чете Д.Д. П ро то п о п о ва  по товари щ еству  “З н а н и е ” на 1-е января 

1914 г.» указан  все ум еньш аю щ ийся долг Д.Д. П р о то п о п о ва  с 1903 по 1914 г. 
(АГ. “З н ”-док-4-31-2). З ав ер ш аю щ и м  звеном  истории  о долге Д .Д . П р о то п о п о 
ва явился «Расчет по изданиям Д.Д. П р о то п о п о ва  и В.Д. П р о то п о п о ва  в к ни го
издательстве “З н ан и е”» (1921). Т ам  отм ечено , что  за  период 1914-1918 гг. изда
ний П ротопоповы х продано на сумму 30537 руб. 95 коп.; о т  получения п роцен 
тов по перебору (3736 руб. 50 коп.) “З н ан и е” отк азал о сь . О но согласилось п о га
сить “убы тки, причиненны е национализацией  тек у щ его  счета  т-ва  в Гос. Б ан ке , 
где хранились и получения с издания В.Д. и Д.Д. П рото п о п о вы х , согласно  и зве
щению Гос. Б ан к а  о т  дек. 1919 г. за  №  1385” (АГ. “З н ”-док-4-31-2). К р о м е  того , 
здесь бы ло сказано, что  Д.Д . П рото п о п о в  “не м о ж ет  п р ед ъ яв л ять  п ретензий  из- 
за потери н екоторы х  экзем пл., вы званн ой  войной, револю ц ией , наци он али зац и 
ей м агазинов и складов.

Н а основании данного расчета , Д .Д . П ротоп оп ову , за  в ы ч ето м  долга 
в 5308 р. 51 к., приходится получить 25229 р. 44 к .”
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В конце это го  “Р асчета  по и зд ан и ям ...” есть  подпись Д.Д. П ротопопова, 
п одтверж даю щ ая получение указанной  суммы  12 ию ля 1921 г.

3 П одобн ы й  пункт в договоре не бы л  предусм отрен, хотя и подразум евался 
«в преж них постановлениях  товар и щ ества  “З н ан и е” по отнош ению  к членам 
его». См. п. 14, 226 и прим еч.

16. Е .П . П Е Ш К О В О Й

П еч атается  по А(АГ). В первы е: Архив Г. 9. С. 85-86 .
Д ати руется  по ф р азе : “Т еп ер ь  снова тр етьи  сутки нет парохода и п о чты ” 

(ср. записи П ятн и ц ко го  11 (24)—13(26) января: “Б у р я  (...) П ароходы  не ходят” и 
перед этим , 6 (19)-7(20) января: “П ароход  подош ел и повернул обратно. Н е м о
гут спустить л о д к и ” (АГ. Д -П ят. 1910).

1 Н .В . К онч евской  -  ж ен е  Л .Э. Ш иш ко.
2 См. п. 9 и прим еч.
3 См. п. 14, 15. П о  поводу долга бр. П р о топ оп овы х  П ятницкий  писал Б о го 

лю бову: “Г орький  твердо  реш ил н астоять  на точн ом  исполнении договора. 
Я писал В ам , ч то  он сам  нуж дается. В о т  это  и заставило  его  сам остоятельно  на
пом нить мне о долге П р о то п о п о вы х ” (АГ. П -к а  “З н ”-36-1-92).

4 2(15) января  1910 г. Л .Н . А ндреев  направил в “З н ан и е” на имя Б о го л ю б о 
ва и П ятн и ц ко го  письм о” «Я продал свои сочинения, -  писал он, -  издательству 
“П р о свещ ен и е” в полную  собственность; если “З н ан и е” не согласится на вы ку
пе по действительной  стоим ости  тех  моих книг, к о то р ы е  находятся на его  скла
де, то  во всяком  случае мой авторский  с книг доход с п ервого  января 1910 г. по
ступит в пользу  нового  собственника Н .С . Ц ейтлина.

П рош у В ас в скорейш ем  врем ени  достави ть  мне точн ы й  о тч ет  о состоянии 
моих дел в “З н ан и и ”, к ако в о  количество  оставш ихся к  первом у января 1910 г. 
экзем п ляр о в  непроданны х; во-вторы х, к ак  велик  мой долг, вклю чая  сю да и пол
то р ы  ты сяч и  по векселю , к первом у января 1910 г.

Н ем едлен но , по получении  озн ачен н ы х  сведений, я сполна уплачиваю  мой 
долг» (АГ. П -к а  “З н ”-36-1-92).

К опия это го  письм а по просьбе П ятн иц кого  бы л а п ереслана Горьком у на 
К апри  16(29) января. П ер во е  сообщ ение об  это м  ф а к т е  Б о го лю б о в  передал в 
тел егр ам м е , полученной  на К апри  8(21) января, а 11(24) января П ятницкий со
общ ил Б о го лю бо ву , ч то  10(23) он и Г орький  послали  А ндрееву ответ, в к о то 
ром  о тк азал и сь  п ризнать п раво  Ц ейтл и на на издание книг А ндреева до тех  пор, 
пока  не будут распроданы  или вы куплен ы  автором  его  книги, остаю щ иеся на 
складе “З н а н и я ” (АГ. П -к а  “З н ”-36-1-92). М отивы , по к о то р ы м  А ндреев  п рекра
щ ал  свои дела с и здательством  “З н ан и е” , и зл о ж ен ы  в письме к П ятницком у от 
4(17) ф ев р ал я  1910 г. (см.: ЛН. Т . 72. С. 534-535). О б  отнош ении  Г орького  к р е 
ш ению  А нд р еева  см. п. 37 и прим еч.

5 В статье “Л и тер ату р н ы е  письма. Г орький  п родолж ается” критик 
П .П . П ер ц о в  вы ступил против и звестного  заявления Д .В . Ф илософ ова о “конце 
Г о р ьк о го ” . О н писал: “Г орький  продолж ается  независим о от  того , нравится нам 
это  о б сто ятел ьство  или не нравится, -  и главное, п родолж ается  к ак  п исатель”. 
С видетельство  это го  крити к  увидел в повести  “Г ородок  О ку р о в”, худож ествен-

290



ный реализм  к оторой  с одобрением  п ротивопоставил  декадентским  и м одерни
стским произведениям : “Р еш и тельно  Г орький  старом одны й  п и сател ь”. О днако , 
критик при этом  п ер ето лк о вы вал  п овесть  в угодном “Н овом у  врем ени ” духе. 
О н отм етил  в повести  “новую  н отку” , п о во р о т  писателя  к религи озн ы м  искани
ям, проповедь консервативного  п атриоти зм а, к о то р у ю  к рити к  находил в речах  
Тиунова, усм атривая в них вы раж ени е идей автора . «А  вся п овесть  т а к  и ды ш ит 
этим  “национализм ом ” -  не ф р а зы  или даж е убеж дения, а чувства, “н ату р ы ”, 
подоплеки. Видно, что  кр епко  л ю б и т  Г орький  из своего  “п рекр асн о го  д а л е к а ” 
непрекрасную , уны лую , непросвещ енную , уездную  свою  родину -  и кр еп к о  
о ней скучает» (Н овое врем я. 1909. №  12142. 31 дек.).

П р еду гады вая  о тк л и к и  “д о б р о ж е л а т е л е й ” , Г о р ьк и й  не ош и бся . Т ак , 
И .И . Ясинский писал ему позднее: «И  разве  В ы  ещ е на днях, т а к  ск азать , не на
писали “Городок О ку р о в ”, к о то р ы й  п риветствовало  “Н о во е  В р ем я” и к о то р ы й  
во многих круж ках  м олодеж и  считается  реакци он ны м  произведением , т.е . В ы  
очернили в нем протест  несчастной  русской душ и и обесценили  рево лю ц ио н 
ный подъем  ее  в освободи тельны е годы » (АГ. К Г -п -91-11-3; см. т ак ж е: Н аст, 
изд. Сочинения. Т. 10. С. 710-712).

6 В ероятно, сам Г орький  относит это  ж елан и е к разряду  н есбы точн ой  
м ечты .

7 С 8(21) января по 3(16) ф евр ал я  1910 г. на К апри  ж ил Ф.Э. Д зерж инский , 
которы й  часто в течен и е это го  м есяца виделся и беседовал с Г орьким  (см.: АГ. 
Д -П ят. 1910).

8 Речь идет о книге: Громгольт Г. И гр ы  со спичкам и. З ад ач и  и р а зв л е ч е 
ния. Горький послал эту  книгу М аксим у в январе 1910 г. с надписью : “ С ы нищ е! 
В от хорош ая кни ж ка для вечерних занятий. Е сли  ты  будеш ь р еш ать  задачи , не 
загляды вая в реш ения -  м олодчиной  назову! А .” (см.: Архив Г. 13. С. 69).

17. И .К . В О Р О Н О В У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: П о д ъ ем  (В оронеж ). 1935. №  1. С. 113.
О твет  на письмо В оронова о т  7(20) января  1910 г. А д р есат  о твети л  19 ян 

варя (1 ф евраля) 1910 г. (АГ. К Г-п-18-1 и 6).
Д атируется по письмам адресата.

1 В Сб. Зн. 29 вош ли стихотворения В оронова: “З а  р еш етк о й ”, “Т ам  да
леко , где я бы вал  к о гд а -т о ...” , “Л азурней  неба глубина” , “ С ветл ы е  весенние де
нечки!..” , “М ой сосед”, “В ночном  безм олви и ” , “М ать” , “Н а  в о л ю ”, “Э тап ”. 
В Сб. Зн. 30 -  “Н ад сверкаю щ ей  р е к о ю .. .” , “М удрость дер заю щ и х ” , “У  м о р я ”.

2 В письме Г орьком у о т  7(20) декаб р я  1908 г. п о эт  сож алел : “Ж ал к о , что  в 
условиях настоящ его  м оего  кочевания не могу п ослать  вещ и, к о то р ы е  сам ом у 
мне каж утся более  удачны м и”. И  -  19 января (1 ф евр ал я ) 1909 г.: « Х отел  то тч ас  
ж е ответить и ко е-ч то  послать, но м ое наивное упом инание о “более  удачны х 
вещ ах” пом еш ало этому. К онечно, это  упом инание о бъ ясн яется  не отм ен ны м  
качеством  вещ ей, а просто минутны м  сож алением , что  их н ет под рукой. С ам о
му трудно вы бирать. П оэтом у  в следую щ ем  м есяце та к ж е  реш ил п редоставить 
на В аш  вы бор то  нем ногое, что  при сем посы лаю ».

В Сб. Зн. 31 стихотворений  В оронова не бы ло. В Сб. Зн. 32 бы ли  н ап еч а
таны: “У  ворот тю р ьм ы ”, “П одкоп ”, “Д ва пути” и “В итязи ” .
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3 В оронов  ответи л : “С ердечное В ам  спасибо, глубокоуваж аем ы й  А лексей  
М аксим ович , за  В аш и  горячие п ож елания. Д ля м еня они -  к а к  бы  напутствие и 
даж е больш е -  завет, важ н ы й  и нуж ны й, независим о о т  того , буду я подвизать
ся в к ачестве  стихотворца или нет: вдохновение, л ю б о вь  и бодрость пригодятся 
и в ины х случаях” .

18. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У

П еч атается  по А(АГ ), впервы е.
Д атируется  по п ом ете  адресата  о получении “22/1-10”.

1 30 января  (12 ф евр ал я ) 1910 г. книги бы ли  отп р авл ен ы  по указанном у ад
ресу  (АГ. “З н ”-м Г-1-1). П од  “ Ф и л о со ф ски м  сб о р н и ко м ” подразум евались 
“О чер к и  ф и л о со ф и и  к о л л ек ти ви зм а” (С П б.: Зн ани е, 1909).

2 Г азета  вы ходила в М оскве в 1907-1918 гг. О рган  кадетской  партии (пра
вой ориентации).

3 Г азета  либ ер ал ьно -бу р ж у азно го  направления вы ходила в П етербурге 
с 1909 по 1911 г.

4 И м елись  в виду следую щ ие издания: Лемонъе К. С обр. соч. Т. II: П ослед
ний барон  /  П ер . с ф р . под ред. В .М . Ф риче. М.: З в ен о , 1910; П еснь песней 
С олом она: 2-е И зд. /  П ер . с древнеевр . и прим еч. А . Э ф роса. П редисл. В. Р о за
нова. С П б.: П антео н , 1909; Каменский А. Л ю ди: Ром ан. С П б.: Русская скоропе- 
чатня, 1910; Ахшарумов Д Д . И з моих воспом инаний (1849-1851) /  С о вступ. ст.
В .И . С ем евского . С П б.: О бщ ественн ая  п ольза, 1905.

Т ри  последние книги бы л и  вы слан ы  Г орьком у в январе 1910 г. (АГ. “З н ”- 
док-6-7); хранятся  в ЛБГ(ОЛБГ. 3573, 1052, 6137).

5 В ероятн о , им елись в виду письм а к  В.Д. и Д.Д. П р отоп оп овы м  (см. п. 14, 
15).

6 О  плохом  распространении  Сб. Зн. 27, где опубликована повесть, Б о го 
л ю б о в  писал на К апри  П ятницком у  3(16) и 17(30) января 1910 г. (АГ. П -ка 
“З н ”-8-1-1, 4).

В дек аб р е  1909 г. появились откл ики  на повесть (Б и рж . вед. 10 дек. веч. 
вы п.; Рус. слово. 11 дек.; Рус. вед. 16 дек.), что  м огло  повли ять  на продаж у сбор
н ика (см. п. 3 и прим еч.).

19. В .К . Л И С Е Н К О  (А Р Т Е М Ь Е В У )

П еч атается  по А(АГ), впервы е.
Д ати руется  по почт, ш т.: 30.01.10. Capri.

1 См. п. 76.

20. Е .П . П Е Ш К О В О Й

П еч атается  по А(АГ). В первы е: Архив Г. 9. С. 60 -61 .
Д ата  устанавливается  по содерж анию . Ч исло  и месяц -  по пом ете Е .П . П еш 

ковой  на ав то гр аф е  “П ол(учено) 22/1”.
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1 И м енины  М аксим а приходились на 21 янв. (ст.ст.).
2 О рганизованная впередовцам и К априйская  рабо ч ая  ш к о л а  ф акти чески  

закончилась провалом  -  идейны м расколом  среди рабочих-учеников, расколом  
среди л екторского  состава, политическим и спорам и -  учеников с учителям и, что  
вы ливалось и в личную  неприязнь, распри и острое недовольство  друг другом. 
Т ак, М.Ф. А ндреева утверж дала, что  А лексинский  бы л вдохновителем  травли  ее 
лекторам и  ш колы . О  нетерпим ом  взаим оотнош ении  с лидерам и группы  “В пе
ред”, о тяж елой  атм осф ере  в К априйской  ш коле А ндреева писала в это  врем я 
И .П . Л ады ж никову, Н .Е . Буренину и сестре -  Е .Ф . К р и т  (см.: Андреева. С. 171— 
173). Н еприязнь Г орького  к А лексинском у вы зы валась , в частности , в м еш ател ь
ством последнего в ф инансовы е дела ш колы  (см.: ЛН. Т. 95. С. 178-179).

П ричины  раскола  носили глубоко  политический  х ар ак тер  и раздели ли  всех 
каприйцев на ленинцев и не-ленинцев. О дин из учеников, И .И . П ан к р ато в  
(“С тар о вер ”, “В аня К азан ец ”), ф акти чески й  лидер  п ятер ки  ленинцев, уехавш их 
вслед за Н .Е . В илоновы м  в П ариж , свидетельствовал , что  А лекси нски й  п ервы м  
стал вы ступать против Л енина и П леханова. В письме с К апри , опубликованном  
в “П р о летар и и ”, П ан к р ато в  сообщ ал: «З ащ и щ ая  позицию  “П р о л етар и я ” , я по 
пал в невозм ож ное п олож ение. А лексинский  прям о н азы в ает  м еня агентом  
“П р о летар и я”. Н а этой  почве тут бы л о  ф о р м ен н о е с р а ж е н и е ...»  (П ролетарий . 
1909. №  50. Н ояб. 2-е прилож .). В позднейш их м ем уарах П ан к р ато в  р асск азы 
вал: «А лексинский бы л  очен ь  ж елч н ы м  и нервны м  ч ел о веко м , а потом у, когда 
я уверенно и р езк о  начал  о т  него  отбиваться , он, разозли вш ись , н азвал  меня 
агентом  больш евистского  ц ентра и начал  д о к азы вать  ученикам , ч то  я прислан 
на К апри “поправевш им ” Л енины м » (АГ. М о Г -1 1-28-1. С. 23).

П озиция Г орького  в этой  ситуации б ы л а  достаточ но  слож ной . К  личности  
Л енина он относился с симпатией, но не р азд елял  его  взгляды  на задачи  и т а к 
тику партии (в частности , на ограничение деятельности  Р С Д Р П  рам кам и  л е 
гальности).

С другой стороны , р езк о  о тзы ваясь  об А лексинском , Б огдан ове , Л у н ач ар 
ском как  о лю дях, ему неприятны х, он п родолж ал  деловую  и довольно  интен 
сивную  переписку с ними на протяж ении  191 0 и  1911 гг. О тн о ш ен и е его  к  груп
пе “В перед” к ак  политическом у течен и ю  в Р С Д Р П  бы ло , несом ненно, п о ло ж и 
тельны м . Горький приним ал их политическую  и ф ил о со ф ск у ю  доктрину, что  
особенно ясно видно из его  о тзы ва  о сборнике: «’’В перед”. С борн ик  статей  по 
очередны м  вопросам » (1911. №  2. Ф евр.). И здание группы  “В пер ед” (см.: Н аст, 
изд. Письма. Т. 9). Н еско л ьк о  раньш е, в н оябре 1910 г., в “З н ан и и ” вы ш л а  кн.: 
Богданов А., Степанов И. К урс политической  эконом ии. С П б., 1910. К ак  из
вестно, ни одна книга в “З н ан и и ” не вы ходила без ведом а и одобрения Г о р ьк о 
го. П одробнее см.: Смирнова Л. Г орький  и Л енин: Р азруш ение легенды  //  В опр. 
лит. 1993. №  5; см. так ж е: Н аст. изд. Письма. Т. 7, п. 369.

21. М .А . П Е Ш К О В У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Архив Г. 13. С. 55.
Д атируется по п. 20. О ба тек ста  написаны  на одном листе, к о то р ы й  бы л 

р азр о зн ен , видим о, сам им  Г о р ьк и м , ч т о б ы  ч ас ть  письм а , ад р есо в ан н ая  
Е .П . П еш ковой , не попала на глаза  М аксиму.

293



На архивной обложке поздняя надпись Е.П. Пешковой: “...с  Капри в 
Sceaux-Robinson, под Парижем”.

1 День именин Максима приходится на 21 января (ст.ст.).

22. М.А. ПЕШКОВУ

Печатается по тексту телеграфного бланка (Л Г ) . Впервые: А р х и в  Г . 13 .
С. 69.

Датируется по времени получения; почт, шт.: 2.02.10. Capri.

1 21 января (2 февраля) -  день именин Максима.
2 В это время в письмах Горького неоднократно упоминаются комета Гал

лея и другая, еще не известная науке.

23. И .С . Ш М Е Л Е В У

П еч атается  по А{АГ). В первы е: Г-30. Т. 29. С. 107-108.
Д ати руется  по письм ам  Ш м елева о т  7(20) января и 27 января (9 ф евраля) 

1910 г. (АГ. К Г-п-89-2-1, 2).

1 Р ассказы  Ш м елева “Г раж данин  У к л ей ки н ” (Рус. м ы сль. 1908. №  5, 6. 
М ай -и ю н ь); “ В н о р е” (Рус. м ы сль. 1909. №  6. И ю нь) и повесть “Распад” (Рус. 
м ы сль. 1909. №  8 -9 . А вг .-сен т .).

2 Рассказ Ш м елева “П од горам и ” после доработки  по зам ечаниям  Г орько
го бы л  оп убликован  в Сб. Зн. 31.

3 И м ею тся  в виду ром ан ы  Ф. С ологуба “Н авьи  ч а р ы ” (1908), “К оролева 
О р тр у д а” (1909), “К ни га о чар о ван и й ”, “Н о вел л ы  и л еген д ы ” (1909). В письме от 
27 января  (9 ф евр ал я ) 1910 г. Ш м елев не согласился с этим  упреком  Горького. 
“Я всегда дал ек  бы л  о т  вы чурности  соврем енного  я зы к а  м одернистов”, -  утвер
ж дал  он.

4 О тв ет  на слова Ш м елева в письме 7(20) января 1910 г.: «К ритика не уде
л и л а  ни м алей ш его  вним ания моим повестям  в “Р(усской) М (ы сли)” . Е щ е о 
р або тах  в ж урнале  для ю нош ества, главны м  образом , для народны х ш кол, 
Н .Н . З л ато в р а тск и й  говорил  теп ло  (...) Н о  о м оей  р або те  в общ ей  литературе 
не сказали  ни слова».

5 Ц и тата  из стихотворения А .С . П уш кина “П о эту ” :

Т ы  царь: ж иви  один. Д о рогою  свободной 
Иди, куда влеч ет  тебя  свободны й ум,
У соверш енствуя плоды  лю бим ы х дум,
Н е требуя  наград за подвиг благородны й.

6 О б  издании “Р асск азо в” Ш м елева в издательстве “З н ан и е” см. примеч. 
к п. 46.

7 20 ф евр ал я  (5 м арта) П ятницкий  п рочи тал  рассказ Ш м елева “П од горам и” 
и возвр ати л  автору  на до р аб о тку  по зам ечаниям  Г орького  (АГ. Д -П ят. 1910).
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13(26) м арта 1910 г. С .П . Б о го л ю б о в  уведом ил П ятн иц кого : «П о указан ию  
А л.М . прислал мне И в. Ш м елев р ассказ “П од го р ам и ” . М ало он  сделал исправ
лений несм отря на указания А .М .» (АГ. П -к а  “З н ”-8-144).

24. В. У О Л Л И Н Г У

П ечатается  перевод с А , написанного М .Ф . А ндреевой  на английском  я зы 
ке (ЛГ), впервы е. П одпись Г орького  -  авто гр аф .

П исьм о У оллинга, на к о то р о е  о твеч ал  Г орький, не разы скан о , оно б ы л о  
отправлено  им, по всей вероятности , вм есте с книгой: Уоллинг В.Е. П ослание 
России: (И стинное значение русской револю ции) /  С  предисл. и 47-ю  ил. Б ерлин , 
1910. А вт. и загл. на нем. яз. (ОЛЕГ. 6647).

1 С ведения о переводах р аб о т  Б огдан ова, о чем , видимо, зап раш и вал  У о л 
линг, см. в кн.: Bogdanov and His W ork: A  guide to the published and unpublished 
works o f A lexander A. Bogdanov (M alinovsky) 1873-1928 /  J. B iggart, G. G loveli, 
A. Yassour. Astgate, 1998.

2 H e разы скано .
3 П олное название книги: Богданов А. П адение в ели к о го  ф етиш и зм а: (С ов

рем енны й кризис идеологии). В ера и наука. (О  книге Вл. И льина. “М атер и а
лизм  и эм пириокритицизм ”). М ., 1910. В этой  р аб о те  Б огдан о в  п р одолж ал  п о
лем ику по ф илософ ским  вопросам , к о то р ая  велась  среди тео р ети к о в  социал-де
м ократии  с 1904 г., на два ф ронта . О н вы ступал  и против «’’свящ енной во й н ы ” 
сам ого П леханова» и его  сторонников, “отлучавш и х” эм пириом онистов к ак  
“ер ети ко в” от преж них м арксистских догм , и против В .И . Л енина с его  недавно 
вы ш едш ей книгой, крити ковавш его  русских “м ахистов” за “р еак ц и о н н о сть” и 
даж е “ф идеизм ”. См. об этом  в позднейш ей р аб о те  Б о гдан о ва  “Д есятилети е  о т 
лучения от  м арксизм а. Ю билейны й сборник (1904-1914)” , не публиковавш ейся 
при ж изни (Неизвестный Богданов. К н. 3 (Гл. III. П о то к  отлучений: а) П ериод 
плехановский; б) П ериод ильинский). С. 86-106). Г орький  бы л  всецело  с Б о гд а 
новы м и его  едином ы ш ленникам и (вы ступая, в частности , в совм естном  сборни
ке “О черки  ф илософ ии  к о л лек ти ви зм а”); он поддерж ивал  ф ил о со ф ский  м о
низм (ф и лософ и ю  коллекти ви зм а) как  новое и “м о щ н о е” револю ц ион ное “м и
роощ ущ ение” . См. оценки  писателем  личности  и р аб о т  Б о гдан о ва  в п ереписке 
1907-1909 гг.: Н аст. изд. Письма. Т. 6, 7.

4 Речь идет о каприйской  ш коле  и бр о ш ю р е “С оврем енн ое полож ен ие и 
задачи партии. П л атф о р м а , вы рабо тан н ая  группой б о л ьш ев и ко в ” (Paris: И зд. 
группы “В перед”, (1909)). Б р о ш ю р а  явилась програм м ны м  вы ступлением  груп
пы “левы х ” больш евиков  (в их числе -  А .А . Б огдан ов, А .В . Л уначарский , 
М .Н. П окровский , М .Н . Л ядов, Г .А . А лексинский, Л .Б . К расин  и др.), о р ган и зо 
вавших группу “В перед” . См.: Н аст. изд. Письма. Т. 7, п. 369 и прим еч.

К ритике п латф о р м ы  впередовцев Л енин посвятил часть  статьи  “З а м е тк и  
публициста” (Дискуссионный листок. 1910. №  1. 6(19) м арта; Ленин В.И. П оли, 
собр. соч. Т. 19. С. 241-252).

5 И стория К априйской  ш колы , п рограм м а и задачи  ее  р аб о ты , принципы  
организации занятий для рабочих-партийцев освещ ены  в двух брош ю рах-ли с
товках: “К  вопросу о партийной ш коле  (Ч еты р е  докум ен та)” ((Б .м .): изд. пар-
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тийной  ш к о л ы , (б.г.)); “О тч е т  П ервой  вы сш ей  социал-дем ократической  пропа
гандистско-аги таторской  ш к о л ы  для рабочи х” ((Paris): изд. С овета ш колы , 
1910). См.: Н аст. изд. Письма. Т. 7.

6 П исьм а У олли нга к  Г орьком у и А ндреевой  к  У оллингу не разы сканы .

25. Д Ж . Ч Е Н А  И  С. А Л Е Р А М О

П еч атается  по переводу с рукописи М .Ф . А ндреевой  на итальянском  язы ке 
(АГ ). В первы е: Архив Г. 8. С. 243-244 .

С ибилла А л ер ам о  о твети л а  9(22) м ар та  1910 г. (АГ. К Г -ин -и -1-7-2); Д ж о
ванни Ч ен а  -  12(25) м ар та  1910 г. (АГ. К Г-ин-и-4-27-1).

1 В ероятн о , книги о зем летрясении  в К алабри и  итальянских авторов.
2 См.: Н аст. изд. Письма. Т. 7.
3 Горький М.у Мейер В. З ем л етр ясен и е  в К алабри и  и Сицилии. С П б., 1908.
4 В письме о т  9(22) м ар та  С ибилла А л ер ам о  советовала  передать деньги 

Ф лорентийском у общ еству  содействия народны м  ш колам  Ю га, либо п ож ертво
в ать  деньги  на основание детского  п рию та в одном из сел К алабрии. Ч ер ез  3 дня 
12(25) м ар та  1910 г. Д. Ч ен а  благодарил  Г орького , ко то р ы й  реш ил передать 
деньги  Ф лорентийском у общ еству  (см. п. 45).

26. Е .П . П Е Ш К О В О Й

П еч атается  по А(АГ). В первы е: Архив Г. 9. С. 82-83.
Д ати руется  по записи в Д невнике П ятн иц кого  30 января (ст.ст.) 1910 г. об 

иске С ебрякова .

1 В о к тяб р е  1904 г. Н .А . С ебр яко в  передал Горьком у чер ез К .П . П ятницко
го 5000 руб. См. п. 80, 106, 125 и прим еч.

Ш есть л е т  спустя С ебр яко в  п редъяви л  Г орьком у иск чер ез ю риста А .Б . В и
нограда.

30 января  (ст.ст.) 1910 г. П ятницкий  записал в Д невнике: “И ду завтракать. 
О стан авл и вает  М .Ф .: го во р и т  о письме прис(яж ного) пов(еренного) В инограда, 
к о то р ы й  о т  имени С ебр яко ва  тр еб у ет  6290 р. А .М . говорит о недоразум ении” 
(АГ. Д -П ят. 1910). Судя по записям  П ятн иц кого  и его  переписке с ю ристом, в 
ф ев р ал е  -  н ачал е  м ар та  1910 г. бы л о  ещ е н есколько  писем В инограда к Горь
ком у и Г о р ько го  к  В инограду. В частности , 9(22) ф евр ал я  1910 г. В иноград со
общ ал  П ятницком у: « ...г -н  П еш к о в  написал мне письмо, в к о тором  он предла
гает  п олучить в уплату доход с последней изданной “З н ан и ем ” IX кн. его 
рассказов  (...) Д о в ер и тел ь  мой, преж де чем  и зъ яв и ть  согласие на это  предлож е
ние, и поручил мне справиться у В ас, в какой  сумме и в каки е сроки долг его, 
р ав н я ю щ и й ся  в н а сто я щ ее  вр ем я  6290 р ., м о ж е т  б ы т ь  В ам и п огаш ен» 
(АГ. П ТЛ -6-14-1). П исьм о Г о р ько го  о т  1(14) ф евр ал я  1910 г., о котором  пиш ет 
В иноград, неизвестно.

14(27) м ар та  1910 г. П ятницкий  по поручению  Г орького  писал, что  уплата 
5 ты с. руб. долга (а не 6290) м о ж ет  осущ ествляться  “З н ан и ем ” один, два или че-
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ты р е  раза  в год. “К ак  то л ьк о  м еж ду В ам и и А л ек сеем  М аксим овичем  состои т
ся соглаш ение, ко нто р е  будет дана инструкция, к о то р ая  будет в ы п олняться  с 
безусловной то чн о стью ” (АГ. П Т Л -13-26-1).

П ер во е  письм о ад в о к ата  А .Б . В ин о гр ада  б ы л о  п о лу ч ен о  на К ап р и  30 ян 
варя (12 ф евр ал я ) 1910 г. (АГ. Д -П ят. 1910). С удя по записям  П ятн и ц к о го  и 
его  п ерепи ске с ю ристом , в ф е в р а л е  -  н ач ал е  м ар та  1910 г. б ы л о  ещ е н е с к о л ь 
ко писем В инограда к  Г о р ьк о м у  и Г о р ьк о го  к нем у (см. п. 80, 106, 125 и 
прим еч.).

2 П исала ли Е .П . П еш к о ва  С ебрякову  -  не установлено .
3 М арат -  партийная к л и ч ка  В.Л. Ш анцера, р ево лю ц и о н ер а-эм и гр ан та , в 

это  врем я тяж ел о  болевш его .
4 К ритика крайне враж дебно и р азд раж ен но  о тзы вал ась  о повести  “Л е то ” , 

рассм атривая ее к ак  “п рикладн ое” произведение, служ ащ ее оп ределенной  по
литической  доктрине; подчас сам ы е к р ам о л ьн ы е  м ы сли  гер о ев  приписы вались 
самому писателю  (см.: Н аст. изд. Сочинения. Т. 9. С. 577-581).

5 Э та идея уж е в ы ск азы вал ась  П .П . П ер ц о вы м  в статье  “Г орьки й-бурж уа” 
(Н овое время. 1909. №  12017. 24 нояб.).

6 О  кутеж ах и дебош ах К уприна писали м ногие русские газеты , ходили уст
ны е легенды  и сплетни (см. п. 168, 290, 292 и прим еч.).

7 Ф инеас-Т ейлор Б арнум  (В аш и т), владелец  частн ого  м узея в Н ью -Й о р к е , 
в котором  экспонировались всевозм ож н ы е редкости : “ко р м и ли ц а” В аш и нгто
на, ж енщ ина-сирена, карлик; там  ж е устраивались детские конкурсы  (с н агр а
дой самому красивом у и здоровом у ребенку), вы ставки  со бак  и т.п.

8 Е .П . П еш ко ва  заняла эту  сумму у Ф.В. Б ар то л ьд а  (Архив Г. 9. С. 321).

27. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У

П ечатается  по А(АГ), впервы е.
Д атируется по пом ете адресата о дне получения: “5 /Н -1 0 ”.

1 П о-видимом у, книги, вы слан ны е по просьбе Г о р ько го  “З н ан и ем ” в янва
ре 1910 г. (АГ. “З н ”-док-6-7):

П одписка на “Н о вы й  ж урнал  л и тер ату р ы ”;
С обрание писем А .П . Ч ехова. М.: С овр. тво р ч ество , 1910;
Лемонъе К. С обр. соч. Т. 1: С амец. М ., 1910. В Л Б Г хранятся  его  И зб р ан н ы е  

сочинения в 2-х том ах, изд. 1922 г. (ОЛЕГ. 2006);
Гров Ж. Будущ ее общ ество . С П б., 1909;
П еснь песней С олом она: И зд. 2-е /  П ер . с др .-евр. и прим еч. А . Э ф роса . 

П редисл. В. Розанова, испр. и доп. С П б.: П антеон , 1910. К нига хранится в ЛБГ  
(ОЛЕГ. 3573);

Каменский А. Л ю ди: Ром ан. С П б.: Рус. скоропеч атня , 1910. К ни га  с п ом е
тами Г орького  хранится в ЛБГ (ОЛЕГ. 1052);

Ахшарумов Д Д . И з моих воспом инаний (1849-1851). С П б.: О бщ ественн ая  
польза, 1905. К нига с пом етам и  Г орького  хранится в ЛБГ (ОЛЕГ. 6137).

И здание т-ва  “З н ан и е” : Чарнолусский В.И. Ч астн ая  инициатива в деле н а
родного образования. С П б.: Зн ани е, 1910.

2 П росьба бы л а  вы полнена. В докум ентах  “З н ан и я ” есть  запись: «1910 г., 
ф евраль  -  подписка на “У тр о  России” и п ерем ен а адреса» (АГ. “З н ”-мГ-1-36).
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3 К ниги искусствоведа Р. М утера издавались “З н ан и ем ”: Мутер Р. И стория 
ж ивописи  в X IX  веке. С П б.: З н ан и е, 1899-1902. Т. 1^1. (К ниги больш ого  ф о р 
м ата  -  20 х  35 см); Мутер Р. И стори я  ж ивописи до X IX  века. С П б.: Знание, 
1901-1904. Т. 1-Ш . (К ниги м ал о го  ф о р м ата  -  15 х  20 см).

З д есь  Г орький  просит бо льш ого  М утера, т .е. “И стори ю  ж ивописи в X IX  ве
к е ”, Т. 2. Т ом  бы л  вы слан  Г орьком у т о л ьк о  4(17) мая 1910 г. (ЛГ. “З н ”-док-6-7).

28. О .Л . К Н И П П Е Р -Ч Е Х О В О Й

П еч атается  по А(ЛГ). В первы е: О льга  Л еонардовна К ниппер-Ч ехова: П е 
реписка. В оспом инания. М ., 1972. Ч . 2. С. 94.

Д ати руется  по почт, ш т.: 15.02.10. Capri.

1 В н ачале  1910 г. наследники Ч ех о ва  задум али со бр ать  и издать его  пись
ма. 16 января  1910 г. в “Русских ведом остях” бы л о  опубликовано  “П исьм о в р е 
дакц и ю ”, подписанное О .Л . К ниппер-Ч еховой , М .П . Ч еховой  и М .П . Ч еховы м . 
С ообщ ая  о подготовке издания, они обрати лись  с просьбой ко всем лицам, ко 
т о р ы е  расп о л агаю т  письмами, п рислать их М .П . Ч еховой  для снятия копий и 
публикации. “П исьм о в р едак ц и ю ” п ерепеч атали  м ногие русские газеты . Тогда 
ж е бы ли  разо сл ан ы  м н огочисленны е личн ы е обращ ения  к адресатам  Ч ехова и 
к  их наследникам .

П исьм а Ч ех о ва  к Г орьком у  впервы е напечатаны  в т. 5 и 6 “П исем А .П . Ч е 
х о ва”, вы ш едш их под редакцией  М .П . Ч еховой  в 1915 и 1916 гг.

2 В 1909 г. М .П . Ч ех о ва  задум ала создать в Я лте  л итературн о-м ем ориаль
ны й музей А .П . Ч ехова. П о  ее  просьбе П .А . С ергеен ко  н апечатал  в “Русских ве
дом остях” (1909. №  77. 5 апр.) зам етку  “Ранней весной”, в которой  описы валась 
дача Ч ехова , где все “бы л о  та к  ж е, как  и при нем ”. З а м е т к а  заканчивалась при
зы во м  о р ган и зо вать  в ялтинском  дом е Ч ехова музей: “И  греш но будет, если 
русское о бщ ество  не сделает  ее  (дачу) национальны м  достоянием , о чем  м ечта
ю т бли зкие Ч ехову  сердца”. Н о  со бр ать  средства на устройство музея М .П . Ч е 
ховой не удалось, н есм отря на м н о го кр атн ы е обращ ения  к общ ественности , 
в редакции  русских газет  и ж урналов. М узей  бы л  создан  и о тк р ы т  то л ько  в 
1921 г.

Ч асы , п одарок  Ч ехова , остались у Г орького .

29. Н .Ф . С У М Ц О В У

П еч атается  по АМ (АГ), зак л ю ч и тел ьн ая  ф р аза  и подпись -  ав то гр аф  Г орь
к о го . В п ер в ы е : Б ю л ь т е н ь  Р е д ак щ й н о го  К ом 1тету для видання твор1в 
О .П . П о теб ш . Х ар ы ав , 1922. Ч . 1. С. 62.

А д р есат  о твети л  15(26) ап реля  1910 г. из Х ар ько ва  (АГ. К Г -у ч -10-37-1).

1 Г азета  в ы сы лал ась  по инициативе Н .Ф . С умцова.
2 Сумцов Н.Ф. Л еонардо  да Винчи: И сследование. Х арьков: П ечатн ое  дело, 

1900. К нига с дарственной  надписью : “М ногоуваж аем ом у А .М . П еш кову  (М ак
симу Г орьком у) о т  а в то р а” -  хранится в ЛБГ (ОЛЕГ. 4126).
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30. А.В. АМФИТЕАТРОВУ

П ечатается  по А(АГ). В первы е: JIH. Т. 95. С. 194—195.
Д атируется по содерж анию  и по записи в Д невнике К .П . П ятн и ц ко го  30 ян 

варя (12 ф евраля) 1910 г.: “О станавливает  М .Ф.: говори т  о письме прис. пов. В и
нограда (...) от  имени С е б р я к о в а ...” (АГ. Д -П ят. 1910).

О твет  на письма А м ф театр о в а  от  12(25) января и 18(31) января. А дресат 
ответил 25 ф евр ал я  (10 м арта) 1910 г. (JIH. Т. 95. С. 191-193, 196-197).

1 В это  время Горький  интенсивно р аб о тал  над повестью  “Ж и зн ь  М атвея  
К ож ем якин а”. 1(14) ф евр ал я  1910 г. П ятницкий  записал в Д невнике: “Г. говори т 
о своей работе: история окуровского  летопи сц а зай м ет 15 л и сто в” (АГ. Д -П ят. 
1910). О тв ет  на слова А м ф и театр о в а  в письме о т  12(25) января: “З ам о тал ся  со 
всякого рода литер ату р о ю  до того , что  вздохнуть н еко гда”. (В это  врем я он пи
сал второй том  ром ана “Д евятидесятники”.)

2 В статье “Е щ е п ро бл ем а” А .Е . Редько  указал  на тек сту альн ы е  заи м ство
вания в произведениях Ф. С ологуба. С равнивая рассказ С ологуба “С н егу р о чк а” 
со сказкой  Г ауторна “Д ево чка  из снега” , “Н о ч н ы е  п ляски” со сказкой  бр атьев  
Гримм “И стоптанны е б аш м ачки ”, ром ан  “К о р о л ева  О р тр у д а” с “Б ессм ер тн ы м  
идолом ” В икторьена де С оссей, Редько  сделал вы вод о н еоригинальности  тв о р 
чества Ф. С ологуба (Рус. богатство . 1910. №  1. С. 130-144).

3 Ф орестьер  (forestiero, итал.) -  чуж естранец.
4 Г азета  “О десские н о во сти ” сообщ ила, ч то  К уприн , п ро ездо м  в Ригу, п о 

сетил в П ско ве  редакц и ю  га зе т ы  “П ско в ск ая  ж и зн ь ” , а не “ П ско вск и й  л и с
т о к ”, и эксп р о м то м  написал расск аз “В т р а м в а е ” (О десски е новости . 1910. 
№  8026. 27 янв.). Р ассказ оп убли кован  в “П ско в ск о й  ж и зн и ” (1910. №  249. 
21 янв.).

5 Ром ан А. К ам ен ского  “Л ю ди” (О бразован ие. 1908. №  7. О тд. изд. -  С П б.: 
П рогресс, 1910), по о тзы вам  критиков, им ел прям ую  связь  с “С ани н ы м ” Н. А р 
цы баш ева, -  бы л неглубок  по м ы сли  и п ретенц иозен  по исполнению  (см.: Рус. 
богатство. 1909. №  12; С овр. мир. 1910. №  1).

6 “С ейчас прислал мне свои сочинения к ако й -то  Н ем ов, -  сообщ ил А м ф и 
театров  око л о  18(31) января 1910 г. Г орьком у, -  серьезн ы й  человек . Е сли  у В ас 
нет, приш лю . У м оруш ка! У б еж д ает  ввести  для ж енщ ин проституционную  по
винность”. М. Н ем ов  -  псевд. М .А . А ш кинази , ав то р а  книги “З л ы е  со б л азн ы ” 
(М.: О бщ ественная польза, 1910).

7 Уоллинг В.Е. (Walling W.E.). П ослание России (И стинное значение рус
ской револю ции). Б ерлин : Ф ровейн, 1910. К нига им еется  в ЛБГ (ОЛЕГ. 6647).

8 О  долге Н .А . С ебрякову  см. так ж е  п. 26, 80.
9 О твет  на просьбу А м ф и театр о ва : “Н е  будет ли к ако й  окази и  прислать 

С оболевского? Зан адо б и л ся” . Г орький  возврати л  книги “В еликорусские н арод
ны е песни” (Т. 1-7. 1895-1902) под ред. А .И . С оболевского , в зяты е  им для р а б о 
ты  из библиотеки  А м ф и театр о в а  29 ап реля  1908 г.

10 New Me. Clure M agazine. 1910. January.
11 2(15) января 1910 г. А м ф и театр о в  писал Г орьком у: “П риехал  ко  мне 

старш ий сы н мой В ладимир. 22-й год-с! Б л естящ  и вели ко л еп ен  весьм а” 
(ЛН. Т. 95. С. 186). В .А . А м ф и театр о в  к ак  б ел л етр и ст  и кр и ти к  вы ступал  в п е 
чати под псевдонимом В. К адаш ев.
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31. М. Х И Л К В И Т У

П еч атается  по КК(АГ). А в то гр аф  -  в би бли отеке  университета ш тата  В и
сконсин (С Ш А ). В первы е: Горьковские чтения. 1962. С. 20-21 .

Д ати руется  по содерж анию  (см. ниж е).

1 З а  ам ери канское  издание повести: The Spu: The story of a superfluons man / 
Auth. transi, by Th. Seltzer. N ew-York: H uebsch, 1908.

2 К апри й ская  партийная ш кола. О дин из слуш ателей  ш колы , К .А . А л ф е 
р о в , вспо м и н ал : “ С р ед ств ам и  ш к о л у  и наш е со д ер ж ан и е  о бесп еч и вал  
А .М . Г орький , к ак  из своего  ли тер ату р н о го  зар аб о тка , т а к  и за счет п ож ертво
ваний других л и тер ато р о в , сочувствую щ их р еволю ц ии ” (АГ. М о Г -1-27-1. Л. 7).

3 В А м ер и к е  “Г ородок  О ку р о в ” не печатался .
4 О тв ет  М. Х илкви та  и письмо М уррея не найдены . О б ам ериканском  изда

нии повести  “М ать” см.: Н аст. изд. Сочинения. Т. 8. С. 430-447 .
5 См. п. 30, 69 и прим еч.
6 Т .е. со слуш ателям и  К априйской  ш колы . См.: Н аст. изд. Письма. Т. 7.
7 В конце января  -  н ачале  м ар та  1910 г. в русской п алате  обсуж дался про

е к т  изм енений вы борн ой  систем ы , внесенны й канц лером  ф о н  Б етм ан-Г ольве- 
гом . А нти дем ократи чески й  п роект , н аправленны й  против всеобщ его  избира
тел ьн о го  права, в ы звал  возм ущ ение передовы х слоев  общ ества. П о  инициативе 
соц иал-дем ократической  партии  в Б ер л и н е  и других городах состоялись м итин
ги и дем онстрации  рабочих в защ иту  дем ократи чески х  прав. Н аи б о лее  значи
тел ьн ы м и  бы ли  дем онстрации  31 января (13 ф евр ал я) и 21 ф евр ал я  (6 марта) 
(так  н азы в аем о е  “К расное  воскресение в Б ер л и н е”). Г орький  м ог им еть в виду, 
в частности , зам етк у  “В прусской п ал а те”, сообщ авш ую , в какой  атм осф ере 
происходило обсуж дение п р о ек та  (дата под зам етко й  28 января (10 ф евраля) 
1910 г.): « П ублика  (...) увидела никогда ещ е не виданную  в этом  парлам енте 
вспы ш ку негодования и п ротеста  против главы  правительства. Е два министр- 
президент ф о н  Б етм ан -Г о л ьв ег  поднялся для своей вступительной  речи, как  
группа социл-дем ократических  депутатов, т ак ж е  поднявш ихся со своих мест, 
встр ети л а  его  крикам и : “П ф уй! П р ед ател ь  н арода!”» (Рус. вед. 1910. №  26. 2(15) 
ф евр . С. 5).

32. Е .П . П Е Ш К О В О Й

П еч атается  по А(АГ). В первы е: Архив Г. 9. С. 87.
Д ати руется  по письму Е .М . В есовщ иковой  к  Г орьком у о т  129) января 

1910 г. (АГ. К Г -р зн -1-79-1) и по сопоставлению  с п. 33.

1 П ер в ы е  сообщ ения о катастр о ф и ч еск о м  наводнении в П ар и ж е и его  о к 
рестностях  появились в русских газетах  8 -9  (21 -22) января 1910 г. и печатались 
на п ротяж ени и  всего  января.

2 П о ч ти  о дн о вр ем ен н о  с к о м ето й  Г ал л ея  (см. 9 и п рим еч.) н еож иданно для 
у чен ы х  п о яви л ась  другая  к о м ета , ещ е  не и звестн ая  н ауке, р авн ая  по величине 
Г ал л еев о й . О н а  б ы л а  о т к р ы т а  в М ек си ке  3(16) ян в ар я  1910 г.; п ервое  со о бщ е
ние о ней  в русских  га зетах  п о явил о сь  8(21) я н в ар я  (Б и р ж . вед. 1910. №  11502.
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8(21) янв.) одновременно с сообщением о наводнениях во Франции. “А строно
мы, занятые кометой Галлея, прозевали новую комету с длинным хвостом’’, -  
писала в статье “Две кометы сразу’’ “Петербургская газета’’ (1910. № 8. 
9(22) янв.).

3 Двоюродный брат писателя А.М. Каширин (сын М.В. Каширина от пер
вого брака). Впоследствии Горький вспоминал о нем в письмах к Груздеву: 
«Александр, удивительно милый человек, но по природе своей -  лентяй, бродя
га, профессиональный босяк. Об этом Александре можно бы написать не хуже, 
чем Лоти написал книгу “Мой брат Ив”» (см.: А р х и в  Г . 9 . С. 288, 302). О смерти 
его -  21 ноября 1909 г. -  Горькому сообщила Е.М. Весовщикова в письме от 
16(29) января 1910 г. из Н. Новгорода.

4 Письмо не разыскано.

33. В .Н . З О Л О Т Н И Ц К О М У

П ечатается  по АМ(АГ), зак л ю ч и тел ьн ая  ф р а за  и подпись -  ав то гр аф  Г о р ь
кого. В первы е: Н овая  Русь. 1910. №  46. 16 ф евр .

Д атируется  по письму адресата  о т  7(20) января 1910 г., на к о то р о е  я в л я ет 
ся ответом  (АГ. К Г-рзн-2-14-1), с учетом  даты  первой  публикации.

1 “Н а днях, -  писал З о л о тн и ц к и й  7 января 1910 г., -  вспом инали  про В аш и 
м аленькие рож дественские и другие р ассказы , р азб р о сан н ы е  в м естны х и са
м арских газетах  и до сих пор отдельн о  не изданны е (...) Н ам  приш ла м ы сль  по
просить у В ас позволения со бр ать  и издать  их отдельн ой  к ни ж кой  с како й -л и бо  
благотворительной  целью  (...) К онечно , собравш и  их, все или больш ую  часть, 
приш лем  В ам  на п росм отр ...” . Р аб о та  по сбору рассказов  о к азал ась  трудоем кой . 
В конце августа 1913 г. Е .К . М алиновская  в письме Г орьком у  осведом лялась: 
“Золотн иц кий  просил м еня узнать -  получили  ли  В ы  о т  него  копии  В аш их 
преж них рассказов . О н упорно собирал  их” (Архив Г. 14. С. 355). Г орький  о тв е 
тил: “Н икаких рассказов  о т  З о л . не п о лу ч ал ” (Т ам  ж е. С. 357). И здан ие сборни
к а  не состоялось.

2 В А рхиве Г орького  хранится м аш инопись повести  “Г о р ем ы к а  П ав ел ” с 
пом етой  Золо тн иц ко го : «№ №  “В о л гар я ” за  1894 г.» (АГ. Х П Г -7-3), с авторской  
правкой на первы х страницах (см.: Н аст. изд. Сочинения. Т. 1. С. 556).

3 В ероятно , О бщ ество  взаим опом ощ и учителей , упом инаем ое в письм е З о 
лотницкого.

4 З о л о тн иц кий  -  врач  по проф ессии , в свое врем я н аблю давш ий  за  зд оровь
ем  Г орького , спраш ивал в письме: “К а к  В аш е здоровье? В аш  к аш ел ь?  К ак-то  
советовал В ам  три  года о тды ха для п оправления и невольн о  приш лось (В ам ) 
около  это го  врем ени п рож и ть  в уединении на К ап р и ”.

5 З о л отн иц кий  обрати лся  к  Г орьком у  с “м ален ькой  просьбой ” : «Л етом  В ы  
читали на К апри  рукописи м оего  то вар и щ а -  Д -ра  К о ко со ва: “В п о лко во м  о к о 
л о тк е” и “Н а  усм иреньи”. П оследний рассказ он зн ачи тел ьн о  со к р ати л  и пооб- 
работал . М о ж ет бы ть, В ы  пом естили  бы  которы й -н ибудь  из этих  рассказов  в 
одной из след, кни ж ек  “З н ан и я ” и -  како й  п редп очти тельн о? К око со ву  л ето м  
В ы  о твети л и ...» . Р ассказы  в “З н ан и и ” не издавались (см.: Н аст. изд. Письма. 
Т. 7, п. 224 и прим еч.).
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П ятницкий  в это м  врем я  собирался  в Россию . У ехал с К апри  лиш ь 27 ию ля 
(9 августа) 1913 г.

6 А др есат  просил п ередать  “искренний  привет из далекой  России и разделя
ю щ ей с В ам и уединение и радости  и невзгоды  г-ж е А нд реевой ’’.

34. В .И . Я З В И Ц К О М У

П еч атается  по А(АГ). Н аписано  на о тк р ы тк е  с видом К апри. В первы е: 
Горький и современники. С. 197 (в статье  Я звицкого  “О  Г орьком , которого  не 
видел’’).

Д ати руется  по почт, ш т.: 21.02.10. Capri.

1 «П ом ню , -  вспом инал Я звицкий, -  зимой 1910 года, после долгих ко л еба
ний, я реш ился п ослать  знам енитом у п исателю  рассказ “В Т ай б о л е’’. Две неде
ли  я о тчаи вался  и надеялся. Н ако н ец  ( . . . )  получил о тк р ы тк у  с видом К апри  ( ...)  
Э то  дал ек о  не р еш ал о  вопроса о судьбе рассказа , но успокоило сразу. М алень
к о е  оправдание в зам едлении  о твета  и м ал ен ько е  “всего  доб р о го ” почем у-то о к 
ры ли л и  мои авторски е надеж ды » (У каз. соч. С. 197-198).

Рассказ н апечатан  в Сб. Зн. 31.

35. И .Н . Ж У К О В У

П еч атается  по А(АГ). В п ер вы е (отры вок): З аб ай к ал ье : А льм анах. Ч ита, 
1949. К н. 3 (Карин Е. С кульп тор-си би ряк  И ннокентий  Ж уков).

1 Р аб о ты  скульптора-сам оучки  И .Н . Ж укова  (учителя географ и и  по специ
альности ) бы л и  очен ь  популярны  в России. Е . К арин  в названной  вы ш е статье 
писал: “Р аб о ты  Ж укова  иногда вы ставлялись  в витринах больш их магазинов 
( . . . )  О тк р ы тк и  с и зо бр аж ени ем  его  р а б о т  в ты сячах  экзем п ляр о в  расходятся по 
всей России” (З аб ай к ал ье . С. 212).

2 П о сле  револю ц ии  1905 г. Ж уков  создал ряд остросатирических  ком пози
ций -  “ П р о к л я ты й  го р о д”, “Г у б ер н ато р ” и др. Б ез  ссы лки  на источник К арин 
приводит о тзы в  Родена о тво р ч естве  Ж укова, относящ ийся к 1908 г.: “К акая  
м ощ ь, к акая  экспрессия! Э то  сильно, очен ь  сильно, это  тал ан т  исклю чительны й  
и глу б о кий ” (Т ам  ж е. С. 213). Ж уков  ездил в П ар и ж  с нам ерением  учиться у Р о
дена, к о то р ы й  убедил скульптора-сам оучку  не дел ать  этого , чтобы  сохранить 
свою  индивидуальность.

36. Р .П . А В Р А М О В У  

П еч атается  по А(АГ ), впервы е.
Д ати руется  по связи  с письм ом  С. Д ель  Б уон о  к Г орьком у от  9(22) ф евраля  

1910 г. (АГ. К Г-ин-И -2-5-2).

1 Ф ерлагу  (V erlag I. Ladyschnikow , Berlin) прин адлеж ало  право первой  пуб
ликации  произведений  Г о р ьк о го  на русском  я зы к е  за  границей, а итальянском у
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издателю  Луиджи К астелли  Ф ерлаг п ередал  по договору  и скл ю чи тел ьн о е  п ра
во на перевод и издание произведений  Г о р ьк о го  в И талии .

2 См. п. 45 и примем.
3 О тв ет  не разы скан , м аш инопись повести  “Г ородок  О к у р о в ” б ы л а  п ер еда

на Ф лорентийской  П ал ате  труда (см. п. 45).
4 С удебное дело  против н ем ец кого  издателя  и п ерево д чи ка  К асси р ер а  б ы 

ло  возбуж дено в связи с н евы платой  Г орьком у  авторски х  тан тьем  с п остановки  
пьесы  “М ещ ане” и го н о р ар а  за  издание повести  “Т р о е ” . Р азб о р  это го  дела затя 
нулся до ию ля 1911 г. (см.: АГ. Д -П ят. 1910).

5 29 января (11 ф евр ал я) 1910 г. Г орький  и М .Ф . А нд р еева  писали Д ж овани  
Ч ен а  и С ибилле А лер ам о , что  «весь го н о р ар  о т  книги  “З ем л етр я сен и е  в К а л а 
брии и С ицилии” Г орький  нам ерен  о тдать  на нуж ды  н ародны х ш кол»  (см.: А н
дреева. С. 175). 9(22) м арта  С. А лер ам а  ответи ла: “ ...с а м ы м  лучш им  бы л о  бы  
пож ертвовать  эти  деньги на основание детского  п рию та в одном  из сел К а л а б 
рии: таким  образом , бы л о  бы  русское учреж дение, п остоянны й  зн ак  солидарн о
сти, котором у  м ож но бы л о  бы  присвоить какое-нибудь дор о го е  всем  русское 
имя, и котором у В ы  м огли  бы  п ро до л ж ать  о к а зы в а ть  В аш е вним ание и заб о 
т у . . .” (АГ. К Г -и н -И -1-7-2). См. так ж е  п. 256 и примем.

37. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У

П ечатается  по А(АГ), впервы е.
Д атируется по пом ете адресата о дне получения: “ 16/11-10”.

1 П исьм а не разы скан ы .
2 В озм ож но, р ечь  идет о книгах, вы ш едш их в 1912 г.: И м п ер ато р ск о е  ж ен 

ское п атриотическое общ ество  (1812-1912). С П б.: Г ости п ограф и я, 1912; О те ч е 
ственная война 12-го года. С П б., 1912 (Б и б л и о теч к а  О теч ествен н о й  войны  
12-го года).

3 Н едовольство  Г орького  бы л о  вы звано  п рекращ ени ем  сотрудничества 
Л. А ндреева в “З н ан и и ” и ж елан и ем  и зъ я ть  свои нераспроданн ы е книги (хотя 
ю ридически они являлись собственностью  “З н ан и я ”). См. п. 241 и примем.

38. А .П . Ч А П Ы Г И Н У

П ечатается  по АМ(АГ), зак л ю ч и тел ьн ая  ф р аза , подпись и приписка -  ав то 
граф . В сокращ ении  и неточн о  приведено в ав то б и о гр аф и ч еск о й  повести  Ч а п ы 
гина “П о  тропам  и д орогам ” (З ем л я  советская . 1930. №  10-11. С. 91); э т о т  ж е 
текст -  в кн.: Горький М. П исьм а к  р аб к о р ам  и писателям : Б -к а  “О го н ек ”. 
№ 55-56. М., 1936. С. 10 и в Г-30. Т. 29. С. 109. В п ер вы е полностью : ЛН. Т. 70.
С. 630-632.

Д атируется по письму Ч ап ы ги н а о т  6(19) ф евр ал я  1910 г., на к о то р о е  явл я 
ется ответом . А дресат о твети л  23 ф евр ал я  (8 м арта) 1910 г. (ЛН. Т. 70. С. 630, 
633-634).

1 Ч апы гин  вм есте со своим первы м  письм ом  Г орьком у  вы слал  свои р асска
зы  и просил написать м нение о них. М ож но предполож ить, ч то  он послал  Горь-
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ком у оттиски  рассказов  “П оследняя д о р о га” (О бразован ие. 1906. №  9), “Г ость” 
(Т ам  ж е. 1907. №  10), “П ри ю ти л и сь” (П робуж дение. 1907. №  34, 35), “В сузем е” 
(Ж у р н ал -к о п ей к а . 1909. №  51) и два р асск аза  из альм ан аха “Ш иповник” 
(см. ниж е).

2 С о гл аш аясь  с м нением  Г о р ько го  о ром ан е Г. Ф лобера “М адам Б о вар и ”, 
Ч ап ы ги н  писал, что , кр о м е Ф лобера  и Т олстого , его  очен ь  п ривлекает М опас
сан -  «его  ген и ал ьн ы е и зображ ени я  в “П ы ш к е ”, в заведении Т элье , “Сильна, 
к ак  см ер ть” -  вот  о б р азц ы  без тенденции, без поучений».

3 В о тветн о м  письме адресат благодари л  за вним ательное отнош ение к  его 
труду и обещ ал: “ ...в с е  п одч еркн уты е м еста приму к  сведению ”.

4 Г орький  и м еет в виду труды  видны х русских историков -  “К урс русской 
истории” В .О . К л ю ч евск о го  (Ч . 1. М ., 1906-1910 и “И стори ю  России с древней
ш их вр ем ен ” С .М . С о л о вьева  (Т. 1-29. М.; С П б., 1861-1881). К ниги им ею тся в 
ЛЕГ  с п ом етам и  Г о р ьк о го  {ОЛЕГ. 6356, 6604).

5 Афанасьев А.Н. П о эти ч еск и е  воззрен ия  славян на природу. М., 1865— 
1869. Т. 1-3; Он же. Н ар о д н ы е  русские сказки . М ., 1855-1863. В ып. 1-8; Он же. 
Н ар о д н ы е  русские л егенды . Л ондон, 1859; М ., 1860. А дресат ответил: “А ф а 
насьева я чи тал  и не счи таю  его  устаревш им ”.

6 В альм ан ахе  “Ш иповник” (С П б., 1909. К н. 8) напечатаны  рассказы  Ч ап ы 
гина “П р о зр ен и е” и “О б р а з”. Н а  зам ечан ия  Г орького  Ч ап ы гин  отвечал , что  
“н алет  м р ач н о го ” в р ассказе  “П р о зр ен и е” -  это  не дань определенном у течению  
в л и тер ату р е , а р езу л ьтат  тяж ел о й  ж изни  сам ого  автора , перенесш его  в течение 
15 л ет  пять операций . «В “ П р о зр ен и и ” ещ е сам  сю ж ет  и склю чителен  и особен
но р еж ет  глаза» , -  писал Ч ап ы гин .

39. В РЕДАКЦИЮ  Ж УРНАЛА “IL GIOVINI ITALIA”

Печатается по тексту русской публикации: Голос Москвы, (пер. из журн. 
“И Giovini Italia) 1910. № 38. 17 Feb. Впервые: II Giovini Italia (Милан). 1910. Feb. 
(на итал. яз.).

Датируется по времени публикации на русском и итальянском языках.

1 Письмо, на которое отвечает Горький, представляло собой анкету из пя
ти вопросов, предложенную “на обсуждение мировым знаменитостям”. В рефе
рендуме приняли участие Эмиль Вандервельде, Авг. Бебель, Бернард Шоу, 
Ахилл Лориа, Макс Нордау и др. Первый вопрос: “Не является ли местопребы
вание Ватикана в Риме для Италии в гораздо большей степени, чем для какой 
бы то ни было другой страны, опасностью в смысле более интенсивного приви
тия религиозных идей и, как результат этого, -  большого противодействия 
светскому образованию народа?”.

2 Четвертый и пятый вопросы анкеты были сформулированы следующим 
образом: 4) “Если бы итальянский народ предпринял решительные шаги в этом 
направлении, уступил ли бы Ватикан воле народа, или же он призвал бы к себе 
на помощь дружественные нации?”; 5) “Которые из наций, по Вашему мнению, 
наиболее были бы склонны придти на помощь Ватикану?”.
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40. Е .П . П Е Ш К О В О Й

П ечатается  по А{АГ). В первы е: Архив Г. 9. С. 90.
Д атируется  по почт, ш т.: 27.02.10. Capri.

1 П ервая  часть “Ж изни  М атвея  К о ж ем як и н а” б ы л а  зак о н чен а  к середине 
м арта 1910 г. (см. п. 69).

2 См. п. 99 и примеч.

41. И .М . К А С А Т К И Н У

П ечатается  по А{АГ), впервы е.
Д атируется по письмам К асатки н а о т  8(21) и 10(23) ф евр ал я  1910 г. из 

Н овгорода и его  о твету  от  конца ф евр ал я  -  н ачал а  м ар та  (ст.ст.) 1910 г. 
{АГ. КГ-п-34-16-1-10, И , 12).

1 8(21) ф евр ал я  К асатки н  сообщ ил Горьком у, что , по его  совету, приступил 
к и зображ ению  уездного города и написал р ассказ “В селе М и кульском ” . Д ва 
дня спустя автор  поинтересовался , получил ли  Г орький  рукопись, и просил кое- 
что  изм енить в ней. П осле  авторской  до р аб о тки  рассказ появился в Сб.3н.37, 
вы ш едш ем  в декаб ре  1911 г.

2 Рассказ Б унина “Б еден  бес” опубликован  в Сб.Зн.27.
3 П исьм о не разы скан о . 29 апреля 1910 г. К асатки н  послал  в “Н о вы й  ж у р 

нал для всех” рассказ “Н астя ” {АГ. К Г-п-34-16-13).
4 Р ассказ “С  докукой ” н апечатан  в Сб.Зн.31.

42. Н .Е . Б У Р Е Н И Н У

П ечатается  по А{АГ). В первы е: Архив Г. 14. С. 211-212 .
Д атируется по сопоставлению  с письм ом  Б .А . В ерхоустинского  Г орьком у 

от 26 января (8 ф евр ал я) 1910 г. {АГ. К Г-нп/а-6-7-1).

1 В ерхоустинский писал: «О дноврем енно с этим  письм ом  п о сы л аю  В ам , по 
совету Н и ко л ая  Е вген ьеви ча  Б уренина, рукопись м оего  р ассказа  “А л ая  л ен то ч 
к а”». П о зж е  В ерхоустинский прислал Г орьком у  ещ е н еско л ьк о  рассказов  (см. 
п. 173 и примеч.).

43. Е .П . П Е Ш К О В О Й

П ечатается  по А{АГ). В первы е: Архив Г. 9. С. 88.
Д атируется по содерж анию  (см. ниж е).
О тв е т  на н ед ати р о в ан н ы е  письм а Е .П . П е ш к о в о й  и М ак си м а  {АГ. 

Кг-рзн-8-1-22).

1 Б .В . С авинков (одна из подпольны х к л и ч ек  -  Л еж н ев) в 1910 г. ж и л  в П а 
риж е. 16(29) ф евр ал я  1910 г. в Д невнике П ятн и ц ко го  есть  следую щ ая запись:
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“З а  обедом  М .Ф . говорит, что  ее  предупредили о приезде 3-х подозрительны х” 
(АГ. Д -П ят. 1910; см. т а к ж е  п. 54 и примем.).

2 Н е  р азы скан о .
3 Г орький  закан чи вал  первую  часть  “Ж изни  М атвея  К о ж ем як и н а”.
4 Л ето м  1910 г. А м ф и театр о в  в А ляссио  не ж ил. См. его  письма к Г орько

му (ЛН. Т. 95. С. 193, 195).

44. С.П. БОГОЛЮБОВУ 

Печатается по А(АГ ), впервые.
Датируется по помете адресата о дне получения: “22/II-10”.

1 22 февраля 1910 г. отправлены рукописи:
Н.Н. Дмитриевский -  “Герой наших дней”.
М. Езерский -  “Стихотворения”
В. Витин -  “Старики”
М. Нестеров -  “Ночлеги”
М. Нестеров -  “Война”
А. Савочков -  “У моря”
М. Езерский -  “В тайге”
А. Барсуков -  “Таблица умножения”
М. Езерский -  “Стихотворения”
А. Барсуков -  “Ольгина жизнь”
Г. Сазоненко -  “Осенняя мелодия” (АГ. “Зн”-док-6-7).
2 Реклю Э. Земля и люди: Всеобщая география. СПб., 1877-1896. Т. I-XIX. 

Обзор Индии и Индо-Китая, с иллюстрациями и картами -  в т. VIII. Пере
плетенные 11 т. этого издания были посланы Горькому 1(14) марта 1910 г. 
(АГ. П-ка “Зн”-8-1-13). В Л Б Г хранятся т. IV, VIII-XVII. СПб., 1880-1896. Т. IX, 
XI с пометами Горького (ОЛЕГ. 4201).

3 Уэллс ГД. Собр. соч.: В 9 т. / Под ред. В.Г. Тана. СПб.: Шиповник, 
1909-1911. Т. 1-5 Уэллса Боголюбов выслал Горькому 1(14) марта 1910 г. (АГ. 
П-ка “Зн”-8-1-13), а тома 6-8  выслал 15(18) июня 1910 г. (АГ. “Зн”-док-6-7).

4 “Жизнь Матвея Кожемякина”.

45. С. Д Е Л Ь  Б У О Н О

П еч атается  перевод с ЧА, написанного М .Ф . А ндреевой  на итальянском  
я зы к е  (АГ), впервы е.

О тв ет  на письмо Д ел ь  Б уон о  от  9(22) ф евр ал я  1910 г. А дресат ответил 
22 ф евр ал я  (7 м ар та) 1910 г. из Ф лоренции  (АГ. К Г-ин-И -2-5-1, 2).

1 В письм е о т  9(22) ф ев р ал я  1910 г. сек р етар ь  П а л а ты  Труда Ф лоренции и 
Ф лорентийской  провинции С. Д ел ь  Б уон о  напом инал Г орьком у об его  о бещ а
нии п ер едать  П ал ате  Т руда книгу, гонорар  о т  продаж и кото р о й  долж ен  бы л по
ступить в ф онд  стр о и тельства  Н ародн ого  дом а во Ф лоренции. Г орький  отп ра
вил во Ф лоренцию  то л ь к о  что  вы ш едш ую  повесть “Г ородок  О ку р о в”. 22 ф ев 
р ал я  (7 м арта) 1910 г. Д ел ь  Б уон о  писал Горьком у: «Д орогой  товарищ , вче-
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ра мне бы ло  передано зак азн о е  письмо и книга “М ален ьки й  городок  О к у р о в ” 
( . . . ) -  П ользую сь случаем , что б ы  в ы р ази ть  В ам  всю  м ою  благодарн ость  и при
знательность товари щ ей  и моих друзей  за столь  драгоц енн ы й  дар, к о то р ы й  В ы  
так  л ю безн о  сделали ( . . . )  Я позабочусь, что б ы  перевод  В аш его  произведения 
бы л сделан со всей т щ а т е л ь н о с ть ю ...” .

2 П о договору с И .П . Л ады ж н ико вы м  и здательство  Л уидж и Ч е за р е  К астел - 
ли п ользовалось и склю чи тельны м  правом  перевода произведений  Г о р ьк о го  на 
итальянский я зы к  и распространением  книг в И талии .

3 Т екст написан на р азв о р о те  двойного листа. Я вляется  докум ентом , удо
стоверяю щ им  право  П ал аты  Труда Ф лоренции  на издание повести  “Г ородок  
О куров”.

Горький послал книгу на русском  я зы к е , но предусм отри тельно  о говари вал  
право П ал аты  Т руда Ф лоренции  на итальянский  перевод и расп ространен и е 
(вы ш ла в 1913 г.).

46. И .С . Ш М Е Л Е В У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Г-30. Т. 29. С. 109-110.
Д атируется по почт, ш т.: 7.03.10. Capri.
А дресат о твети л  27 ф евр ал я  1910 г. (АГ. К Г-п-89-2-2).

1 Рассказ “П од го р ам и ”, к о то р ы й  Ш м елев послал на К апри  7(20) января 
1910 г. (см. п. 23 и прим еч.), после д о р аб о тки  по зам ечан иям  Г о р ьк о го  опубли
кован в Сб.3н.31.

2 “В аш и указания я приним аю  с благодарн остью  ( . . . )  и внесу все во зм о ж 
ны е поправки и сокращ ения и переш лю , к ак  В ы  у к азал и ”, -  о твети л  Ш м елев.

3 В статье “О  писателях-сам оучках” , дав анализ рукописей , присланны х в 
1910г., Горький писал: “И з общ ей  м ассы  рукописей  -  а их записано м н ою  429 -  
то л ько  67 рассказов  и 6 пьес посвящ ены  р еволю ц ион ны м  тем ам ” (Г-30. Т. 24.
С. 111).

47. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У  

П ечатается  по А(АГ), впервы е.
Д атируется по п ом ете адресата о дне получения: “ 1ДП -10”.

1 В Р егистрационном  ж урнале  “З н ан и я ” зн ачатся  все эти  рукописи , полу
ченны е о т  Г орького , кром е произведения Л еси У краинки . Все они во звр ащ ены  
авторам  (АГ. “З н ”-док-6-7).

2 Рассказ “П од горам и ”. См. п. 46 и прим еч.

48. А .А . Ш У М И Х И Н У

П ечатается  по А(АГ), впервы е.
Д атируется по связи с п. 47.

1 В письме П ятницком у (летом  1908 г.), соп ровож давш ем  рукопись пьесы  
“Т оварищ и”, автор  писал: “П рош у В ас п р о чи тать  ее  и уведом ить м еня о ее  судь-
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бе, а также очень прошу Вас познакомить меня с условиями, которые сущест
вуют у Вас с авторами...”. Подпись: ‘‘Покорный слуга Н. Кочевой” (псевд. 
А .А. Шумихина) (А Г . П-ка “Зн”-21-54-1). Рукопись вместе с комментируемым 
письмом была отослана С.П. Боголюбову для пересылки автору (см. п. 47).

Рукопись пьесы “Товарищи” без правки Горького хранится в Архиве Горь
кого (А Г . Рав-бп-39-20-1).

49. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П еч атается  по А(АГ). В первы е: ЛН. Т . 95. С. 198.
А др есат  о твети л  12(25) м ар та  1910 г. (ЛН. Т. 95. С. 186-197, 199).
О тв ет  на письмо А м ф и театр о в а  о т  25 ф евр ал я  (10 м арта) 1910 г.
Д ати руется  по письм ам  адресата.

1 П р о во к ац и о н н ы е  слухи об  “и склю чении” Г орького  из Р С Д РП  и его  кон
ф л и к тах  с больш еви кам и  расп ространялись бурж уазной  печатью  в н о яб р е-де
к аб р е  1909 г. (см.: ЛН. Т. 95. С. 173).

2 Р ечь  идет о врем енном  сою зе В .И . Л енина с Г.В. П лехан овы м  на почве 
бо р ьб ы  с ликвидаторам и , отзовистам и  и впередовцам и, что  бы л о  заф и кси рова
но в реш ен иях  “о бъ ед и н и тел ьн о го ” пленум а Ц К  Р С Д Р П  (2-21 января (15 янва
р я - 5  ф евр ал я  1910 г.), П ариж . 25 ф евр ал я  (10 м арта) 1910 г. А м ф и театр о в  пи
сал: “У  нас тут  прош ли  слухи, будто В ы  с больш евикам и  м алость вразрез стали. 
П р р р авд а  или нет? -  к ак  говори т  Ш аляпин. С лияние больш евиков  и м еньш еви
ков во звещ ен о  м не письм ом  о т  А л .А л . Б огдан ова. У ж  и не пойму, кто  ж е теперь 
на к ако м  будет, лесковски м  слогом  вы раж аясь , состоять  иж дивении?” . У знав о 
сою зе  бол ьш еви ко в  с м еньш евикам и , Г орький  в м арте  1910 г. обратился за 
р азъ ясн ен и ем  к  Л енину. 29 м ар та  (11 апреля) 1910 г., получив письмо (послан
ное чер ез М .С . Б откин у), Л енин ответи л : “К  партийном у объединению  вели и 
ведут сер ьезн ы е, глубокие ф ак то р ы : необходим ость очистки  социал-дем окра
тии о т  ликвид аторства  и о тзовизм а, в области  идейной; страш но трудное п оло
ж ен и е партий  и всей с.-д. р аб о ты  и н азревание нового  типа с.-д. рабочего , в об 
л асти  п р а к т и ч е с к о й ...” (Ленин В.И. П оли . собр. соч. Т. 47. С. 249).

3 Б р ек ч и я  (итал. -  breccia), сцем ентированная облом очн ая  горная порода.
4 О  р аб о те  Г о р ьк о го  над повестям и “Ж и зн ь  М атвея  К о ж ем як и н а” и “Б о л ь 

ш ая л ю б о в ь ” см.: Н аст. изд. Сочинения. Т. 10. С. 701-750 .
5 В статье  П . М и л ю ко ва  “Русские партии ” говорилось: “О ктябри сты  н абра

лись во льн о го  духа на м естах, надавали  обещ аний  и зби рателям  и вернулись к 
н ачалу  весенней  сессии Государственной  дум ы  с больш им  запасом  либеральны х 
нам ерен ий ” (Речь. 1910. №  1. 1(14) янв.).

«’’Р еч ь” -  “основанная б ек о м ”» -  и гра слов: на первом  листе кадетской  га
зеты  “Р е ч ь ” значилось: “О снована Ю .Б. Б а к о м ” . Б е к и  -  больш евики .

6 “М ы  собираем ся п ереселиться  в A lassio” , -  сообщ ал А м ф и театр о в  25 ф ев 
р ал я  (10 м ар та) 1910 г. П ер еезд  состоялся  в сентябре 1910 г., но не в А ляссио, а 
в Ф еццано (С пеция). А  по поводу покупки  дом а А м ф и театр о в  ответил: “К акие 
так и е  дом а к ам ен ны е? В ойм я воем  о т  безгрош н ого  ж и ти я!” .

7 П о сле  двух л е т  ж изни  на вилле “С еттан и ” Г орький  арендовал  в м арте 
1909 г. виллу “ С пи н ола”. П о  этом у  случаю  во м ногих газетах  появились сооб
щ ения, ч то  Г орький  п риобрел  собственны й  дом (см.: Н о во е  время. 1909.
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№  11925. 22 мая; Речь. 1909. №  30. 2 ф евр . и др.). О пр о вер ж ен и е этих  слухов см. 
в итальянской  прессе: “II corriere della sera” . 1909. 3 decem .; Il secolo. 1909. 
5 decem.; Il mattino. 1910. 19-20 novem ., a т а к ж е  в “О десских новостях” (1909. 
№  7979. 30 нояб.).

8 А нализируя повесть “Л е то ”, К .И . Ч уковски й  писал: « ...в я л о  и н икчем но 
изм ы ш лена автором  соврем енная послереволю ц и онн ая  деревня, к о то р о й  с о ст 
рова К апри , к ак  известно, и в тел еск о п  не видать. Е сли  э то  п роклам ац и я, то  
слиш ком  длинно, если ф ан тасти ка , то  слиш ком  скучно, если  “б ы т ”, то  слиш ком  
лж иво ( . . .)  А х, если бы  эсдеки и вправду исклю чили  Г о р ьк о го  из партии» (Речь. 
1910. №  1. 1(14) янв.).

9 В последствии бы л о  использовано  Г орьким  в детской  ск азк е  “С лучай  с Е в- 
сейкой” (см.: Н аст. изд. Сочинения. T. 11. С. 340).

10 См. п. 63, 65 и прим еч.

50. Д .Я . А Й З М А Н У

П ечатается  по тексту  тел егр аф н о го  блан ка  (АГ). В первы е: Горький. Ма
териалы. Т. 2. С. 344.

Д атируется по почт. ш т. получения: 28 ф евр . 1910. С П б.
О твет  на телеграм м у  А йзм ана из П етер бу р га , полученную  на К апри  

13 м арта (н.ст.) 1910 г.: «П рош у тел егр аф и р у й те , издаст ли “З н а н и е ” м ою  кни
гу» (АГ. КГ-п-1-18-14).

1 В Д невнике П ятн иц кого  записано: “К ончил  р асч еты  по II том у А йзм ана. 
П осле зав тр ака  говорю  с Г-м. В это  врем я ем у подаю т тел егр ам м у  о т  А йзм ана. 
П рин ять” (АГ. Д -П ят. 1910).

В то т  ж е  день А йзм ану ответи л  П ятницкий: “В аш у тел егр ам м у  подали  к ак  
раз во врем я р азго во р а  о 2 том е. Э то  бы л  не первы й  р азговор . П ринципиальное 
реш ение вопроса бы ло, конечно, п олож и тельн ое . Н о  бы л и  трудности , к о то р ы е  
приходилось обсуж дать, и з-за  к о то р ы х  о тк л ад ы в ал о сь  письмо А .М . к  В ам ” (АГ. 
П -ка  “З н ”-37-2-1). Все трудности  П ятницкий  о бъ ясн ял  соображ ен иям и  цензур
ного порядка. О днако  дело  о бстояло  не совсем  так . Г орький  к  этом у  врем ени  
разош елся с А йзм аном , тво р ч ество  к о то р о го  после револю ц ии  1905-1907 гг. 
становилось все более  пессим истическим  (см.: Н аст. изд. Письма. Т . 6, п. 301 
и примеч.). И  хотя для 2-го то м а отби рались  рассказы , не страдаю щ и е о тм еч ен 
ными чертам и  (за исклю чением  “К р о ваво го  р азл и ва”), Г орький, видимо, н е
охотно согласился на его  вы пуск и не стал  сам  писать автору , ограничивш ись 
телеграм м ой. 4(17) м ар та  все м атер и ал ы  2-го том а “Р асск азо в” А йзм ана бы ли  
вы сланы  С .П . Б о го лю бо ву  (АГ. Д -П ят. 1910). К ни га в ы ш л а  в сен тябре  1910 г. в 
следую щ ем составе “С ердце б ы ти я ”, “Л едоход” , “К р о вав ы й  р азл и в ”, “Ч е т а  
К расовицких”, “С ою зн и ки ”, “ П одольская  губерния”, “Д о м о й ” . П ер вая  книга 
двухтомника издана “З н ан и ем ” в 1906 г.

51. Л .А . Н И К И Ф О Р О В О Й

П ечатается  по АМ(АГ). В первы е: Г-30. Т . 29. С. 113-114.
Д атируется  по ответн ом у  письму Н и к и ф о р о во й , относящ ем уся к  м арту  

1910 г. (АГ. К Г-п-53-18-7).
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1 Н и к и ф о р о в а  ответи ла , что  р аб о тает  над ром аном  о “человеческих узах”. 
П и сать  книгу о “б аб е” она о тк азал ась , пока  не будет в состоянии видеть хоть 
что-нибудь светло е  в ж изни , “ибо о бр аз грядущ ей ж енщ ины  долж ен  бы ть  свет
лы м , и он необходим , т а к  к ак  его  н еизбеж н о  долж но вы двинуть проснувш ееся 
общ ествен ное  созн ани е”.

2 “С евер н ы е сборн и ки ” изд. “Ш иповник” (С П б., 1909) вклю чали  произведе
ния Г. Г ейб ерга  “Б а л к о н ” и “Т рагедия  л ю б ви ” , П . Н ансена “О свещ енное о к н о ”. 
Э ти писатели  бы ли  хорош о известны  в России и довольно  часто издавались. 
Д рам а Г ейб ерга  “Т рагедия л ю б ви ” вы ходила в М оскве в 1906 и 1907 гг. отдель
н ы м и изданиями, “Б а л к о н ” -  в 1910 г.; в 1911 г. в М оскве вы ш ло его  двухтом
ное собрание сочинений.

3 Нансен П. М ария: К нига о лю бви . С П б., 1902, 1904, 1910.
4 П роизведения  И . Б о й ер а  “Н аш е ц арство” и “С ила в ер ы ” печатались в 

сборниках  “Ф и орды ” (С П б., 1909-1910. К н. I, II, IV).
5 Все эти  произведения входили в собрание сочинений К. Гамсуна, вы ш ед

ш ее в “З н ан и и ” (С П б., 1908-1909. Т. 1-УШ ).
6 Жеромский С. И стори я  греха. С П б., 1909.

52. Г О С П О Д А М  Ж Е Р Т В О В А Т Е Л Я М

П еч атается  по тексту  первой  публикации: С овр. мир. 1910. №  6. С. 122-123.
Д ати руется  по дате  в первой  публикации.
В А рхиве Г о р ьк о го  хранится ЧА э то го  обращ ени я  с незначительны м и  сти

листическим и  разн очтен и ям и  (АГ. П С Г-2-37-1).

1 Р еч ь  идет об использовании  добровольн о  пож ертвован ны х  средств, к о то 
р ы е  поступили на имя Г о р ько го  в пользу  ж и тел ей  К алабри и  и Сицилии, постра
давш их о т  зем летрясен ия  (см.: Н аст. изд. Письма. Т. 7, п. 88, 101, 112 и примеч.; 
см. та к ж е  п. 256).

53. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У

П еч атается  по А(АГ), впервы е.
Д ати руется  по п ом ете  адресата о дне получения: “6 /Ш -1 0 ” .

1 12(25) м ар та  1910 г. “З н ан и е” вернуло  авторам  следую щ ие рукописи: 
А . Д ер ен тал ь . “О дн а”; М. Р озен коп . “У  тихих б ер его в” ; Г.Н . О льш анский 
(псевд. Е вневич). “ Ч ер ез  25 л е т ”; А . П опов. “С тихотворени я”; С традалец . “С ти
хо тво р ен и я” (АГ. “З н ”-док-6-7).

2 В А рхиве Г о р ьк о го  рукопись не числится.
3 В письм е о т  22 ф ев р ал я  (7 м арта) 1910 г. М .В. Ж уравлева просила 

Г о р ьк о го  вернуть ее  пьесу для “сокращ ен ия  и упорядочения ф о р м ы ” (АГ. 
К Г -н п /а -10-7-4). В сборниках  “З н ан и я ” за  1910-1911 гг. э та  пьеса не печаталась.

4 24 января  (6 ф евр ал я ) 1910 г. П ер вы й  русский сою з рабочих в А м ерике 
(Н ью -Й о р к ) о брати лся  к Г орьком у  с просьбой  прислать все “л и тературн ы е тру
ды  в о сн овы ваем ую  нам и би бли отеку  для рабочих, безработн ы х  много, денег -
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мало, а чи тать  необходимо, ш лем  привет В ам , то вар и щ ” (АГ. П Г-рл-5-136). 
Книги бы ли  отосланы , о чем  свидетельствует счет т-ва  “З н а н и е ” за №  359 от 
19 м арта 1910 г. (см. п. 56 и прим еч.).

5 См. п. 37, 38.
6 См. п. 58 и примеч.

54. Е .П . П Е Ш К О В О Й

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Архив Г.9. С. 88.
Д атируется по содерж анию  (см. ниж е).

1 В ероятно , Горький  просит передать  “п оправку” о С авинкове руководству 
партии эсеров, членом  к оторой  бы л а Е .П . П еш кова .

2 Записи  в Д невнике П ятницкого: 2(15) м арта  1910 г. -  “П одходит военны й  
корабль со ш ведской к о р о л е в о й ...” ; 3(16) м арта 1910 г. -  “У ходит ш ведский к о 
рабль. Е го  с а л ю т ы ...” (АГ. Д -П ят. 1910).

55. К .П . З Л И Н Ч Е Н К О

П ечатается  по А(АГ ), впервы е.
Д атируется с учетом  врем ени вы хода из печати  рассказа  Г о р ько го  “Ф едор 

Дядин” на нем ецком  я зы к е  (см. ниж е).

1 Рассказ “Ф едор Д ядин” бы л  опубликован  ещ е в 1909 г. в сборнике “Н еп о 
гасш ие огни” (см. п. 92). В ероятно , теп ер ь  в н еразы скан ном  нами письм е З л и н - 
ченко просил разреш ения у Г орького  перевести  рассказ “Ф едор Д ядин” на н е
мецкий я зы к  для публикации в сб. “М еж дународного  к о м и тета  пом ощ и б езр а 
ботны м  рабочим  России” -  “Freiheit und Arbeit. K unst und L iteratur Sam m lung” 
(вы ш ел в апреле 1910 г.). 5(18) апреля 1910 г. З л и н ч ен к о  сообщ ил Г орьком у  о 
сильном впечатлении, к о то р о е  производили  на м ногих нем ецких чи тател ей  
произведения Г орького , в частности  рассказ, н апеч атанн ы й  в “Freiheit und 
A rbeit” (АГ. КГ-п-28-24-1).

56. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У  

П ечатается  по АМ(АГ), впервы е.
Д атируется по счету “З н ан и я ” за книги от 19 м арта  1910 г. (хранится в А р 

хиве Г орького  вм есте с письмом):
“О тп равлено  за В /счет:

А .В . Галкину -  Т уринск. сл.
1. Ф илософ ский сборник I
2. С ою зу Русских Р абочих в Н ью -Й о р к е  

М. Горький -  Рассказы  и пьесы  I—IX т т .” .

1 Т. 1 -9  “Р ассказов” и “П ьес” Г орького , опубликованны х “З н ан и ем ” .
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П од ном ерам и , проставлен ны м и  Г орьким , в общ ественно-политической  се
рии Д Б З  вы ш ли  следую щ ие книги: К . К аутский . “И ндивидуальны е, классовы е 
и общ ествен ны е и н тер есы ”; Г. Роланд-Г ольст. “В сеобщ ая стачка  и социал-де
м о к р ати я ” ; Э. В андервельде. “П р о м ы ш лен н о е  развити е  и ко л лек ти ви зм ”; 
А тлан ти кус. “ Государство будущ его”; К . К аутский  и Б . Ш ёнланк. “О сновны е 
принципы  и тр ебо ван и я  соц иал-дем ократии ”; П . К ам ф м ей ер . “П роституция как 
общ ествен но-классовое  явление и борьб а  с н ею ”; К . М аркс. “Л ибералы  у вла
сти ”; Э. Л иссагарэ. “И стори я  П ар и ж ско й  ком м уны  в 1871 г .”; Г. И экк . “И нтер
н аци он ал” ; А . Т ю рлян . “П опулярная  история. П ариж ской  ком м уны  1871 г.”; 
К . К аутский . “Э тика  и эко н о м и ческо е  поним ание истории” ; А . Б ебел ь . “Ф урье 
и его  учен и е” .

57. Г .А . А Л Е К С И Н С К О М У

П еч атается  по А ( А Г ), впервы е.
Д ати руется  по письму А лекси нского  от  4(17) м арта 1910 г. из П ариж а 

(А Г . К Г -о д -1-40-6), на к о то р о е  является  ответом .

1 Д ля р або ты  над книгой “С оврем енная Россия” А лексинский просил Горь
кого: “Н е м ож ете ли прислать хотя бы  на кор о тко е  время: 1) К елтуялы  “И сто
рию  русской л и тер ату р ы ”, 2) А ндреевича-С оловьева “И сторию  русской литера
ту р ы ” и “Ф илософ ию  русской л и тер ату р ы ”, 3) В еселовского”. Речь ш ла о книгах:

К е л т у я л а  В .А .  К р атки й  курс истории русской л и тер ату р ы  /  Д ля средних 
учебны х заведений . С П б., 1908. Ч . 1;

С о л о в ь е в  (А н д р е е в и ч ) Е в г .  О чер к и  по истории русской ли тер ату р ы  XIX ве
ка. С П б.: изд. Н .П . К арбасн икова , 1902 (И зд. 3-е -  1907);

А н д р е е в и ч .  О п ы т ф и л о со ф и и  русской литер ату р ы . С П б.: Зн ание, 1905 
(2-е изд. -  1909);

В е с е л о в с к и й  А .Н .  И стори я  всеобщ ей  л и тературы : Л екции, читанны е на 
М осковских  В ы сш их ж енских курсах. С П б., (б/г);

В е с е л о в с к и й  А .Н .  И сто р и я  русской л и тер ату р ы  19-го века (от А лександ
ровской  п оры  до 60-х гг.): Л екции, чи тан ны е в 1908-1909 г. на М осковских В ы 
сш их ж енских курсах. М.: тип. Т итяева , 1909.

2 Г орький  им ел в виду книги:
К о г а н  П . О чер к и  по истории  новейш ей  русской литер ату р ы . Т. 1-3 

(в 6 вы п.). М.: изд. И .Д . С ы тина, 1908. 1910;
О в с я н и к о - К у л и к о в с к и й  Д .Н .  С обрание сочинений. С П б.: О бщ ественная 

п о льза  и П р о м етей , 1909-1911. Т. 7: И стори я  русской интеллигенции, ч. 1. 1910; 
Т . 8: И сто р и я  русской интеллигенции , ч. 2. 1909; Т. 9: И стория русской интелли
генции, ч. 3. 1911;

К о р н и л о в  А .А .  О бщ ественн ое движ ение при А лексан дре II. М.: Русская 
м ы сль, 1909.

3 Г орький  о тв еч ает  на просьбу адресата: “Е сли  пом ните, В ы  обещ али  мне 
рукопись (или в ы дер ж к и  из нее) В аш их лекций  по истории русской литературы . 
М не это  нуж но для это й  к н и г и ...” .

4 Г отовясь к  л екц и ям  в К апри й ской  партийной  ш коле , Горький  сделал мно
го  вы п исок  из книг, относящ ихся к  истории  разночинцев (см.: А р х и в  Г .1 . 
С. 211-270).
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58. В .Ф . К О З Л О В У

П ечатается  по А(АГ ), впервы е.
Д атируется по почт, ш т.: 19.03.10. Capri.

1 О  какой  повести  и пьесе идет речь , установить не удалось. В позднейш ем  
отклике  на см ерть Г орького  “ Ф акел , заж ж ен н ы й  М акси м ы чем , не угаснет ни
когда” К озлов  писал: “С вои рукописи я п о сы л аю  в И тал и ю  на имя А .М . Г орь
кого ( . . . )  Зн ам ен ательн ая  дата. П о лу ч аю  о т  А лек сея  М аксим овича письм о ( . . . )  
С овет М аксим ы ча воодуш евил м еня” (АГ. Рав-бп-15-17-1).

59. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У

П ечатается  по А(АГ), впервы е.
Д атируется по письму Б о го л ю б о в а  к  П ятн иц ком у  о т  1(14) м ар та  1910 г., 

в котором  сообщ ается  об  отп р авке  Г орьком у  т. 1-11 сочинений Э. Р ек л ю  
(АГ. П -ка “З н ”-3-1-13).

1 К ром е рукописей, уж е возвращ енн ы х Г орьки м  в “З н а н и е ” (см. п. 47, 53 
и прим еч.), в м арте 1910 г. бы ли  возвращ ены : С. М алы ш ев. “М аш а”; С. Л октев . 
“Родному слову” (АГ. “З н ”-док-6-7).

2 13 апреля 1910 г. бы ли  вы слан ы  книги О десском у общ еству  конторски х  
служ ащ их (АГ. “З н ”-мГ-1-1).

3 См. п. 45 и прим еч.

60. И .С . Ш М Е Л Е В У

П ечатается  по А(АГ)У впервы е.
О твет на письмо Ш м елева от  23 ф евр ал я  (8 м арта) 1910 г. (АГ. К Г-п-89-2-3).
А дресат ответил  13(26) м арта  1910 г. (АГ. К Г-п-89-2-5).
Д атируется по связи с п. 61.

1 В письме от 23 ф евр ал я  (8 м арта) 1910 г. Ш м елев п редлож ил “З н а н и ю ” и з
дать том  его  рассказов , публиковавш ихся с 1906 г. в “Русской м ы сли ” , “Н ар о д 
ной вести” и “Русских ведом остях”. О н писал: “Я  не п о сы л аю  В ам  о ттисков , но 
если бы  В ы  пож елали  озн аком иться  с н еко то р ы м и , не читанны м и  В ам и в ещ а
ми, я вы ш лю  н езам ед ли тельно”.

2 Ш м елев ответи л , что  “оттиски  К .П . П ятн иц ком у  п о слан ы ” . К нига “Р ас
сказов” Ш м елева бы л а принята к  изданию  в “З н ан и и ” (см. п. 133 и прим еч.).

3 См. п. 61 и прим еч.

61. И .С . Ш М Е Л Е В У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Г-30. Т. 29. С. 110-111.
Д атируется по письму Ш м елева от  1(14) м ар та  1910 г. из М осквы , на к о т о 

рое является о тветом  (АГ. К Г-п-89-2-4).

313



1 Ш м елев писал: “И  как  родны  В ы , и к ак  В ы  человечески  хорош и, русски 
хорош и (...) Ш ирь, простая, сердечная ш ирь в В ас” .

2 О тв ет  на слова Ш м елева: «Я не могу вы дать  русскому человеку  диплома 
на осчастливливание и очеловечи вани е всех, но т а к  хочется верить, что  то т  на
род, ко то р ы й  в своей культурной  скудости, стиснуты й клещ ам и  и колодкам и, 
бичуем ы й, о п левы ваем ы й  и тер заем ы й , вечно голодны й  и все ж е смотрящ ий 
добры м и  глазам и  и тоскую щ ий , где-то  в груди, в глы би  своей заж авш ий “прав
ду” , вы двинул, вы броси л  во все чело вечество  колоссов ума, сердца, простоты , 
ш ири душ евной, к репкой  м ы сли, и честного  прям ого  слова, ударяю щ его по го
л о вам  и сердцам  своих кровны х, близких  ему и поним аем ы х ины ми, чуж ды ми 
ему по духу народам и, что  это т  народ -  огром ны й  и важ ны й  р ы ч аг  мировой 
истории».

3 “Я  не националист, -  писал Ш м елев. -  И  если говорю  о народе русском и 
о национальности  писателя, говорю  в сам ом  хорош ем  см ы сле”. О говорка  о б ъ 
ясняется  тем , что  в годы  после П ервой  русской револю ции  “истинно русским и” 
“наци он али стам и ” им еновали  себя черносотенцы .

62. А .А . Б О Г Д А Н О В У

П еч атается  по тексту , процитированном у Б огдан овы м  в ответном  письме 
к  Г орьком у  о т  9(22) м ая 1910 {Неизвестный Богданов. Кн. 1. С. 169).

М естонахож дение А -  неизвестно.
Д ати руется  по ф р азе  в письме Б огданова: “ ...в В аш ем  последнем письме, 

в 20-х годах числа м арта , В ы  писали ...” . Б огданов, пиш ущ ий из Ж еневы  на 
К апри , дати рует письм а по европейском у “новом у” стилю .

Г орький  о тв еч ает  на письмо Б огдан ова  от 4(17) м арта 1910 г. {РГАСПИ. 
Ф. 75. О п. 1. Д. 29).

1 В письмах за январь  1910 г. Б огдан ов  сообщ ал Г орьком у о ходе пленума 
Ц К  Р С Д РП : о роспуске Б Ц , зак р ы ти и  “П р о л етар и я ”, о тенденциозной дискус
сии, направленной  против впередовцев, о нам ерении “Л енина и К 0” о бъеди 
ниться с м еньш евикам и . Б огдан ов  присутствовал на пленуме уж е в качестве 
“вышибленного член а Ц К , с со вещ ател ьны м  го ло со м ” {АГ. К Г -о д -1-22-48, 49, 
51). Группа “В перед” б ы л а  утверж дена к ак  “л и тер ату р н ая” группа, а предло
ж енн ая  ею  резо л ю ци я  о новой ш коле  б ы л а  отвергнута. В конце ф евр ал я  1910 г. 
(о ко л о  12 м ар та  (н.с.)) Б огдан ов  писал о трудностях п ереговоров  о денеж ной по
м ощ и новой ш коле. П р и гл аш ал  Г орького  принять участие в собрании группы  в 
П ар и ж е “для разр еш ен и я  очередн ы х  вопросов”. И нф орм и ровал  Богданов Г орь
ко го  и о р азн ы х  настроениях  бы вш их учеников К априйской  ш колы , об их воз
вращ ении  в Россию , угрозе ар естов  и т.п. {АГ. К Г -о д -1-22-48, 52).

2 4(17) м ар та  А лексинский  извещ ал Г орького  о “вы ш ибании” отзовистов 
ленинцам и, об объединении  последних с м еньш евикам и, “ради борьбы  про
тив нас” .

3 Б огдан ов  достаточ но  болезн ен но  воспринял горьковские оценки продол
ж аю щ ей ся  партийной  “др ак и ”. П оследню ю  ф р азу  Г орького  он истолковал как  
ск р ы то е  предлож ен и е п р екр ати ть  переписку {Неизвестный Богданов. Кн. 1. 
С. 169; письмо от  9(22) м ая 1910 г.).
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63. Е .П . П Е Ш К О В О Й

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Архив Г. 9. С. 87-88 .
Д атируется по содерж анию  (см. ниж е).

1 К  этом у врем ени б ы л а  написана ч. 1 “Ж изни  М атвея  К о ж ем як и н а” . 5(18) 
м арта 1910 г. П ятницкий  записал в Д невнике: “Г орький  н ачи нает  ч и тать  исто
рию  К ож ем якин а -  слуш аем: Я, Зи н , М .Ф . Ч тен ие п р одолж ается  от  8 до 11 !/4. 
З а  чаем  говорю  о впечатлен и и ” (АГ. Д -П ят. 1910).

2 Н а письмо Г.А. А лекси нского  от  4 м арта  Г орький  о твети л  6(19) м арта  
(см. п. 57 и примеч.).

3 С троки  из стихотворения Н .А . Н екр асо в а  “В б ольн иц е” .
4 Горький м ог им еть в виду статью  А . И зм ай ло ва  “Н а  чуж их рельсах. Т ри 

ф азы  писательства Г о р ьк о го ”, о бъ яви вш его  о деградации тво р ч ества  писателя 
от  “свободного певца ром антических  Ч ел к аш ей , А р тем о в ”-проходим цев” до 
“иллю стратора партийного катехизиса” (Б и рж . вед. 1910. №  11579. 23 ф евр . 
(8 м арта)), его  ж е статью  в “Русском слове” (1910. №  43. 23 ф евр . (8 м арта)); ста 
тьи С. А дрианова в “В естнике Е в р о п ы ” (1910. №  2) с отри цател ьн о й  оценкой  
“Г ородка О ку р о ва”, и вторую  его  статью  “ К о е-что  о л и тер ату р е , л и тер ато р ах  
и чи тателях”, где крити к  причисляет Г о рького  к обурж уазивш им ся п исателям  
(С аратовский  вестник. 1910. №  39. 18 ф евр . (3 м арта)).

64. Л .Г. Д Е Й Ч У

П ечатается  по А(АГ)У впервы е.
Д атируется по пом ете адресата: “Capri. 1910. 22/Ш ”.
Внизу А -  черновик  о тветн ого  письма Д ейча, дати рованн ы й  “24 /III-1910  г .” 

(н.ст.) (АГ. К Г -о д -1-7-1).

1 Дейч JI. К ак  м ы  в народ ходили: О тр ы в о к  из воспоминаний. Д авос: изд. 
ж урнала “З а  рубеж ом ”, 1910. В о тветн ом  письме Д ейч не согласился с доводом  
Горького  (см. п. 71).

65. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У  

П ечатается  по А(АГ)У впервы е.
Д атируется по пом ете адресата о дне получения: “ 15 /Ш -10”.

1 См. п. 44 и примеч.
2 Речь идет об издании: Аксаков С.Т. С обр. соч. /  П од ред. А .Г. Г орнф ельда. 

СПб.: П росвещ ение, 1909-1910. Т. 1-5. Все том а хранятся в ЛБГ (ОЛЕГ. 678). 
15 июня 1910 г. п. 3 -5  бы ли посланы  Горьком у (АГ. “З н ”-док-6-7).

3 О  каком  письме идет речь, установить не удалось.
4 Ч асть  первая “Ж изни М атвея  К о ж ем як и н а” для Сб. Зн. 30, 31.
5 О черки  ф илософ ии  коллекти ви зм а: С борник. С П б.: З н ан и е, 1909. Т. 1.
6 Горький просит вы слать:

315



С оврем енн ы й  В сепетербург: Сб. /  П од ред. А .Т . А верченко . С П б., 1908 
(б есплатное прилож ени е к  ж урналу  “С атири кон ”);

Саша Черный. С атиры . С П б., 1910. К нига хранится в Л Б Г  с дарственной 
надписью  авто р а , пом етам и  п редп олож и тельн о  Г орького  и С. Ч ерн ого  {ОЛЕГ. 
2822).

Э ти издания, а т ак ж е  “С атир и ко н ” в п ер епл ете  за  1908 г. и кры ш ки  для 
“С ати р и к о н а” за  1909 г. бы ли  посланы  Г орьком у 17(30) м арта 1910 г. (АГ. 
“З н ”-док-6-7).

66. А .Г . К О Л П А К О В У

П еч атается  по АМ(АГ), без подписи. В первы е: Е ж . 1933. №  12. Д ек. С. 3-4.
О тв ет  на письм о К о л п ак о ва  от  3(16) м арта 1910 г. А дресат ответил  20 м ар

та  (12 ап реля) 1910 г. (АГ. Д П Г-7-41-2  и 3).
Д ати руется  по сопоставлению  с письмами К олпакова .

1 У чени к  2-го класса А рхангельской  гим назии А ркадий  К олпаков  писал 
3(16) м ар та  1910 г. Г орьком у: «Я издаю  ж урнал  под названием  “Г ном ”. У  меня 
уж е в ы ш л о  6 №  (В ы  то л ьк о  об  этом  не говорите ником у и не отвечай те  мне че
рез газету , а то  все узнаю т, и ди р екто р  зап р ети т  издавать ж урнал). Я прош у Вас 
п рислать  мне р ассказ или сказку  в ж урнал , но то л ько  такой  рассказ, которы й  
В ы  не п ечатал и  (...) В м оем  ж урнале  все стихотворения и р ассказы  придуманы 
м ною  и м оими сотрудникам и».

2 К о л п ак о в  вы слал  Г орьком у №  7 своего  рукописного иллю стрированного 
ж у р нал а  “Г ном ” 20 м ар та  (2 ап реля) 1910 г.

3 Г орький  очен ь  вним ательно  отнесся к  просьбам  К олпакова: кром е о т 
к р ы т о к  и м ар о к , вы слал  ему подписку на ж урнал  “П рирода и лю ди ” и деньги 
(см. п. 143).

67. У .Х . Т А Ф Т У

П еч атается  по НО(АГ), впервы е.
П исьм о-реком ендаци я  написано по просьбе Ф .П . Х итровского , и злож ен

ной в его  письме к  Г орьком у  о т  25 ф евр ал я  (10 м арта) 1910 г. из Н . Н овгорода. 
Х итровский  о твети л  21 м ар та  (3 апреля) 1910 г. (АГ. К Г-рзн-11-13-1-и  2).

Д ати руется  по письм ам  Х итровского .

1 25 ф евр ал я  (10 м арта) Х итровский  писал Горьком у: “С ейчас у меня на 
очереди  новы й  п р о ект  -  учреж дение во лж ско го  судоходного банка. Б ольш и н 
ство волж ских судоходны х служ ащ их чр езвы чай но  нуж даю тся в деш евом  к р е
дите, в зим нее врем я под летний  зар аб о то к  приходится бр ать  деньги за чудо
вищ ны е п р оцен ты  (...) В ам , вероятн о , известно, что  ам ериканский  м иллиардер 
Р о к ф е л л е р  ассигновал правительству  С оединенны х Ш татов крупную  сумму на 
вы дачу  субсидий п росвети тельски м  учреж дениям  всего м ира (...) Я, по мы сли 
многих волгарей , реш ился о брати ться  к  В ам  с просьбой  вы дать  мне удостовере
ние от  В аш его  имени, или письмо на имя прави тельства С оединенны х Ш татов,
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или сам ого м иллиардера, в к о то р о м  В ы  ск аж ете , что  я, так о й -то , создал на В о л 
ге газету, обслуж иваю щ ую  нуж ды  волж ской  судоходной м ел к о ты , создал судо
ходный клуб, преследую щ ий п росвети тельны е цели, создаю  судоходны й банк  
такж е с целью  пом ощ и и содействия м естной  судоходной братии  -  все это  дает 
мне право на общ ественное содействие и п оддерж ку”.

Реком ендация в двух экзем п ляр ах  и, очевидно, ан алоги чн ое письм о на имя 
Р о к ф ел л ер а  с нотариальн о  заверенной  подписью  п исателя  бы ли  о тп р авл ен ы  в 
Н. Н овгород. Н ет  уверенности  в том , что  н астоящ ее письмо бы л о  отп р авл ен о  
П резиденту СШ А. С ообщ ая Г орьком у о получении реком ендаций  (“удостовере
ний”), Х итровский  писал 21 м арта  (3 апреля) 1910 г.: “О тн о си тел ьн о  Т а ф т а  
Стан. И в. (Гриневицкий. -  Ред.) советует п оврем ен и ть  и обр ати ться  то л ь к о  по
ка к одному Р о к ф ел л ер у  (...), ибо неизвестно, в каки х  отнош ениях  находятся эти  
господа”. Д алее Х итровский  сообщ ал, что  “бум агу с п рил о ж ени ям и ” они на 
днях пош лю т в А м ерику , “копию  всего д ел а” п ер еш л ю т Горьком у.

68. Г.Д. Д Е Е В У -Х О М Я К О В С К О М У

П ечатается  по АМ(АГ), зак л ю ч и тел ьн ая  ф р аза  и подпись -  ав то гр аф  Г о р ь
кого. В первы е: Л ит. газ. 1955. №  72. 18 ию ня.

Д атируется  по о тм етк е  на подлиннике о врем ени  получения (“ 1910, 17.Ш ”), 
сделанной адресатом .

1 П исьм о Д еева-Х ом яковского  к Г орьком у не р азы скан о . У становить, о к а 
ких стихах идет речь, не представляется  возм ож ны м . В сборниках  “З н ан и я ” 
это т  автор  не печатался.

2 И з стихотворения без названия И .З . С урикова.
3 К рестьянский  п оэт-сам оучка С.Д. Д рож ж и н  к  этом у  врем ени  вы пустил в 

свет два сборника стихов: “П о эзи я  труда и го р я ” (1901) и “З а в е т н ы е  песни” 
(1907).

69. Е .П . П Е Ш К О В О Й

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Архив Г. 9. С. 89.
Д атируется по ф р азе : “З а в т р а  П асха здесь...” . К ато л и ч еская  пасха в 1910 г. 

бы ла 14(27) м арта.

1 В м арте 1910 г. Е .П . П еш к о ва  сообщ ила Е .К . М алиновской: “М аксим  п р о 
порол себе через сапог гвоздем  ногу (...) Д ум али, скверно  будет, но обош лось. 
Б егает” (АГ. Ф ЕП -рл-7-1-60).

2 Г орький бы л в А ляссио в конце ап р ел я-н ач а л е  м ая 1910 г. (см. п. 99 и при- 
меч.).

3 “Ж изнь М атвея  К о ж ем як и н а”.
4 “Вехи, к ак  знам ение врем ени ” (М.: З в ен о , 1910) -  сборник  статей  публи

цистов эсеровского  направления (Ю. Гардении, Б . Ю рьев, Н . А вксентьев , 
И. Б русиловский, Я. В ечев , Л. Ш иш ко, Н . Р акитн и ков , М. Р атнер). А в то р ы  в ы 
ступили против сборника “В ехи” (М ., 1909) к ак  х ар ак тер н о го  “знам ения врем е-
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ни”, то чн ее  -  “знам ения безвр ем ен ья” к ак  “самой реакционной  книги, какая 
то л ь к о  п оявлялась  за  последнее десяти лети е” (с. 1). З ащ и та  идеалов револю ции 
и социализм а велась  в сборнике с эсеровской  позиции, к о торую  авторы  проти
вопоставляли  не то л ь к о  кадетской , “веховской”, идеологии, но и револю цион
ному м арксизм у.

5 “Б ар х атн ая  сум очка, вы ш и тая  серебром , в арабском  сти ле”. С ообщ ение 
Е .П . П еш к о во й  (.Архив Г. 9. С. 323).

6 В ероятн о , р ассказ “Д о п о лн о го ” (“Р ом ан тик”) (У тро  России. 1910. №  126. 
18 апр. (1 мая)) и письм о III м еж дународном у конгрессу по семейному воспита
нию , к о то р ы й  состоялся  21 -25  августа (Ъ-А сентября) 1910 г. на В семирной вы 
ставке  в Б р ю ссел е . С ек р етар ь  русской секции К онгресса Э. Ф аллиз в письме от 
14(27) ап реля  1910 г. благодарил  Г о р ько го  за присланное “прекрасное письмо” 
(АГ. К Г -и н -Ф -13-32-2). П исьм о-доклад  бы ло  зачитан о  на К онгрессе. О  публика
ции тек ста  см. п. 146 и прим еч.

70. М .А . П Е Ш К О В У

П еч атается  по А(АГ). В первы е: Архив Г. 13. С. 71-72 .
М .А . П еш к о в  ответи л  в середине м арта  (ст.ст.) 1910 г. (Архив Г. 13. 

С. 72-73).
Д ати руется  по связи  с п. 69.

1 В письме к отцу М аксим  неодн ократн о  писал об увлечении авиацией, за 
первы м и  успехами ко то р о й  он следил с больш им  интересом : р ассказы вал  о по
сещ ении “ аэроплан ной  вы став ки ” , подробно описы вая р азли чн ы е виды машин, 
сообщ ал: “Я довольно  м ного чи таю  по авиации и очень ею  интересую сь” (Ар
хив Г. 13. С. 77-78).

2 См. п. 69 и прим еч.
3 П р едп о лагаем ы й  м арш рут поездки  Г орького  в П ариж . П оездка  не состо

ялась.

71. Л .Г. Д Е Й Ч У

П еч атается  по АМ(АГ)У впервы е.
О тв ет  на письмо адресата от 11 (24) м арта  1910 г. (АГ. К Г-од-1-7-1). 

1 См. п. 64 и прим еч.

72. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У  

П еч атается  по АМ(АГ), впервы е.
Д ати р о ван о  Г орьким  по н.ст. П о м ета  адресата о получении: “28Д Н -10”, ве

роятно , ош ибочная: верно  -  18/Ш -10 (см. п. 77).

1 Л и тер ату р н ы е  сборники  “З н ан и я ”, а т ак ж е  сборник “О черки  ф илософ ии 
к о л л ек ти ви зм а” (С П б.: З н ан и е, 1909. Т. 1).
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73. А .А . З О Л О Т А Р Е В У

П ечатается  по ж андарм ской  РК (ГАЯО. Ф. 912. О п. 1. Ед.хр. 231. Л. 284,
285).

П риписка на письме А ндреевой  к  З о л о тар ев у  без даты  и подписи.
П одлинник утрачен  во врем я обы ска  у З о л о т а р е в а  (см.: Мейерович М. С ч а

стливая находка //  З в езд а  над В олгой : Л ит. худож . сб. Я р о сл авл ь , 1964. 
С. 102-106).

В первы е: С еверны й  рабочий  (Я рославль). 1963. №  74. 28 м арта  (в ст.: Мей
ерович М. В стречи  на К апри).

Д атируется по письму З о л о т а р е в а  о т  25 м арта  (7 ап реля) 1910 г., на к о т о 
рое является о тветом  (ЛГ. К Г-п-29-2-16). В ероятн о , Г орький  ответи л  по во звр а
щ ении из Н еаполя , где бы л  с 30 м арта  (ст.ст.) по 7 апреля.

1 В это  врем я З о л о т а р е в  р аб о тал  над переводом  Д ж . Б р у н о  “И згн ан ие т о р 
ж ествую щ его  зв ер я ’’ (см.: ЛГ. К Г-п-29-2-9) и п овестью  “В о едину от  суббот”, н а
печатанной  в Сб. Зн. 40.

2 Горький пиш ет о книге соби рателя  русских бы лин  Н .Е . О нчукова  “С евер 
ны е сказки  (А рхангельская  и О ло н ец кая  губернии)” . (С П б., 1908 (Зап и ски  
И РГО . Т. 33)). В ЛБГ  хранятся другие издания книги -  С П б., 1904, 1909, 1911 
(ОЛЕГ. 374-376).

74. А .П . Ч А П Ы Г И Н У

П ечатается  по А{АГ). В первы е: Л ит. газ. 1956. №  4. 10 янв.
О твет  на письмо Ч ап ы гин а от 23 ф евр ал я  (8 м арта) 1910 г. (ЛН. Т . 70. 

С. 633-634), к о то р о е  служ ит обоснованием  датировки , с учетом  сообщ ения: 
“ ...задерж ал о тв ет”.

1 23 ф евр ал я  Ч ап ы гин  обращ ался  к Г орьком у: «Я (...) буду просить В ас (...) 
просм отреть ещ е н еко то р ы е  мои р аб о ты , а главное -  “И го ш к у ”, к о то р о го  я не 
имел под руками, когда п осы лал  В ам  оттиски». Н еско л ьк о  п озж е Ч ап ы ги н  о т о 
слал Г орьком у свои рассказы  (см. п. 87).

2 Н еточн ая  ц итата из письма Ч апы гина: “В аш е м нение для меня и указания 
(...) очень ц енн ы ”.

75. А .С . Ч Е Р Е М Н О В У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Архив Г. 7. С. 84.
О твет  на письмо Ч ер ем н о ва  от  6(19) м ар та  1910 г. А др есат  о твети л  29 м ар 

та (11 апреля) 1910 г. (АГ. К Г-п-85-3-5, 7).
Д атируется по письмам Ч ерем н ова.

1 6(19) м арта 1910 г. Ч ер ем н о в  послал Г орьком у  цикл своих новы х стихо
творений “М о л и твы ”. В ответн ом  письме он писал: “ ...очень обрадован  том у, 
что стихи мои В ам  понравились. Все ж е они д ал ек о  не та к  хорош о вы лились на 
бумаге, к ак  бы  мне хо тел о сь”.
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2 П о лу ч и в  о т  Г о р ьк о го  стихи Ч ер ем н о в а , П ятн иц кий  сразу  определил  их 
в Сб. Зн. 31 и 30 м ар та  (12 ап р ел я) п ер есл ал  в и здательство . К  5(18) мая 1910 г. 
сб о р н и к  в ы ш е л  из п еч ати  (см. п ер еп и ск у  П я т н и ц к о го  с Б о го л ю б о в ы м  
за  м а р т -н а ч а л о  м ая  1910 г. -  АГ. П -к а  “З н ”-З 6 -1-102, 103). О публикован 
н ы й  цикл  Ч е р е м н о в а  “М о л и тв ы ” со сто и т  из ч еты р ех  стихотворений : “В пус
т ы н е ” , “Н а  м оти в  из И о ан н а  Д ам аск и н а” , “Х о р а л ” . И з К о р н ел я  У ейского, 
“С им он  К и р и н ей ск и й ” . И з ц и к л а  б ы л о  и скл ю ч ен о  сти хотворен ие “ Б о г“ 
(см. п. 84).

3 6(19) м ар та  1910 г. Ч ер ем н о в  сообщ ал Г орьком у о  своей ж изни: “Три по
следних года я ум ирал и т о л ьк о  теп ер ь  нем н ож ко  начинаю  ж и ть  и работать. 
С осени 1908 г. ж иву в К ры м у. Л ето  проведу в имении м атери  в В итебской  губ., 
на осень и зим у уеду в К аир; дум аю  б ы ть  в И талии , если ж е не удастся, то  вес
ной 1911 г. н епрем енно навещ у В ас на К апри , возвращ аясь  в Россию ”; 29 марта 
(11 ап реля) п о эт  вновь написал Г орьком у  о необходим ости “ехать в белорусские 
б о л о та ” . Н а  К апри  Ч ер ем н о в  приехал в декаб ре  1911 г.

4 В о тветн о м  письме Ч ер ем н о в  обещ ал  непрем енно достать сборники и 
п р о чи тать  повести , однако  никаких  о тзы во в  о них в дальнейш их письмах Ч е 
р ем н ова к  Г орьком у  нет.

76. В .К . Л И С Е Н К О  (А Р Т Е М Ь Е В У )

П еч атается  по А(АГ ), впервы е.
Д ати руется  по п ом ете адресата о получении: “24 м арта  19(10)” .
О тв ет  на письм о Л исенко  о т  12(25) м арта  1910 г. из Х арькова. А дресат о т 

вети л  в конце м ар та  {АГ. К Г-п-6-5-4 и 19).

1 В конце декаб ря  1909 г. -  н ачале  января 1910 г. Л исенко отправил  Г орь
ком у рукописи  своих произведений  с просьбой  п р о чи тать  и при возм ож ности 
н ап еч атать  в сборниках  “З н ан и я ” (см. п. 19 и прим еч.).

2 Л исенко  ответи л  “С иним карандаш ом  В ы  соверш енно испортили мой рас
сказ “Н а п ароходе” (...) в В аш их критических  указаниях  я, к ак  опы тны й , стары й 
писатель, соверш енн о  не нуж даю сь (...) В ы  уж е, очевидно, впали в панскую  не
п огреш им ость, раз д ел аете  столь  безапелляци онн ы е зак л ю ч ен и я”.

3 С  просьбой  о п убли ковать  эту  повесть в “З н ан и и ” Л исенко обращ ается  к 
Г орьком у  в тр етий  раз: впервы е -  в декаб ре  1908 г. -  повесть бы ла возвращ ена 
автору  для д о р аб о тки  (см.: Н аст. изд. Письма. Т. 7, п. 77 и прим еч.), во второй 
р аз -  в н оябре 1909 г. -  Г орький  уведомил авто р а  о том , что  “З н ан и е” не м ож ет 
прин ять  рукопись к печати , т а к  к ак  она н еизбеж но будет отклонен а цензором  
военного  ведом ства (см.: Т ам  ж е, п. 348 и прим еч.).

4 О б  издании этой  повести  Л исенко  просил ещ е весной 1909 г. (Там ж е, 
п. 164 и прим еч.).

5 В письме от  12(25) м арта  Л исенко  вы рази л  недовольство  тем , что  свое
врем енно не получил о тв ет  на свои письма, и п отребовал  нем едленно возвра
ти ть  рукописи. В ответн ом  письме он отклони л  все зам ечания Г орького  и зая
вил: “В ы р аж аясь  вульгарно , В ы  просто  м еня водили за нос”.
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77. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У

П ечатается  по АМ(АГ), впервы е. П р авк а  Г о р ьк о го  и его  подпись -  ав то 
граф .

Д атируется  по пом ете адресата о  дне получения: “2 8 /Ш -1 0 ” .

1 Р ечь  идет о  следую щ их изданиях:
Горький М. Рассказы : Т. 1-6, 9; П ьесы : Т. 7 -8 . С П б.: З н ан и е , 1900-1910;
Кропоткин П. С обрание сочинений. С П б.: З н ан и е , 1906-1907. Т. 1-7.
О тм ечен ны е Г орьким  сборники  “З н ан и я ” оп убли кованы  в 1903-1910 гг.
Сенъобос Ш. П оли ти ческая  история соврем енной  Е вр о п ы : Э волю ци я п ар 

тий и политических ф о р м  /  С  прилож . о ч ер к а  В .А . П оссе “Е вр о п а  наш их дней 
(1897-1906 г.)” . С П б.: Зн ан и е, 1907-1908;

Штраус Д.Ф. В о л ьтер , его  ж изнь и сочинения (лекции , чит. при Гессен- 
Д арм ш тадтском  дворе). С П б., 1871 (или книга: Штраус Д.Ф. В о л ьтер . Ш есть 
лекций. М.: К ниж ное дело , 1900);

Горький М., Мейер В. З ем л етр я сен и е  в К ал абр и и  и С ицилии 15(28) д ек аб 
ря 1908 г. С П б.: Зн ани е, 1909;

Чарнолусский В. О  сам ообразовании . С П б., З н ан и е , 1909;
Чарнолусский В. Ч астн ая  инициатива в деле народн ого  образован ия . С П б.: 

Знание, 1910.

78. В .И . Я З В И Ц К О М У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Горький и современники. С. 198 (в ст. Я з
вицкого “О  Г орьком , к о то р о го  не видел”).

Д атируется по пом ете адресата о  врем ени  получения: “6ДУ. 1910 г. К ап р и ” .
Я звицкий о твети л  в конц е м а р т а -н а ч а л е  ап р ел я  1910 г. из Ж ен ев ы  

(АГ. К Г -п -91-3-5).

1 См. п. 34 и прим еч. Р ассказ Я зви ц кого  “В Т ай б о л е” бы л  н ап еч атан  в 
Сб. Зн. 31. В м ае 1910 г. Б о го л ю б о в  письм енно сообщ ил Я звицком у о  в ы сы лк е  
гонорара (АГ. П -ка  “З н ”-37а-2. Л. 205).

2 Я звицкий о твети л  Г орьком у: “Д орогой  А л ек сей  М аксим ович! В р адо ст
ном волнении спеш у ск азать  В ам  о т  всего  сердца -  спасибо! В аш е доброе  слово  
и Ваш е доброе п ож елан ье дор о ж е для м еня всего  другого. Я п очувствовал  ср а
зу себя чел о веко м !” .

79. И .М . К А С А Т К И Н У

П ечатается  по А(АГ), впервы е.
Д атируется  по содерж анию  (см. ниж е).
О твет  на письмо К асатки н а о т  конца ф е в р а л я -н а ч а л а  м ар та  (ст.ст.) 1910 г. 

из Н. Н овгорода (АГ. К Г-п-34-16-12).

1 О твет  на запрос К асатки н а о  судьбе его  р асск аза  “С до ку ко й ” . Р ассказ н а
печатан в Сб. Зн. 30у вы ш едш ем  в м ае 1910 г.
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2 См. п. 41 и примем. О знаком и вш ись  с зам ечаниям и  Г орького , К асаткин  
ответи л : “ ...стоит ли  эту  вещ ь п ер едел ы вать . Т ут, м о ж ет  бы ть , не одна небреж 
ность я зы к а , а и все построение никуда не годится. С ильно и во всех смы слах 
осадило  м еня письм о В аш е!”

3 И ск  к  К ассиреру . См. п. 36 и примем.

80. А .Б . В И Н О Г Р А Д У

П еч атается  по н еавтори зованн ой  МК  без подписи Г орького , поступивш ей 
из архива К .П . П ятн и ц к о го  (.АГ), вп ервы е.

1 Н .А . С еб р яко в  п редъ яви л  Г орьком у  иск чер ез присяж ного  поверенного 
В инограда (см. п. 26 и примем.) с требован ием  во звр ати ть  деньги в сумме 
5000 руб., в зяты е  Г орьким  в долг 13 о к тяб р я  1904 г. В 1910 г. С ебряков  потре
бовал  с Г о р ьк о го  уж е 6290 руб. -  долг плю с п роценты .

2 Судя по п. 106, Г орький  согласился уп лати ть  5000 руб. из доходов с 9-го 
то м а  “Р асск азо в ” , изданного  “З н ан и ем ” (см. так ж е  п. 125 и примем.).

3 Е щ е  14(27) м ар та  1910 г. П ятницкий  сообщ ил В инограду: “К аж ды й  руб
л евы й  том  (...) до ставл яет  40 к. чистой  прибы ли  (...) с каж д ого  проданного экз. 
IX  то м а В ы  п о лу ч аете  40 к. З н ач и т , для уп латы  5000 руб. нуж но продать 
12500 экзем п ляр о в  (...) п ер вы е то м а р азош ли сь  в количестве  о к о л о  70000 эк з .” 
С ледо вател ьн о , за к л ю ч ает  П ятницкий , к ак  то л ьк о  будет достигнуто соглаш е
ние, будет дано р асп оряж ени е к о н то р е  об  отчислении  денег на счет С ебрякова 
{АГ. П Т Л -13-26-1).

81. Е .П . П Е Ш К О В О Й

П еч атается  по А{АГ). В первы е: Архив Г. 9. С. 89-90 .
Д ати руется  по связи  с п. 80.
О тв ет  на совм естное письм о Е .П . П еш к о во й  и М аксим а о т  21 м арта (3 ап

р е л я ) 1910 г. М .А . П е ш к о в  о т в е т и л  в ко н ц е  м ар та  (ст .ст .) 1910 г. 
{АГ. К Г -рзн-7а-1-7  и 10).

1 См. п. 99 и примем. В 1910 г. П асха приходилась на 18 апреля (1 мая).
2 О тв ет  на слова Е .П . П еш ковой : “Е сли  ты , действительно , м орем  поедеш ь, 

то  не м о ж еш ь ли  на Б о р д о  ехать, м ы  теб я  встретили  бы , та к  к ак  близ Б ордо  мне 
хотелось  бы  ж и ть ” .

3 О тр ы в о к  из первой  части  повести  “Ж изнь М атвея  К о ж ем як и н а” под заго 
л о вк о м  “В о л га” (см.: Н аст. изд. Сочинения. Т. 10. С. 143-144). М аксим  написал, 
ч то  о тр ы в о к  ему понравился. В последствии П еш к о ва , передавая  маш инопись 
р ассказа  в А рхив Г ор ько го , сообщ ила: “ ...по указанию  Г орького  предназначал
ся для  детской  хресто м ати и ” (см.: АГ. Х П Г-29-1-3).

4 М .И . Ч ай ковский  ж ил на К апри  с 16(29) м ар та  по 23 м арта (5 апреля). 
П ятн иц кий  записал  в Д невнике 16(29) м арта: “З а  обедом  новое лицо -  М. Ч ай 
ковски й ” {АГ. Д -П ят. 1910).

322



5 В Д невнике П ятницкий  о тм ети л  29 м ар та  (11 ап реля): “З а  зав тр ак о м  -  
м атрос”. В ероятн о , Н .П . К алинин . В единственном  его  письм е Г о р ьк о м у  о т  
20 ап реля  (3 мая) 1910 г. р асск азы вается  о  т я ж ел о м  детстве , ж изн и  на А ф о н е , 
военной служ бе на броненосце “Г еоргий  П о б ед о н о сец ” , затем  на “ П о тем к и н е” : 
“ ...я нем ного  научился на военной  служ бе, -  писал К алин ин , -  и го то в  у м ер еть  
и сейчас за то вар и щ ей  и за освобож ден ие русского  н арода о т  ск вер н о го  и б е з
дарного  п рави тельства  и его  у п р авл яю щ его  хулигана Н и к о л ы . И зви н и те , ч то  я 
так  пиш у, я  очен ь  ско р бл ю , что  н ет в России консти туци он ны х н равов  и сво бо 
ды; как  в других держ авах  н арод бл агоден ствует, а в России, б о гато й  всем , -  
страдаю т, а русском у народу, если  дать  п рава и свободу п ечати  и всего , что  
он требует, к ак  это  в И тал и и  или в других держ авах , т а к  русский  народ бу
дет п ервы й  на всем свете и сильнейш ий из всех н аций” . В письм е К алин ин  б л а 
годарил Г о р ьк о го  за гостеприим ство , о к азан н о е  ем у на К апри : “Э ти  7 дней 
прож ил у В ас к ак  у родн ого  своего  о тц а ” (АГ. К -рзн -3-7-1 , о р ф о гр а ф и я  под
линника).

6 С ам оубийства, особенно среди м олодеж и , в годы  реакци и  п реврати лись  в 
эпидемию . В столичны х газетах  бы л  введен специальны й  раздел  -  “С ам оубий
ства и покуш ения на сам оубийства”. В 1910 г. вы ш ли  в свет: сборник  статей  “С а
м оубийства” (М .), книги Г.С. П етр о в а  “О  сам оубийстве” (М .), С .А . Н о во сел ь 
ского “С татистика сам оубийств” (С П б.) и м н ож ество  статей  в газетах  и ж у р н а
лах (см.: Овчаренко. С. 294-196).

7 См. п. 26, 80, 106, 125 и прим еч.

82. М .А . П Е Ш К О В У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Архив Г. 13. С. 73. 
Д атируется по связи с п. 81.

1 См. п. 81 и прим еч.
2 См. там  ж е.

83. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У

П ечатается  по А(АГ), впервы е.
Д атируется  по пом ете адресата о получении: “4 Д У -1 0 ” .

1 В письме к Г орьком у от  21 м арта  (3 ап реля) 1910 г. (А Г. К Г -р зн -1 1-13-2) 
адресат просил прислать книги для “С удоходного к л у б а” (орган изован ного  Х и- 
тровским  в Н . Н овгороде), н ам ереваясь  создать при би бл и о теке  К л у ба  “отдел  
имени писателя М. Г о р ьк о го ”. Х итровский  просил п рислать  книги  “З н а н и я ” 
в двух экзем плярах , подчеркивая, что  “ ...дело э то  с би бли отекой  для судоходцев 
уж очень хорош ее, и нужда в разум ной  книге в ел и к ая ”.

В А рхиве Г орького  хранится счет на имя Г о р ьк о го  на блан ке  т-ва  “З н а н и е ” 
от 12(25) апреля 1910 г. на отп равку  указан ны х  книг в редакц ию  газеты  “С удо
ходец” -  Ф .П . Х итровском у (АГ. П Г-рл-5-141).
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84. А .С . Ч Е Р Е М Н О В У

П еч атается  по А(АГ). В первы е: Архив Г. 7. С. 87, с датой: “М ай, до 20, 
1910”.

В наст. изд. датируется  по ф р азе : «’’М о л и твы ” (...) уж е посланы  в ти погра
ф ию ». П ятн иц кий  сообщ ил об  это м  Б о го лю б о в у  30 м арта (12 апреля) 1910 г. 
(см. п. 75 и примем.). С ко р ее  всего , Г орький  писал Ч ерем н ову  накануне о тъ езда  
в Н еап о л ь  30 м ар та  (12 ап реля) 1910 г.

1 В письм е от  6(19) м ар та  Ч ер ем н о в  просил Г орького : « ...сделайте распоря
ж ение перед  “С им оном  К ири н ейски м ” поставить эп и гр аф  из Е вангелия. У  меня 
здесь -  страш н о  ж аль! -  н ет  под рукой  Е вангелия . Н о  В ы  пом ните это т  стих: 
“встрети ли  крестьян и на С им она из К ири н еи ” и т.д. С лово  “крестьянина”, к а 
ж ется , есть  не в одном, т а к  в другом  Е вангелии» (АГ. К Г-п-85-3-5). В Сб. Зн. 31 
стихотворение оп убли ковано  без эп и гр аф а.

85. Л .А . Н И К И Ф О Р О В О Й

П еч атается  по АМ(АГ), впервы е. О бр ащ ен ие и последние четы р е  строки  -  
ав то гр аф .

Д ати руется  по связи  с п. 51 и по о тветн ом у  письму Н ики ф оровой , относя
щ ем уся к  м арту  1910 г. (АГ. К Г-п-53-18-7).

1 Н е  совсем  то чн ая  ц и тата  из письма Н и к и ф оровой : « Ч ел о век  бы вает  сво
боден  т о л ь к о  в период м ладенчества, когда его  “я ” ещ е не пробудилось к  ж и з
ни, -  с первы м и  проблескам и  сознания он вступает в борьбу  с окруж аю щ ей  сре
дой, к о то р ая  с чисто  инертной  силой давит на него  и о п у ты вает  его  всевозм ож 
ны м и узам и ” . Т аки м и  “человечески м и  узам и” Н ик и ф о р о в а  счи тает среду, се
м ью , ш колу  и, н аконец , сам ую  ж изнь. Э ту часть  письма она закан чи вает вопро
сом  к  Г орьком у: не находит ли  он возм ож ны м  рассм атри вать  ж изнь «как  про
цесс п о рабощ ен и я  личности , втискивание насилием  человеческого  “я ” в извест
н ы е рам ки?». В се эти  вопросы  возникли  у писательницы  в связи с р аботой  над 
повестью  “Ч ел о веч еск и е  у зы ” (см. п. 131).

2 Г орький  пользуется  здесь понятием  “индивидуальное” в значении “инди
видуали сти ческое” .

3 12(24) д ек аб р я  1887 г. в К азан и  19-летний А лексей  П еш ко в  покуш ался на 
сам оубийство. Рана, полученная  о т  в ы стр ел а  в левую  часть груди, бы л а призна
на врачом  опасной  (см.: В олж ский  вестник. 1887. №  325. 14 дек.; см. такж е: Ка
линин Н. Г орький  в К азан и . С. 58 -61). П ричин а покуш ения -  безответн ая  л ю 
бовь к  сестре А .С . Д ер ен к о ва , хозяина булочной , где р аб о тал  Горький.

4 Шрейнер О. Г р езы  сновидения: (С казки). С П б.: изд. С. Д ороватовского  и 
А . Ч ар у ш н ико ва , 1900 (изд. 2-е -  1904); Она же. И стория аф рикан ской  ф ерм ы  
(1883). О б  это м  ром ан е Н и к и ф о р о в а  писала Г орьком у  к ак  о  наиболее правдиво 
о то б р аж аю щ ем  п олож ен ие ж енщ и н ы  в соврем енном  мире.

5 В к ако м  из русских ж урналов  п ечатался  ром ан  О . Ш рейнер “Э лиза Роут”, 
установить не удалось.

6 Р ичард У ай тин г (R. Whiteing, род. в 1840 г.) в своем  ром ане “№  5. 
Yohr Street” и зобрази л  я р ку ю  картин у  ж изни  социальны х низов Л ондона.
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7 Дефо Д. Радости  и горести . М олль  Ф лендерс... записано  по ее  м ем уарам  
Д аниэлем  Д е Фо. Н аписано  в 1683 г. И м еется  в ЛБГ  в 2-х экз . {ОЛЕГ. 1908, 
4801).

8 П овесть  Н и к и ф о р о в о й  “Д ве л естн и ц ы ” н ап еч атан а  в Сб. Зн. 30 (вы ш ел  в 
мае 1910 г.).

9 См. п. 158 и примем.

86. С .С. К О Н Д У Р У Ш К И Н У

П ечатается  по А{АГ)У впервы е: ЛН. Т. 95. С. 977.
Д атируется  по письму С. К ондуруш кина из С .-П етер бу р га  о т  17(30) м арта  

1910 г., на к о то р о е  является  ответом .

1 Рассказ С. К ондуруш кина “П еред  праздником ” . 24 ф ев р ал я  (9 м арта) 
1910 г., посы лая Г орьком у рукопись это го  р ассказа , предн азн ачавш егося  ав то 
ром  для сборника “З н ан и е”, С. К ондуруш кин писал: “Я  не дум аю , ч то б ы  он  м ог 
бы ть  н апечатан  в ны неш нем  сезоне. Н о  мне необходим о р еал и зо вать  его  в н а
стоящ ее врем я. А  потом у приним айте р ассказ при условии, что  к о н то р а  вы даст 
мне теп ерь  ж е триста рублей  за лист (в рассказе  нем ного  больш е листа), о стал ь 
ное по напечатании . Н еско л ьк о  зак л ю ч и тел ьн ы х  страниц  нам ерен  я п ер едел ать  
в ко р р екту р е” {ЛН. Т . 95. С. 976). Н е  получая о твета , С. К ондуруш кин  письм ом  
Г орьком у о т  17(30) м арта 1910 г. напом нил о  своей  просьбе, пояснив, что  ден ь
ги ему необходим ы  для предполагаем ой  поездки  на Н о ву ю  З е м л ю  (Т ам  ж е. 
С. 976).

2 В ероятн о , К ондуруш кин внес в рассказ к аки е-то  исправления по р ек о м ен 
дации Г орького  и П ятн иц кого , но позднее о тк азал ся  о т  них. Рукопись в тори чно  
поступила в “З н ан и е”. Н о  23 января (5 ф евр ал я ) 1911 г. С. К ондуруш кин просил 
П ятницкого  вернуть рассказ: “Н ы н е  я не хотел  бы  его  п еч атать  в это м  о б ъ ем е  
и виде. В нем  м ало действия, м ного разго во р о в , и весь он  эпизодичен. Я  пиш у 
повесть, которой  э то т  р ассказ является  частью . И  я просил бы  В ас во звр ати ть  
мне его ” {АГ. П -ка  “З н ”-2 1-26-11). П озднее К ондуруш кин п ередал  рассказ “П е 
ред праздником ” в “Русское б о гатство ”, где он и бы л  впервы е опубликован  
(1913. № 2 ).

87. А .П . Ч А П Ы Г И Н У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: ЛН. Т. 70. С. 634-635 .
Д атируется  по сопоставлению  с п. 74 и о тветн ом у  письму Ч ап ы ги н а от  

10(23) апреля 1910 г. {ЛН. Т. 70. С. 635-638).

1 П одобной ф р азы  в присланны х Г орьком у  рассказах  Ч ап ы ги н а не найде
но. В озм ож но, это  горьковское  поним ание идеи Ч ап ы ги н а, воплощ енной  во 
многих его  рассказах.

2 С оглаш аясь с этим  мнением, Ч ап ы гин  в ответн ом  письме подчерки вал , 
что “грубы е и зверские”, “ф ал ьш и в ы е” отн ош ени я  особенно свойственны  сов
рем енны м  литераторам . Н ачинаю щ их никто  не поддерж ивает, кром е К о р о л ен 
ко и Г орького.
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3 Р ассказ Ч ап ы ги н а “В С узем е” , н апечатанн ы й  в “Ж у рн але-коп ейке” (1909. 
№  51). Р ассказ “А ндрон  Г о ло ван ” (С П б., 1882) принадлеж ит Н .Н . К аразину, а не 
В ас.И . Н ем ировичу-Д анченко .

4 Даль В.И. Т о л ко в ы й  словарь  ж ивого  великорусского  язы ка: Изд. 2-е. 
С П б.; М ., 1880-1882. Т. 1 -4 .

5 Рассказ Ч ап ы ги н а (позднейш ее заглавие -  “Б ар ы н и ”), напечатанны й  в 
ж урнале  “ П робу ж ден ие” (1907. №  34-35).

6 В данном  случае Г орький  вкл ад ы в ает  собственны й смы сл в известное вы 
сказы ван ие Ф. С ологуба из предисловия к  ром ану “Н авьи  ч ар ы ”. Д ля С ологуба 
утверж дение: “Б ер у  кусок ж изни, грубой  и бедной, и тво р ю  из него  сладостную  
легенду, ибо я -  п о эт” -  это  эстетически й  лозунг, зовущ ий худож ника к отказу  
о т  р еал ьн о й  действительности , к уходу в мир м еч ты , грезы .

7 В Сб.Зн. Ч ап ы гин  не печатался .

88. Н .А . М О Р О З О В У

П еч атается  по АМ(АГ)\ подпись -  авто гр аф . В первы е: Г-30. Т. 29. С. 115.
О тв е т  на письмо М орозова  о т  16(29) м арта  1910 г. (АГ. К Г-п-52-10-2).
Д ата  Г о р ьк о го  “2.У1.910” ош ибочна. С ледует: 2.ГУ.910” . Судя по первой 

ф р азе , Г орький  о твеч ал  на письмо сразу  по прочтении . К  том у ж е, если б писа
тел ь  зад ер ж ал  о тв ет  на два с половиной  месяца, он непрем енно извинился бы  
перед адресатом .

1 П .Ф . Л есгаф т  -  о р ган и зато р  “В ы сш их научны х курсов воспитательниц  и 
руководительн иц  ф и зи ч еско го  о б р азо ван и я” . В 1905 г. после произведенного 
о бы ск а  курсы  Л есгаф та  бы ли  зак р ы ты .

2 М орозов , бы вш ий  н еко то р о е  врем я п реподавателем  на “В ы сш их научных 
курсах ...” , заним ался п одготовкой  сборника “П ам яти  Л есгаф та” и просил Г орь
к о го  принять участие в нем. С борн ик  вы ш ел  в 1912 г. в издании газеты  “Ш кола 
и ж и зн ь”.

89. К. БАРЫШЕВСКОМУ

Печатается по А ( А Г ), впервые.
Датируется по связи с п. 90 и по ответному письму Барышевского от 

30 марта (12 апреля) 1910 г. ( А Г .  КГ-нп/а-3-46).

1 Семь стихотворений, присланных Барышевским, были его первым поэти
ческим опытом. Стихи в сборниках “Знания” напечатаны не были. Согласно до
кументам “Знания”, рукопись Барышевского была возвращена автору 12(25) 
мая ( А Г .  “Зн”-док-6-7). См. п. 90 и примеч.

90. С.П. БОГОЛЮБОВУ 

Печатается по А ( А Г ), впервые.
Датируется по помете Боголюбова о дне получения: “12/1У-10”. 
Адресат ответил 13(26) апреля 1910 г. ( А Г .  КГ-п-10-2-3).
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1 П ятницкий  бы л в Н еап о л е  с 31 м ар та  (13 ап реля) по 19 ап р ел я  (2 мая) 
1910 г.

2 22 апреля (5 мая) 1910 г. Г ольденбергу , п ереводчику  книги Р. Р о л л ан а  
“Н ародны й т е а т р ”, публикуем ой  в “З н ан и и ”, и здательством  бы л о  вы дано 
200 руб. (АГ. “З н ”-док-12-9). С ообщ ая  Г орьком у, почем у деньги  взяты  из сумм 
“З н ан и я”, Б о го л ю б о в  указал  на перегруж енн ость  лич н о го  счета  Г о р ьк о го  м но
гочисленны м и вы дачам и нуж даю щ им ся.

3 Рукопись “С тихотворений” Б ар ы ш евск о го  и письм о к нему ото сл ан ы  
22 апреля (5 мая) (АГ. “З н ”-док-6-7; см. т а к ж е  п. 89).

4 См. п. 75.
5 К ниги для политических закл ю ч ен н ы х  в тю рьм у  г. Д винска (ны не Д аугав- 

пилс, Л атвия).
6 В Сб.3н.32 вош ла пьеса “Ч удаки ” .
7 Сб.Зн.ЗО, 31, где печатался  “Г ородок  О к у р о в ” . Г орьком у  хотелось , ч то б ы  

чи татель  получил произведение целиком .
12 апреля 1910 г. Б о го л ю б о в  писал П ятницком у, что  оба  сборника «будут 

одноврем енно готовы  и скоро , но пустить в один день, -  заведом о идти на гр о 
мадны й у б ы то к  для себя (...) Я знаю , что  реш ен ие В аш е исходит из то го , что б ы  
публика увидела окончание “О ку р о в а” . Н о  с этим  о зн ак о м и ть  м ож но  иначе: 
анонсом при 30-м объявлен иям и , р ассы лкой  циркуляра; во всех этих  анонсах яс
но сказать, что  30-й вы ходит в н ачале мая; ровно  ч ер ез 15 дней будет вы пущ ен 
31-й с окончанием  “О ку р о в а” . Т огда м ы  удовлетворим  тр ебо ван и я  по 30 и бу
дем им еть оп ределенны е зак азы  на 31-й» (АГ. П -к а  “З н ”-8-1-16).

91. А .С . Ч Е Р Е М Н О В У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Архив Г.7. С  74, с датой  “весна 1909 г .” .
В наст. изд. датируется к ак  о твет  на письма Ч ер ем н о ва  о т  16(29) м ар та  и 

29 м арта (11 апреля) 1910 г. (АГ. К Г-п-85-3-6 и 7) с учетом  даты  возвращ ени я  
Г орького  из Н еапо л я  на К апри  -  не позднее 7(20) ап р ел я  1910 г.

1 Т елеграм м а не разы скан а; в письме от  29 м ар та  (11 ап реля) 1910 г. Ч ер ем - 
нов уведомил Г орького : “ ...сегодня утром  получил В аш у тел егр ам м у  (...) П о сы 
лаю  вы бранны й  м ною  м атери ал  для сборн и ков” . В идимо, э то т  м атери ал  вош ел 
в Сб.3н.32, где н апечатаны  стихотворения “П и р о в ать  в горящ ем  дом е...” , “Н о ч ь  
в О дессе” и “К узнец” .

2 В письмах о т  6(19) и 16(29) м арта  Ч ер ем н о в  п редлагал  издать  его  стихо
творения в серии ДБЗ. В п роспект этой  серии бы ли  вкл ю чен ы  две книги Ч е р е м 
нова, однако они не бы ли  изданы . В первы е отдельной  книгой стихотворения 
Ч ерем нова вы пустило “К ни гоиздательство  писателей  в М оскве” в 1913 г.

3 “У  нас весна, -  писал Ч ер ем н о в  16(29) м арта  1910 г. из А лупки. -  Ц в етет  
миндаль и дикая слива. В м оре презабавно  плещ утся д ел ьф и н ы ”.

4 Г орький поселился на К апри  в о к тяб р е  1906 г., т .е. три  с половиной  года 
назад.

5 В ероятно , п. 75.
6 В письме от  16(29) м арта  1910 г. Ч ерем н ов  признавался, ч то  чувствует 

“непреодолим ое о твр ащ ен и е” к “великим  лю д ям ”, поэтом у  доволен, ч то  не зна-
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ком  л ичн о  ни с Б унины м , ни с К уприны м  и ему вполне достаточно “ж ить  в о ба
янии их тво р ч еств а”. Н е  искал  он  общ ения ни с Н айденовы м , ни с А ндреевы м , 
так ж е  ж ивущ им и в К ры м у.

92. К .П . З Л И Н Ч Е Н К О

П еч атается  по А(АГ ), впервы е.
Д ати руется  п р ед п олож и тельн о  по письму Г.В. Г апоненко  к  Г орьком у от 

28 м ар та  (10 ап реля) 1910 г. из Е катер и н о сл ава  (АГ. К Г-рл-6-31-1). См. ниже.

1 Сб. “Н епогасш и е огни ” бы л  издан по инициативе “М еж дународного ком и
т ета  пом ощ и безр аб о тн ы м  рабочи м  России”, вы ш ел  в первой  половине ноября 
1909 г. в Е катер и н о сл аве  (на ти туле 1910 г.). В нем  н апечатан  рассказ Г орького  
“Ф едор Д ядин”.

П исьм о, о  ко то р о м  го во р и т  Г орький, прислал ему рабочий  Е катеринослав- 
ских ж.д. м астерских  Г.В. Г апоненко . В нем  Г апоненко  излагал  историю  подго
то вки  сборника, в к о то р о м  он вы ступил к ак  р едак то р  и на к оторы й  затратил  
собственны е деньги: З л и н ч ен к о  долж ен  бы л вы сл ать  для сборника основной 
м атери ал . Н о , получив аванс под обещ ани е, не прислал ничего. В конце концов, 
Г апон енко  б ы л  отстран ен  о т  дела “за неум елое его  ведение” и по вы ходе сбор
ника в свет не получил  ни п рибы ли , ни влож ен ны х денег. В письме к  Г орьком у 
Г апоненко  просил повли ять  на инициаторов издания, “чтоб  они поступили по- 
чел о вечески  и во зврати ли  мне затр ач ен н ы е  деньги” . Судя по письму Зли нченко  
к Г орьком у  о т  22 августа (5 сентября) 1912 г., Г апоненко  не удалось вернуть 
свои деньги  (АГ. К Г-п-28-24-2).

93. Е .П . П Е Ш К О В О Й

П еч атается  по А(АГ). В первы е: Архив Г.9. С. 91.
Д ати руется  по ф р азе : “ ...не успею  вы ех ать  ран ее двух н едель”. Горький уе

хал с К апри  22 ап р ел я  (5 мая) 1910 г. См. п. 99.

1 В .Н . К о л ьб ер г  ж и л а в это  врем я в П ариж е. У пом инаний о ее встрече с 
Г орьким  в А лясси о  в 1910 г. в ее  м ем уарах  нет (АГ. М оГ-6-7-1).

2 А лексан др  М ихайлович К овал ен ко .

94. Ш О Л О М -А Л Е Й Х Е М У

П еч а т а е т с я  по тек сту  п ервой  публикации: Шолом-Алейхем. М альчик  
М отл. К иев; Х ар ько в , 1935. С. 3.

О тв ет  на письм о Ш олом -А лейхем а о т  28 м арта  (10 апреля) 1910 г.
А др есат  ответи л  9(22) ап реля  1910 г. (АГ. К Г-п-89-3-2, 9).

1 П ер во е  русское издание повести  “М альчик  М о тл ” под названием  “Дети 
ч е р т ы ” в переводе Б . М ар ш ака  (Шолом-Алейхем. С обрание сочинений. М.: 
С овр. п р о бл ем ы , 1910. Т. 1). “ ...Я бы  просил В ас п окорнейш е уведом ить меня,
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если возм ож но, получили ли  В ы  эту  книгу?” -  писал Ш олом -А лейхем  28 м арта  
(10 апреля) 1910 г. К нига б ы л а  вы слан а на К апри  издательством . П одчерки вая , 
что  Горький бы л “первы м  инициатором , задавш им ся м ы сл ью  о переводе ев р ей 
ских писателей  на русский я зы к ”, адресат и нтересовался , у довлетвори т  ли  писа
теля  перевод повести. П олучив  письмо Г о р ьк о го  -  “к о р о тк о е , но в ы р ази тел ь 
ное и прочувствованное” , больной  Ш олом -А лейхем  то тч ас  ответи л  Г орьком у  
из итальянского  курортного  м естеч ка  Н ерви . П о  просьбе отц а  писала его  дочь: 
“Б ратски  вы раж енн ое В ам и м нение п одействовало  на него , го во р и т  он, лучш е 
всяких велем удры х п роф ессоров  и хитропридум анны х л ек ар ств ” .

95. К .П . П Я Т Н И Ц К О М У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Архив Г.4. С. 272.
П ом еты  П ятницкого: “ 1” .
Д атируется по пом ете Н .П . П ятницкой  о получении  в Н еап о л е: “9(22) апр. 

1910 г .” .

1 Г орький  и М .Ф . А ндреева приехали  в Н еап о л ь , видимо, утром  12(25) ап 
реля  1910 г. (В ернулись на К апри  17(30) ап реля  1910 г.) В Д невнике П ятн и ц к о 
го помечено: “ 12 апр. (...) З а в т р а к  с Г о р ьки м ”. К о н ц ер ты  М ю нхенской  к ап ел л ы  
в С ан-К арло  -  оперном  театр е  в Н еап о л е  -  проходили  12 и 13 (25 и 26) ап реля  
(АГ. Д -П ят. 1910).

2 П исьм о не разы скан о . В идимо, это  бы л  о твет  на письм о Г о р ьк о го  (см. 
п. 15).

3 В Н еап о л е  Горький  обсудил с П ятницким  эти  письм а и на н ек о то р ы е  п р о 
сил подготовить ответы . Т ак , в “К ниге записи корреспонденции” П ятн и ц к о 
го 21 апреля (4 мая) 1910 г., т .е. после возвращ ени я  его  из Н еап о л я  на К апри , 
отм ечено: “П ередал  А .М . черновики  писем: 1. Д .Д . П ротоп оп ову ; 2. В инограду” 
(АГ. П -ка “З н ”-37а-8). Ч ер н о ви к  первого  датирован  17(30) ап р ел я  1910 г. 
См. п. 103 и 106.

96. Н .Е . Б У Р Е Н И Н У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Архив Г.14. С. 212.
П исьм о -  на иллю стрированной  о тк р ы тк е , и зо б р аж аю щ ей  “Strada K rupp” 

на К апри. П одписи всех участников засто л ья  (“у М о р ган о ”), в том  числе двух 
финнов: К . Э нквиста-А тра и Т. Т арваса.

Д атируется  по сопоставлению  с о твето м  Б урен ин а и Н .А . Т ихонова, п о 
сланны м  М .Ф. А ндреевой  18 ап реля  (1 мая) 1910 г. из П етер б у р га  (см. ниж е), 
а так ж е  с учетом  п ребы вания Г о р ько го  на К апри  в первой  половине апреля: м е
жду 7(20) и 12(25) (ранее и позднее находился в Н еапо л е).

1 В ладелец  к аф е  на К апри , где о бы чн о  собирались русские.
2 18 апреля (1 мая) 1910 г. Б уренин  о твеч ал  М .Ф . А ндреевой : “П олучил  о т 

кры тку  с ф инляндцам и, все так  и п о вы л езл о  в пам яти , если  они ещ е там , к л а 
няйтесь” (АГ. П ТЛ -5-37-1). И м ею тся  в виду, очевидно, встречи  Г о р ьк о го  с ф и н 
скими социал-дем ократам и  в Г ельсингф орсе в январе 1906 г., а затем  конспира-
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тивны й  о тъ е зд  под охраной  ф инских красногвардейцев  в н ачале ф евр ал я  в А бо. 
См. об этом : Н аст. изд. Письма. Т. 5.

3 С ы н  владельца к аф е .
4 Л ика Р и ола, зн ак о м ая  Г о р ьк о го  и А ндреевой  по К апри .

97. Ю. Б О Й Е Р У

П еч атается  перевод  тек ста  первой  публикации: М о^еп Ы аёе^  1910. N 237. 
30 а 1̂ .  (н.ст.).

П одлинник  не разы скан . В первы е по-русски: Архив Г.8. С. 283.
В га зете  перед тек сто м  тел егр ам м ы  сообщ ение: “М аксим  Г орький, находя

щ ийся в настоящ ее врем я в Н еап о л е , послал телеграм м у  писателю  Ю хану Б о й 
еру, к о то р ая  в переводе с ф ранц узского  гласит: “ ... (далее приводится тек ст  те 
леграм м ы ).

Д ати руется  по содерж анию  (Б . Б ьёрнсон  ум ер 13(26) ап реля  1910 г. в П ари 
ж е) с учетом  даты  первой  публикации.

Б о й ер  о твети л  тел егр ам м о й  10 м ая 1910 г.: “Б л аго д ар ю  В ас о т  имени моих 
к о л л ег  и о т  имени сем ьи Б ьёр н со н а за то , что  В ы  дум али о нас в это  печальное 
вр ем я” (Архив Г.8. С. 283).

98. К .П . П Я Т Н И Ц К О М У

П еч атается  по тексту  тел егр аф н о го  блан ка  (АГ) с почт, ш т.: 2.05.10. Napoli. 
В первы е: Архив Г  А. С. 272.

П о м ета  П ятн иц кого : “3”; п ом еты  Н .П . П ятницкой: “П олуч. 2 м ая н.ст.

1910 года” . “П олуч . — a_ P i  C.T‘.CZ: . Н а  блан ке -  приписка почтового  чиновни- 
2 м ая н .ст.”

ка на итальян ском  я зы к е : “Н асто ящ ая  копия п ереслана почтой  ввиду отъ езда  
адр есата” . П о-видим ом у, Г орький  послал эту  телеграм м у  перед о тъ ездо м  из 
Н еап о л я  17(30) ап реля, но П ятницкий  ее почем у-то  не получил, хотя находился 
в это  врем я  то ж е  в Н еап о л е . 19(2) мая, когда П ятницкий  вернулся на К апри, ему 
б ы л а  до ставлена копия тел егр ам м ы .

Д ати руется  по врем ени  о тъ езд а  Г о р ько го  из Н еаполя .

1 У ехав с К апри , вероятн о , 12(25) апреля (ч тобы  послуш ать концерт М ю н
хенской  к ап ел л ы ), Г орький  и М .Ф . А ндреева  вернулись на К апри  17(30) апреля, 
П ятницкий  покинул Н еап о л ь  двумя днями п озж е (см. его  письмо Б оголю бову  от 
8(21) м ая 1910 г. -  АГ. П -к а  “З н ”-36-1 -118).

99. Е .П . П Е Ш К О В О Й

П еч атается  по А(АГ). В первы е: Архив Г.9. С. 91-92 .
О тв ет  на недати рован ное письм о Е .П . П еш ковой , к о то р о е  Горький, веро

ятно, обн аруж ил , вернувш ись из Н еап о л я  на К апри  17(30) апреля 1910 г., и на
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письмо М аксима, где то т  сообщ ал, что  “в ш к о л е  -  к о к л ю ш ”, а у него  -  к аш ел ь  
(ЛГ. К Г -рзн -8 -1-226 и 7а-1-10).

Д атируется по содерж анию  и по этим  указан ны м  в ы ш е письмам.

1 Е .П . П еш кова  писала, что  нам еревалась  поехать в А ляссио  и снять “дом 
на год”, но, узнав, что  Г орький  задерж и вается  (см. п. 93), не поедет туда.

2 П ервое  п ребы вание Г о рького  во Ф ранции (П ариж , Ш ербур) -  21 -23  м ар 
та  (3 -5  апреля) 1906 г., проездом  в СШ А .

3 Т .е. 3 мая (н.ст.) Г орький  вы ехал  с К апри  22 ап реля  (5 мая), 23 апреля 
(6 мая) утром  приехал в С ан-Рем о, где уж е находились Е .П . П еш к о ва  и М аксим. 
В то т  ж е день все переехали  в А ляссио  (Архив Г.9. С. 324). 4(17) м ая  Г орький  
вернулся на К апри.

4 Т елеграм м а не р азы скан а.

100. К .П . П Я Т Н И Ц К О М У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Архив Г.4. С. 272.
П ом ета  П ятницкого: “2”. П о м ета  Н .П . П ятницкой: “П олуч . в ап реле 

(ст.ст.) 1910 г. в Н еап о л е”.
Д атируется по врем ени  возвращ ения из Н еап о л я  на К апри  Г орького  

17(30) апреля и П ятн иц кого  19 ап реля  (2 мая) 1910 г. (см. п. 98 и прим еч.).

1 Горький  просит купить издание: Толстой J1.H. П оли . собр. соч., зап р е 
щ енны х в России: И зд. 2-е /  П од ред. В. Ч ер тк о ва . C hristchurch Hauts England: 
С вободное слово, 1902-1906. Т. 1-10. В это м  издании не вы ш ли  т. 4 и 5, к о т о 
р ы е просит достать Г орький  (о чем  он, видимо, не знал).

П ервы й  том , содерж ащ ий “В ступление к К р и ти к е  догм ати ческого  б о го 
словия и исследованию  христианского учения. (И споведь)” , П ятн иц кий  купил и 
передал Г орьком у то л ьк о  18(31) января 1911 г. (АГ. Д -П ят. 1910, а так ж е: П -ка  
“З н ”-З7а-Ю ).

101. Е .А . Т Е Л Е Ш О В О Й

П ечатается  по А(АГ). В первы е, не полностью : Пиксанов Н. Г орький  и 
ф о льклор : И зд. 2-е. Л., 1938. С. 125.

1 П есни, собранны е П .Н . Ры бн иковы м : В 3 т. И зд. 2-е /  П од ред. А .Е . Гру
зинского. М., 1909. Т. 1; М., 1910. Т. 2; М., 1910. Т. 3.

2 М., 1861-1862. Т. 1-2; П етрозавод ск , 1864. Т. 3; С П б., 1867. Т. 4. В о чер к е , 
предваряю щ ем  2-е издание “П есен ”, Грузинский писал, что  Р ы б н иков  п роизвел  
“целы й п ереворот  в деле изучения народной  п оэзии ” и вп ер вы е о т к р ы л  “в о з
м ож ность ш ироких научны х р аб о т  в этой  о б л асти ” (У каз. соч. Т . I. С. VII). Н о 
вое издание, к о то р о е  после см ерти Р ы б н ико ва  р едакти р о вал  Грузинский, им е
ло  иную структуру: в нем огром н ы й  ф о л ьк л о р н ы й  м атери ал  расп о л агается  по 
местностям , а внутри этих групп -  по сказителям ; в тек сте  бы ли  учтен ы  все по
правки и дополнения, сделанны е Р ы бн иковы м , а та к ж е  проведены  р едак то р -
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ские научны е уточнения. “П ом им о  доброго  участия сем ьи собирателя, -  писал 
Грузинский в “П редисловии  р ед ак то р а”, -  н астоящ ее издание многим обязано 
стараниям  и заб о тли во сти  плем янницы  его, Е .А . Т ел еш о во й ” (Там  ж е. С. V). 
О тсю да становится  п онятны м , почем у Г орький  получил книгу от  Т елеш овой . 
Ч е т ы р е  письма Г рузинского  к Т елеш о во й  за 1907 и 1908 г. свидетельствую т о 
непосредственном  участии  ее в подготовке нового  издания. Е .А . Т елеш ова поз
наком ила Г рузинского  с неизвестны м и  р ан ее ф актам и  ж изни и деятельности  
Р ы б н икова , дала сведения об  отнош ении  соби рателя  бы лин  к Л .Н . Т олстом у 
и сп особствовала к о н так ту  р ед ак то р а  с наследникам и, не реш авш им ися ранее 
п редоставить в его  расп оряж ени е архив Р ы бн икова  (см.: ОР ИМЛИ. Ф. Т ел е
ш ова. О п. 2. №  72).

3 П исьм о Т ел еш о во й  не р азы скан о , о ком  идет р ечь  -  не установлено.
4 Г орький  п о здр авл яет  Т ел еш о вы х  с русской П асхой, к о то р ая  в 1910 г. на

ступила 18 ап реля  (1 мая).
5 Русский худож ник И .Е . В аш ков  и его  ж ен а  л ето м  1910 г. ж или  на К апри  

(см.: А Г. Д -П ят. 1910), бы ли  друж ны  с Горьким . В одну из встреч  Г орький запи
сал в ал ьбо м е худож ника: “К ак  м ож но  больш е видеть, знать, л ю б ить  -  что  луч
ш е это го ?  М. Горький. Capri. 910. М ай ” (Л итературн ое прилож ение к  “Р абоч е
му к р а ю ” (И ваново-В ознесенск). 1928. №  16. 15-31 м арта).

6 Л итературн о-худож ествен н ы й  сборник, вы ш едш ий в январе 1910 г. под 
редакцией  Н .Д . Т елеш ова.

102. Ф.Д. К Р Ю К О В У

П еч атается  по А(АГ). В первы е: Рус. лит. 1982. №  2. С. 97 -98 , с датой “де
к абр ь  1909” .

О тв ет  на письм о адресата  от  24 м ар та  (6 апреля) 1910 г. (АГ. К Г -п -4 1-3-4), 
к о то р о е  является  основанием  датировки . В ап реле 1910 г. Г орький  бы л на К а 
при лиш ь с 7(20) до 12(25) и с 17(30) до 22 ап реля  (5 мая). П исьм о К р ю к о в а  при
ш ло  на К апри  в сам ом  н ачал е  ап реля  в отсутствие Г орького . Судя по ф р азе  “за 
поздал о тв ето м ” Г орький  о твети л  К р ю ко ву  по возвращ ении  из Н еаполя  до о т ъ 
езда в А ляссио.

1 З а  рассказ “З ы б ь ”, опубликованны й в Сб.Зн.27. Рассказ, написанный в 
“К р естах ”, бы л  послан на К апри  в конце августа (ст.ст.) 1909 г. З атем  исправлял
ся по зам ечаниям  Г орького  и в о ктяб ре  переслан в “З н ан и е” (АГ. К Г -п-41-3-1 
и 2); См. так ж е: Н аст. изд. Письма. Т . 7, п. 287а). В письме от  24 м арта К рю ков  
просил Г о р ьк о го  “о п редели ть  р азм ер  го н о р ар а”.

2 В 1923 г. в предисловии  к  нем ецком у изданию  повести  “Л ето ” Г орький  пи
сал, ч то  в качеств е  основы  и спользовал  дневник крестьянина И гн ата  Т и м о ф ее
ва (он ж е  З а х а р  Б ел яев ). См.: Н аст. изд. Сочинения. Т. 9. С. 569-570. Э тот ф а к т  
приводит в своей  р аб о те  исследователь  тво р ч ества  Г орького  С. К асторский  
(см.: Касторский С. С татьи  о Г орьком . Л ., 1955. С. 445-446). У становить, о ком 
из к о н к р етн ы х  лиц  говори т  здесь Г орький , не представляется  возм ож ны м .

3 См. п. 81 и прим еч.
4 П о весть  “Л е т о ” ко нч ается  словам и “С  праздником , великий  русский на

род! С  воскресением  близким , м и л ы й !” .
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5 О б отнош ении  Г о р ько го  к сб. “В ехи” см. п. 209 и примем.
6 Родионов И. А. Н аш е преступление... С П б., 1909. В 1910 г. книга п ер еи з

давалась пять раз.
В письме к Г орьком у К р ю к о в  зам ети л , что  н ек о то р ы е  крити ки  счи таю т 

повесть “Л ето ” надуманной и схем атичной , а правду о м уж ике видят в книге 
Родионова. 18(31) декабря  1910 г. Г орький  просил С .П . Б о го л ю б о в а  п рислать 
эту  книгу. А  получив и п рочитав  ее, отнесся  и к содерж анию , и к личности  
сам ого автора  р езко  отри цательн о , о чем  писал н ескольки м  корреспон ден там  
(см. п. 284, 343, 344 и примем.).

103. Д.Д. П Р О Т О П О П О В У  

П ечатается  по ЧА П ятн иц кого  (АГ), впервы е.
Д ата П ятн иц кого  “ 17 апр. 1910” у к азы в ает  день написания черн овика. С а

мо ж е письмо, видимо, переписанное Г орьким , бы л о  о тп р авл ен о  Д.Д. П р о то п о 
пову 22 апреля (5 мая) 1910 г., что  п одтверж дается  Г орьким  в п. 152.

1 П исьм о Д.Д. П р о то п о п о ва  не разы скан о .
2 П ервое  письмо о долге бы л о  послано Г орьким  11(24) января  1910 г. См. 

п. 15 и примем.

104. А .С . П Р У Г А В И Н У

П ечатается  по А(АГ), впервы е.
К онверт  надписан ру ко ю  М .Ф . А ндреевой . П о чт , ш т.: 8.05.10. Capri.
Н аписано Г орьким  перед о тъ езд о м  в А ляссио  (вы ехал  22 ап реля  (5 мая)), 

но отправлено  М .Ф . А ндреевой  с н еко то р о й  задерж кой .

1 В есной 1910 г. П ругавин  к ак  сек р етар ь  О бщ ества  для  пособия нуж даю 
щ имся л и тер ато р ам  и учены м  (“Л итер ату р н ы й  ф о н д ”) отп рави л  П ятн иц ком у  
письмо на бланке О бщ ества, гласивш ее: «А лексан др  Д м и три еви ч  Т вердохлебов  
перевел на м алороссийский я зы к  рассказ М. Г о р ько го  “М ал ьв а” и, несм отря на 
н еоднократны е просьбы  о р азреш ении  н ап еч атать  э т о т  р ассказ, до сих пор не 
получил о т  М. Г орького  никакого  о твета  (...) не н айдете ли  В ы , со своей  с то р о 
ны , возм ож ны м  посодействовать к удовлетворен и ю  п росьбы  г. Т вердохлебова»  
(АГ. П -ка  “З н ”-29-31-1).

Н а  письме П ругавина п ом ета  П ятн иц кого : “О тв. 5 м ая  1910” . В “К ниге за 
писи корреспонденции” за  э то т  ж е  день есть  о тм етк а  П ятн и ц ко го  об  о тсы л к е  
его  письма П ругавину “З а к а зн ы м ” (АГ. П -к а  “З н ”-37а-8).

2 П о всей вероятности , Т вердохлебов  обр ащ ался  за  р азр еш ен и ем  ещ е л е 
том  1908 г. Е го  письмо П ятницкий  п ереслал  И .П . Л ады ж никову , к о то р ы й  
23 ию ня (6 ию ля) того  ж е  года ответи л  П ятн иц ком у  из Б ер л и н а: “П р и л агаем о е  
письмо г. Т вердохлебова вы нуж ден  оп ять  н аправить  к  В ам , ибо ни я, ни А л е к 
сей М аксим ович, к ак  я дум аю , не знаем , в к ак о м  полож ен ии  дело  с м алорусски
ми переводам и, м.б., В ы  более  осведом лены  и сум еете р азр еш и ть  дел о ” (АГ. 
П Т Л -10-79-35).
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105. П .А . Ш И Р Я Е В У

П еч атается  по НО(АГ)> впервы е.
О тв ет  на письм о Ш иряева о т  9(22) ап реля  1910 г. из П ариж а. А дресат о тве

ти л  7(20) м ая  1910 г. из П ар и ж а  (АГ. К Г-п-88-20-1, 2).
Д ати руется  по о твету  адресата с учетом  врем ени  о тъ езд о в  и возвращ ения 

Г о р ьк о го  на К апри .

1 С тихи бы л и  посланы , вероятн о , вм есте с рассказом , хотя в письме от  9(22) 
ап реля  1910 г. Ш иряев не п иш ет о стихах. С вои стихотворения Ш иряев посы лал 
Г орьком у  и п озж е, уж е ж ивя в И тали и . В А рхиве Г о рького  хранится его  пись
м о без даты , в к о то р о м  адресат сообщ ал: « П ы таю сь  послать  В ам несколько  
своих стихотворений . Б ы т ь  м о ж ет , В ы  найдете возм ож ны м  их пом естить в 
сбор. “З н а н и е ”...» (АГ. П Г-п-88-20-3). В письме о т  9(22) апреля адресат писал о 
рассказе: “П о слан н ая  В ам  вещ ь хотя  и не является  п ервы м  моим произведени
ем, но она п ервая , на ко то р у ю  затр ач ен о  м ного (сравнительно) труда и в к о то 
рую  вло ж ен о  м ного, м ного  родного  м не...” . В ответном  письме от  7(20) мая 
1910 г. Ш иряев сообщ ал: “М есяц том у  назад я послал В ам свой рассказ (через 
В еру  Н иколаевн у), к о то р ы й  очен ь  скоро  получил обр атн о  вм есте с В аш им о т
ветн ы м  письм ом ” .

2 В о тв ет  на к рити чески е  зам ечания  Г о рького  Ш иряев писал: “Х отя Вы  
и ирони зи ровали  над автором , т.е . надо мной, я  все ж е посы лаю  В ам ещ е 2 рас
сказа .

Д ел аю  это  потом у, что , н есм отря на иронический  тон  В аш его  письма, в нем 
я н аш ел  м ного верного  и ценного  для себя, к ак  н ачи наю щ его”.

27 сен тября  (10 о к тяб р я) 1910 г., 10(23) января 1911 г. и 9(22) ию ня 1911 г. 
Ш иряев послал  Г орьком у  ещ е н еско л ько  рукописей  -  “Д ети  ть м ы ”, “К огтисты й  
зв ер ь”, “В ен зел я ” (АГ. К Г-п-88-20-5, 7 и 8).

В к о н ц е  1910 г. Г о р ьк и й  с о о б щ и л  ф л о р е н т и й с к и й  ад р ес  Ш иряева 
А .В . А м ф и т е а т р о в у  и п росил  о б р а т и т ь  на него  вним ание к а к  на “ч ел о в е
к а  о б е щ а ю щ е г о ” (см. п. 312). 30 д ек аб р я  1910 г. (12 ян вар я  1911 г.) г. А м ф и т е 
атр о в  о твети л : “Е сл и  Ш иряев п р и ш л ет  что , о бр ащ у  о со б о е  вни м ан ие” (ЛН. 
Т. 95. С. 258).

106. А .Б . В И Н О Г Р А Д У

П еч атается  по АМ(АГ)У впервы е; дата  проставлен а рукой  Горького .
В А рхиве Г о р ьк о го  хранится  ЧА э то го  письма, написанны й П ятницким , 

с исправлениям и  и добавлениям и  Г орького . ЧА бы л  передан П ятницким  Г орь
ком у 21 ап р ел я  (4 м ая) 1910 г. (АГ. П -к а  “З н ”-37а-8).

1 В ф ам и ли и  адресата  о ш и б к а  или ум ы ш ленное искаж ение. С ледует -  Себ- 
ряков . П исьм о не р азы скан о .

2 См. п. 26, 80, 125 и прим еч.
3 П исьм о В инограда с этим и  предлож ениям и  не р азы скан о .
4 В чер н о ви ке  далее  ф р аза , зач ер кн у тая  Г орьким : “М не вм еняется в обя

зан ность  взять  на себя го но р ар  ад в о к ата”.
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5 В черновике П ятн иц кого  после этих  слов бы ло : “Я иду дальш е: хорош о, 
я уплачу, сверх взяты х  5000 р., ещ е 500 р., к ак  го но р ар  адвоката.

Э то  -  новая уступка.
Н о реш и тельно  о тк азы в аю сь  принять вто р о е  и тр е ть е  отступление о т  м о

их условий.
П рош у В ас содействовать м ирном у разр еш ен и ю  вопроса и п рислать  для 

подписи обязательство , согласное с м оими письм ам и” . (В ЧА эти  слова не за 
черкнуты , но в о к о н ч ател ьн ы й  тек ст  письм а они не вош ли.)

6 См. п. 99 и прим еч.

107. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У

П ечатается  по А(АГ), впервы е.
Д атируется  по п ом ете адресата о дне получения: “ 10 /У -10”.
С писок книг на двух листках  написан Горьким .

1 Р ечь  идет об изданиях: Манн Г. П оли . собр. соч.: В 9 т. М .: С овр. п р о б л е
мы , 1909-1912. Т. 3: В енера, Б огини, или Т ри  ром ан а герцогини  А сси. 1910; Т. 4: 
1. М наис. Д ж иневра: Н о вел л ы ; 2. М елкий  бес: Ром ан . 1910.

Манн Т. П оли . собр. соч. М., 1910. Т. 1-4; М ., 1915. Т. 5. В т. 3 и 4, к о то р ы е  
просит Горький, п ечатался  ром ан -эпоп ея  ‘‘С ем ейство  Б удденброков  (П адение 
одной сем ьи)” .

2 ‘‘К атал о г  книг книж ной  торговли  И .Ф . К о сц о в а” (С П б.). О  каки х  книгах 
идет речь, не установлено.

3 С писок книг (П рилож ение):
Ш иповник. С П б., 1910. К н. 12. В сборник, в частности , входило ‘‘З а в о л ж ь е ” 

А лексея  Т олстого .
Гиппиус З.Н. С обрание стихов. М.: М усагет, 1904. К н. 1, 2. К н. 1 хранится в 

ЛБГ {ОЛЕГ, 2428);
Оларт Е. Г раф иня  Д ю -Б ар р и .
Аксаков С.Т. С обрание сочинений. С П б.: П росвещ ен и е, 1909-1910. Т. 1-6. 

Т. 3 -5  им ею тся в ЛБГ {ОЛЕГ. 678);
Лемонье К. С обрание сочинений. Т. 1-4. М.: З в ен о , 1910-1911. Т . 3: 

В плену страсти: Роман;
Ч то  так о е  деньги? О писание м онет: Г реческих , Римских, Е врейских, Б о с 

ф орских и г. Х ерсонеса. П ольски е м он еты  (992-1842) /  С  1250 рисункам и и це
нами м онет. С оставил и издал худож ник В асилий И льи ч  П етр о в . М ., (б/г);

Шамиссо А. П етер  Ш лем иль: Ч удесная история. С П б.: П антеон , 1910, им е
ется в ЛБГ (ОЛЕГ. 2273);

Уэллс ГД. С обрание сочинений. С П б., 1909-1911. Т. 1-12.
4 См. п. 44 и прим еч.
5 Шюре Э. В еликие посвящ енны е: О ч ер к  эзо тер и зм а  религий. С П б., 1910, 

хранится в ЛБГ {ОЛЕГ. 5323).
К ниги бы ли  о тп равлен ы  Г орьком у 15(28) ию ня 1910 г. (АГ. ‘‘З н ”-док-6-7); 

‘‘Ф лоренция” и ‘‘Т ристан ” Т. М анна -  посланы  Г орьком у  в ф ев р ал е  1910 г. {АГ. 
‘‘З н ”-док-6-7).
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108. Г .А . А Л Е К С И Н С К О М У

П ечатается : ч. 1 -  А (РГАСПИ. Ф. 75. O n. 1. Д. 73), ч. 2 -  ФП (АГ), впервы е.
О тв ет  на письмо А лекси нского  от  11(24) м ая  1910 г. А дресат ответил 

10(23) ию ня 1910 г. СРГАСПИ. Ф. 75. O n. 1. Д. 30, 45).
Д ати руется  по первом у письму А лекси нского  с у четом  пребы вания Г орько

го в Н еап о л е  8(21) -  14(27) м ая  1910 г.
Н а  письме Г о р ьк о го  надпись А лекси нско го  в адрес своей ж ены : «Таня! П о 

сы л аю  теб е  часть  письма Г орького , ко  мне относящ ую ся, к проектируем ы м  
“З в е н о м ” С борникам ».

Э та часть  письм а “У к аж и те  то чн о  срок  (...) привет. А. Пешков” отослана 
адресатом  своей ж ен е Т .И . А лексинской .

1 Р е ч ь  и дет о  Л ео п о л ьд е  А л ек сан д р о в и ч е  И зр аи л ев и ч е  (1882-1910). Б о л ь 
ной ту б ер к у л езо м , в 1909 г. он  п р и езж ал  на К апр и , где прим кнул к группе 
А .А . Б о гд ан о в а  и принял  участи е  в в ы р а б о т к е  ее  п л атф о р м ы . З а т е м  лечился 
в Ш вейцарии  (Д авос), где и ум ер. С естр а  его  С ар р а  А лек сан др о в н а  (С оф ья), 
м н о го л етн я я  “сти п ен д и атк а” Г о р ьк о го , п осле см ерти  б р ата  н ам ер евал ась  и з
д ать  одну из его  р аб о т . “Б ы т ь  м о ж ет , -  сп раш ивал  А лекси н ски й  Г о р ьк о го , -  
В ы , к а к  л и ч н о  знавш ий  И . Л ео п о л ьд а , зах о ти те  н апи сать  н еско л ьк о  строк  
его  п ам яти ? (...) н апи сан ное В ам и  будет н ап еч атан о  в виде предисловия к б р о 
ш ю р е ” .

Б р о ш ю р а  под псевдоним ом  Л. С аж ин “К  вопросу о возрож дении  партии” 
в ы ш л а  в н ачал е  и ю ля (ст.ст.) 1910 г. в частном  издании уж е после см ерти ее ав
то р а .

2 11(24) м ая 1910 г. А лексинский  запраш ивал  Г орького : “Тов. Tria (рабо
чий -кавказец ), к о то р о го  В ы  зн аете  по Л ондонском у съезду, приехал сю да из 
П ерсии , где он 1 х/2 года дрался  в рядах револю ц ион еров. О н бы л у меня и про
сил сделать  В ам  запрос, захоти те  ли  В ы  с ним повидаться. Е сли  да, то  он прие
дет  на К ап р и ...” .

О  п ребы ван ии  Tria (В ласа Т риадзе) на К апри  см. п. 110 и прим еч.
3 О тв ет  на сообщ ение А лекси нско го  о п редполагаем ом  вы пуске группой 

впередовцев в изд-ве “З в е н о ” н ескольких сборников “по вопросам  культуры , 
л и тер ату р ы  и искусства” . В первом  сборнике долж ны  бы ли  участвовать Б о гда
нов, Л уначарский , С т. В ольский , Л ядов, А лексинский, Горький  и Б азар о в  
{РГАСПИ. Ф. 75. O n. 1. Д. 45). А лексинский  просил Г орького  для это го  сборни
ка «написать статью  на тем у  и с м атер и ал о м  то го  собеседования о писателях из 
народа, к о то р о е  у В ас бы л о  со “ш к о л ьн и к ам и ”».

С борн ик  не б ы л  издан , возм ож но , и з-за  вм еш ательства  Д еп артам ен та по
лиции, у зн авш его  о нем  из п ерехваченн ого  и перлю стри рован ного  письма в ад
рес к ни ж ного  м агази на  “З в е н о ” {Красный архив. С. 74).

С татья  Г о р ьк о го  “О  п исателях-сам оучках” оп убликована в ж урнале “С ов
рем ен н ы й  м ир” (1911. №  2).

4 Г орький  и м еет  в виду сборник  “Л итературн ы й  распад” (С П б.: Звен о , 1908. 
№  1), где, по совету  Л уначарского , он оп убликовал  статью  “О  цинизм е”. О  не
в ы п л ате  го н о р ар а  Г орький  п иш ет А лекси нском у  потом у, ч то  его  ж ен а  Т атьяна 
И ван овн а бы л а  в э то  врем я  сотрудником  изд-ва “З в е н о ”.

В о тветн о м  письме А лексинский  заверил , что  впредь “это го  не случится”.
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109. А . Г У И Д И

П ечатается  по ФК(АГ). Т екст  написан М .Ф . А ндреевой  на и тальян ском  
язы ке.

П одпись Г орького  -  ав то гр аф  (латинским и буквам и). В наст. изд. п еч атает 
ся перевод это го  текста.

1 Горький  пиш ет о второй  поездке в Н еап о л ь  -  8(21)—15(28) мая. Н а  письме 
дата А ндреевой  14(27) м ая  1910 г., -  в э т о т  день Г орький  бы л  ещ е в Н еаполе . 
Н а следую щ ий день, вернувш ись на К апри , он подписал письмо, о чем  свиде
тельствует почт. ш т. отправления: 28.05.10 (н.ст.) Capri.

23 апреля (6 мая) 1910 г. Гуиди послал Г орьком у свою  книгу и “Д ж о р н ал е  
Д ’И тал и я”. В письме он сообщ ил о нам ерении  п осетить  Г о р ьк о го  на К апри  
25 апреля (8 мая).

2 К нига А .Ф . Гуиди “Voci della solitudine” (R.C. C asciano. (Б /м .), 1909 (“Г олос 
одиночества”)) с дарственной  надписью : («Н овом у великом у учи телю  ч ел о в еч е 
ства М аксиму Г орьком у п редлагает  скром ны й  авто р  “Г олоса оди н очества” 
А ндж ело Ф лавио Гуиди. С орренто . М ай. 1910»), хранится в ЛБГ (ОЛЕГ. 8011).

110. Е .П . П Е Ш К О В О Й

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Архив Г.9. С. 92.
Д атируется по отм етк е  П ятн иц кого  в “К ниге записи корреспонденции” 

15(28) мая 1910 г. об о тсы л к е  П еш ко во й  зак азн о го  письм а и тел егр ам м ы  (АГ. 
П -ка “З н ”-37а-8). Т ел егр ам м а не р азы скан а . П ер во е  письмо после встречи  
Г орького  с Е .П . П еш ковой  и сы ном  в А ляссио  -  п. 99.

1 И .А . Б унин  и В .Н . Б ун ин а приехали  на К ап р и  22 ап р ел я  (5 м ая) 1910 г. -  
в день о т ъ е зд а  Г о р ько го . П о сл е  его  во звр ащ ен и я  4(17) м ая  Б у н и н ы  п р о в е 
ли  с Г орьким  н еско л ьк о  дней и уехали  8(21) м ая. С м.: ЛН. Т . 84, кн. 2. С. 27, 
33-39 .

Горький и М .Ф . А ндреева вели  п ер его в о р ы  о денеж ном  займ е у В .М . К а 
менского, бы вш его  с ж еной , О .А . К ам енской , в И тал и и  в 1910 г. (см.: АГ. 
Д -П ят. 1910, записи 4(17) и 5(18) мая). З а е м  п редназначался, в частности , на уп
лату  долга С ебрякову.

2 С  7(20) по 14(27) м ая  1910 г. Г орький  находился в Н еап о л е  (АГ. Д -П ят. 
1910).

3 С.С. Ю ш кевич приехал на К апри  7(20) м ая 1910 г. (см. письм о П ятн и ц к о 
го к Б оголю бову: “ ...явился Ю ш кевич. Г орький  -  в Н еап о л е ...” -  АГ. П -к а  
“З н ”-36-1-117).

4 Ж урналист париж ской  газеты  “T em ps”. Ж ан  К ар р ер  в дек аб р е  1909 г. п ро
вел на К апри  неделю . О  п ребы вании  К ар р ер а  на К апри  в 1910 г. сведений нет.

5 11(24) м ая 1910 г. Г .А . А лексинский  зап раш и вал  Г о р ьк о го  из П ариж а: 
“Тов. Т риа (...) приехал сю да из П ерсии (...) просил сделать В ам запрос, захотите 
ли Вы  с ним повидаться. Если да, то  он приедет на К апр и ” (АГ. К Г-рл-1-20-12). 
Горький ответи л  согласием  (см. п. 108 и прим еч.) 24 м ая (6 ию ня) 1910 г. П я т 
ницкий записал в Д невнике: “З а  обедом  появляется  В лас. Р ассказы  о П ерсии ”
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{АГ. Д -П ят. 1910). Т риа, В лас -  п артий ны е клички  В.Д. М геладзе. В письме 
Г орьком у  21 декаб р я  1910 (3 января 1911 г.) В .И . Л енин назвал его  “хорош им 
п арнем ” , “р ев о лю ц и о н ер о м ” {Ленин В.И. П оли . собр. соч. Т. 48. С. 11). В послед
ствии, сблизивш ись с лидерам и м еньш евизм а, М геладзе стал  непримирим ы м 
п ротивником  больш еви ков  (см. п. 118, 119).

6 15(28) или 16(29) м ая  1910 г. Г орький  начал  р або ту  над пьесой “Ч удаки”.
7 Г о р ьки й  н абл ю д ал  к о м ету  н еск о л ьк о  раз; 4(17) м ая  П ятн иц кий  записал 

в Д н евн и ке: “ В о т  уш ли на А н ак ап р и  ж д ать  к о м ету  (...) 3 ч. ночи  (...) Х вост о к о 
л о  40% . Г о л о в ы  не видно. Р аб о ч и е , Б у н ин ы , Г о р ьк и й  с М .Ф . и Зи н(ови й) (...) 
С ветл еет . С ер о е  м оре. П ар у сн о е  судно. В ен ер а , З а р я . 4 (часа) 1/4 хвоста не 
видно. З а р я  р азго р ается . В ен ер а  едва видна” {АГ. Д -П ят. 1910). См. так ж е  
п. 117.

111. А .Г . Б У Ш К А Н Ц У

П еч атается  по А{АГ), впервы е.
Д ати руется  по почт, ш т.: 28.05.10. Capri.

1 Н ачи наю щ и й  п исатель  А .Г . Б у ш кан ец  в поисках литературн ой  работы  
о брати лся  к Г орьком у  с просьбой  и спользовать  его  в “З н ан и и ”. С этой  целью  
он переслал  Г орьком у  чьи -то  реком ендации  (сведения сообщ ены  А . Л ифш иц, 
р о д ств ен н и ц ей  ад р е с а т а  при п ер ед ач е  ею  н асто я щ его  письм а в А рхив 
А .М . Г орького).

2 О тв ет  П ятн и ц ко го  Б уш канц у  не р азы скан .

112. А .А . Б О Г Д А Н О В У

П еч атается  по тексту , процитированном у Б огдан о вы м  в его  письме Г орь
ком у о т  23 м ая (5 ию ня) 1910 г. {Неизвестный Богданов. К н. 1. С. 171).

Д ати р у ется  по письму Б о гд ан о ва  о т  23 м ая (5 ию ня) 1910 г., к о то р о е  явля
ется  о твето м  на н ер азы ск ан н о е  (цитируем ое) письм о Г о р ько го  (Там  же. 
С. 170-173).

О бм ен  посланиям и меж ду Г орьким  и Б о гдан о вы м  вы зван  предлож ением  
последнего  обсудить “вопрос о см ерти ”, “и нтересны й  к ак  для научного м иропо
ним ания, т а к  и для эстети ч еско го  м ирочувствования” (т.е. собственно худож е
ственного  и зо бр аж ен и я  трагедии  смерти).

9(22) м ая  1910 г. Б о гдан о в  писал Горьком у: « Ч еты р е  недели том у назад я 
послал В ам  м ален ькую  рукопись -  “С м ер ть” (рассказ-утопия), -  послал на пра
вах п ервого  встречн ого , или, если хотите, начи наю щ его  автора»  (Там  же. 
С. 169).

В ы зы в ая  Г о р ьк о го  на дискуссию , Б огдан ов  стрем ился восстановить прер
ванн ы е отн ош ени я  с писателем , чем у (по м нению  Б огдан ова) м огло  способство
в ать  обсуж дение о б щ ествен но-ф и лософ ски х  вопросов, интересую щ их их обоих. 
«Н е скрою , -  писал Б огдан ов, -  что  при это м  у меня б ы л а  другая цель -  дать 
В ам  “н ей тр ал ьн ы й ” повод о к о н ч ател ьн о  о п редели ть  отнош ения и договорить 
до конц а то , что , м о ж ет  бы ть , не договорено  ( . . . )
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О тсутствие всякого  о твета  с В аш ей  сторон ы  к аж ется  мне до стато ч ны м  о т 
ветом. Я и сам виж у теп ерь , по крайней  м ере, н ек о то р ы е  сер ьезн ы е  н едостат
ки, напр., со стороны  ф орм ы ».

Богданов просил Г о р ько го  вернуть рукопись.
О твет  Г орького  и в о звр ат  рукописи последовали  дней чер ез 10. К р атки е  

цитаты  из это го  письма, приведенны е Б огдан овы м  (см. текст), сами по себе не 
п озволяю т судить об  оценках  и мнении Г орького . Н о  из ко н тек ста  письм а Б о г 
данова м ож но понять, что  Г орький  не наш ел в рассказе  “С м ер ть” созвучны х 
ему суждений о ценности  каж дой  чело веческо й  ж изни , о трагедии  см ерти  и т.п.

Б огданову приш лось пояснять свою  позицию . В частности , он писал, что  
приш ел в уж ас о т  того , что  Г орький  увидел в рассказе  п о п ы тку  н арисовать  у те 
ш ительное зрелищ е загробн ой  ж изни: “Е сли  я приду к убеж дению , что  это  дей 
ствительно долж но вы ч и ты ваться  из м оей утопии, то  навсегда о тк аж у сь  от  
ф орм ы , п ередаю щ ей  мои м ы сли  на м анер  ф о то гр аф и ч еск о го  н егати ва” . И  да
лее  в своем письме Б огдан ов  давал п ространное ф и л о со ф ск о е  обоснование сво
ей точки  зрения (Там  ж е. С. 170-173).

Н и рукописи, ни публикации Б о гдан о ва  под названием  “С м ер ть” не найде
ны. М ож но предполож ить, что  э то т  п ер вон ачальн ы й  зам ы сел , к о то р ы м  ф и л о 
соф  несомненно дорож ил, вош ел в п ерер або тан но м  виде в ром ан -утоп ию  “И н 
ж енер  М энни” (1912). В нем  есть глава  о  гер о е-к о л лек ти ви сте , до б ровольн о  
приним аю щ ем  см ерть  в м ом ент, когда он о созн ает, что  его  ж и зн ен н ы е цели  ис
черпаны .

О пределенное продолж ение тво р ч еск о го  р азго во р а  Г о р ьк о го  с Б о гд ан о 
вым на тем у см ерти м ож но увидеть в пьесе “Ч у даки ” , над к о то р о й  п исатель  р а 
ботал весной 1910 г., а т ак ж е  в р ассказе  “П о ко й н и к ” (1913).

113. Н .А . Т О П А З О В У -Ч Е Р Д Ы Н Ц Е В У

П ечатается  по AM (.АГ). В первы е: Г-30. Т. 29. С. 114—115.
Д атируется  по почт, ш т.: 29.05.10. Capri.
О твет  на письмо Т о п азо ва-Ч ер д ы н ц ева  о т  24 ап р ел я  (7 м ая) 1910 г. А д р е 

сат ответил  21 ию ля 1910 г. (АГ. К Г-нп/а-23-64-2, 3).

1 О черк  Ч ерды н цева  из б ы та  осуж денны х военны м  судом (по м атер и ал ам  
екатеринбургской  тю р ьм ы ) бы л вы слан  в редакц ию  “З н ан и я ” , но к  печати  не 
принят. Ч ерды нцев  просил Г орького  о бъ ясн и ть  причину о тк аза . П исьм о Г орь
кого  с “объяснением  п ричины ” не разы скан о . Н о  на его  крити чески е  зам ечан ия  
автор ответил: «В ы  пиш ете, что б ы  я в о чер к ах  вы кинул  то , что  уж е известно , и 
дал бы  одно новое. М еж ду тем  судьба о чер к о в  тако ва . Год том у назад я написал 
их и сдал в “В естник Е вр о п ы ” часть из них ( . . . )  “В ест. Е в р .” из опасения к о н ф и 
скации книж ки или ш тр аф а  не стал  их печатать . В то  врем я мои о чер к и  давали  
нечто новое, до тако й  степени  новое, что  к первон ачальн ом у  заглави ю  “С м ер т
ники” “В .Е в .” прибавил два вопроси тельны х  зн ака  ( . . . )  Н е  н апеч атав  м оих о ч ер 
ков, А рсеньев , спустя месяц, пом естил в “З ап р о сах  ж и зн и ” известную  свою  ста
тью  о см ертной казни  и роли  проф есси он альн ы х  ф и л ер о в , в к о то р о й  говорит, 
что о сем п ечать  м олчит уж е два года, но это  ещ е не значит, ч то  общ ество  по
мирилось со см ертной  казнью , значит, я  давал тогда н ечто  новое. В то  ж е  вре-
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мя н ачал ась  агитация  среди членов  Г (осударственной) Д(ум ы ) против смертной 
казни. В идя все это , я  о стал ьн ы е  о чер к и  послал в “Русское Б о гатств о ” и полу
чил их о бр атн о  с лакони чн ой  о тм етк о й  “неудобно”. У  А рсеньева  имя и ж урнал, 
и он к ак  о сто р о ж н ы й  л и б ер ал  напечатал  свою  статью  в чуж ом  ж урнале. У  К о 
р о л ен к о  имя и ж урнал , и к ак  идейны й он не использовал  его. У  меня ни имени, 
ни ж урнала , и я остался  со своим о чер к о м  в стороне ( . . . )  Ч то  ж е нового могу я 
дать  теп ер ь , раз мне с сам ого  н ачал а  не давали  ходу?» (АГ. КГ-нп/а-23-64-1).

2 И м ею тся  в виду н ем ец кое и здательство  Verlag A .W . D ietz Nachfolger в 
Ш тутгарте и V erlag I. Ladyschnikow  в Б ер л ин е. Ч ерды н цев  спраш ивал Г орького: 
“ ... возм ож но  ли  издание В ам и на ф ранцузском  или нем ецком  язы ках  м оего 
сборн и ка ..?” .

114. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У

П еч атается  по тексту  тел егр аф н о го  блан ка  (АГ), впервы е.
Д ати руется  по врем ени  получения в С П б.: 17.05.10.
П о м ета  адресата  “ 18/У—10”, вероятно , о зн ач ает  дату ответа.

1 16(29) ап реля  1910 г. А нд р еева  отп рави ла  Б о го лю бо ву  телеграм м у 
(за  подписью  “П еш к о в ”) с просьбой  срочно вы сл ать  на К апри  п олторы  ты сячи 
рублей . Э то  вы зв ал о  сер ьезн ы е  упреки  П ятн иц кого , ответствен ного  за ф инан
сы  “З н ан и я ”.

К ом м ен тируем ая  тел егр ам м а  Г о р ько го  не о тм ен яет  просьбы  о деньгах, но 
см ягч ает  ее  к атего р и чн о сть  и о став ляет  о тк р ы ты м  вопрос о сумме. 18(31) мая 
1910 г. Г орьком у  б ы л о  вы слан о  1000 руб. (АГ. “З н ”-мГ-1-1).

115. Я .Н . У Р А Л О В У

П еч атается  по АМ  (АГ), впервы е.
В А рхиве  Г о р ьк о го  хранится ЧА письма, в к о тором  зачеркн уты  слова о 

том , что  на тем у это го  рассказа  п иш ет м узы ку  “один м олодой ком позитор- 
и тальян ец ” . Т ам  ж е указан  адрес корреспондента: “П о лтава . Я кову Н иколаеви 
чу У ралову , д. С ретенской  ц еркви ” (АГ. П г-рл-46-5-1).

1 О п ер а  “С тар ы й  о р е л ” (1908) м у зы к а Рауля Гинзбурга. И сполнялась в М о
н ако  (М о н те-К ар л о ), Г ерм ании  (К ёльн) и др. 31 января  (13 ф евр ал я) 1909 г. 
в оп ерном  те а т р е  М о н те-К ар л о  п артию  Х ана исполнял Ш аляпин. См.: Н аст, 
изд. Сочинения. Т .2. С. 608-609 .

2 См.: Н аст. изд. Сочинения. Т . 1. С. 511-512.

116. Р .П . А В Р А М О В У

П еч атается  по А(АГ), впервы е.
Д ати руется  по связи  с п. 110.
А др есат  о твети л  24 ию ня (7 и ю ля) 1910 г. (АГ. Кг-п-1-40-9).
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1 П ьеса “T itus” ф ин ского  писателя А рвида Я р н еф ел ьда  (издана в 1910 г. 
в Б ерлин е на русском и нем ецком  язы к ах  под н азвавнием  “Jerusalem s Z erstö rer”).

2 Светоний Транквилл Гай. Ж изнь двенадцати  ц езарей . С П б: изд. А .С . С у
ворина, 1904. К нига хранится в ЛБГ  в 2-х экз . с п ом етам и  Г о р ьк о го  (ОЛЕГ. 
7040, 7041) -  “каж ется , я, к  сож алению , становлю сь Б о го м !” -  ц и тата  из С вето 
ния. С. 358.

117. Е .П . П Е Ш К О В О Й

П ечатается  А(АГ). В первы е: Архив Г. 9. С. 93 -94 .
Д атируется по содерж анию  (см. ниж е).

1 Рассказ “Ф едор Д ядин” . В ероятн о , для п ер еп еч атки  в одном  из эсеровских  
эм игрантских изданий.

2 С.С. Ю ш кевич уехал с К апри , вероятн о , 22 м ая (4 ию ня) 1910 г., навестив 
по дороге А м ф и театр о ва; 29 м ая (И  ию ня) 1910 г. он  уж е дал и нтервью  к о р 
респонденту “О десских новостей ” о своей  п оездке в Т урцию , Г рецию , А ф р и 
ку, И тали ю  и к Г орьком у на К апри  (см.: О десские новости . 1910. №  8127. 29 мая 
(И  июня)).

П ьесу  Ю ш кевича Г орьки й  и П ятн и ц к и й  н ам ер ев ал и сь  н а п е ч а т а т ь  в 
“Зн ани и ”. 5(18) августа 1910 г. П ятницкий  тел егр аф и р о в ал  автору: «Е сли  м о ж 
но вы пустить “M iserere” осенью , “З н ан и е” охотно  берет. П иш у» (АГ. П -ка  
“З н ”-37а-8). Ю ш кевич ответи л  8(21) августа, что  тел егр ам м а  с К апр и  приш ла 
слиш ком  поздно, -  он уж е договорился об  издании в сборнике “З е м л я ” , но п р о 
сил не п ечатать  ее до прем ьеры  в театр е . В то р ая  пьеса Ю ш кевича, ко то р у ю  
Горький читал на К апри, “К ом едия б р ак а”, ему не понравилась. 6(19) ию ня Ю ш
кевич не без иронии писал П ятницком у: « ... бы л  у А м ф и театр о в а . П редставьте, 
“К омедия б р ак а” -  там  весьм а понравилась. О чевидно, не все так  привередливы , 
как  В ы  и А лексей  М аксимович. Ну, Б о г  с В ам и ...»  (АГ. П -к а  “З н ”-5 0 -18-62).

3 См. прим еч. к  п. 245.
4 См. п. 110 и прим еч.
5 Видимо, И .М . Г ольдш тейн  -  химик по образован ию , в то  врем я п риват-до

цент Ц ю рихского  университета. В о врем я обучения в К ар л ср у э  активно  участ
вовал в револю ционном  студенческом  круж ке. Г орький  н азы в ает  Г ольдш тейна 
madam, видимо, совсем ничего  не зная  об  это м  чел о веке . О б  отнош ении  с ним 
П еш ковой  сведений нет.

118. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: ЛН. Т. 95. С. 202.
Д атируется по связи с п. 117.
О твет  на письмо А м ф и театр о в а , написанное о к о л о  5(18) м ая  1910 г. А д р е

сат ответил  26 м ая (8 ию ня) 1910 г. (ЛН. Т. 95. С. 203-205).

1 В апреле -  н ачале м ая 1910 г. А м ф и театр о в  п о бы вал  в А м стердам е, А н 
тверпене, Б рю сселе , П ариж е, о чем  сообщ ил Г орьком у  о к о л о  5(18) м ая 1910 г.:
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“Я сейчас соверш ил бо л ьш о е странствие, ко то р ы м  очен ь  доволен, кром е рус
ской его  части , т.е . русских встр еч ”.

2 В озм ож но , стихотворны й  ф ел ьето н  А м ф и театр о в а  “А п о л л о н ”, в к о то 
ром  ш утливо  х ар ак тер и зо вал и сь  Г орький  и А .А . Б огданов:

Т ам , где м оре вечно  п лещ ет  
Н а  крем н исты е бразды ,
Где Б огдан о в  взоры  м ещ ет,
К  вы сям  “К расны й  звезды ”,
Где ж ивет, богоискаясь,
Горький, мнимо исклю чен ,
Т ам  волш ебница, ласкаясь,
М не вручила “А п о л л о н ”.

(Одесские новости. 1909. № 7985. 6( 19) дек.).
3 См. п. 117 и прим еч. А м ф и театр о в  писал о к о л о  5(18) мая: « Б ы л  Семен 

Ю ш кевич. П ознаком ились. П онравился  мне весьм а. Ч и тал  свои две драм а
ти ческие  ш туки. “M iserere” его  п роизвело  на меня впечатление глицерино
вой тянучки , ф р ази сто й  ненуж ности , но “К ом едией  б р ак а” я бы л  весьма вос
хищ ен».

4 В письме о т  26 м ая (8 ию ня) А м ф и театр о в  сообщ ил Горьком у: «В ы  вот 
п иш ете об  Ю ш кевиче, что  он “п р ео до л евает  П уш ки н а” . М не и Герм. А лекс, он 
хватил  ш туку почищ е: “М ы  долж ны  испортить русский язы к!... о бъ яви ть  м ерт
вы м  русский бы т, словом , заслон ить  Русь о т  соврем енности  и русский народ от 
русского  о бщ ества, свести на нет русскую  оригинальность!» .

5 С разу  ж е  после вы хода пьесы  о тдельн ы м  изданием  в 1910 г. о ней появи
лись п о л о ж и тел ьн ы е  о тзы вы , см., наприм ер: Бескин Э. М осковские письма 
(“M iserere” в М осковском  Х удож ественном  театр е) / /  Т еатр  и искусство. 1910. 
№  52. С. 1025-1026; Эфрос Н. “M iserere” в Х удож ественном  театр е  // Речь. 1910. 
№  350. 21 дек.; Вознесенский А. С ы н  хаоса (К  п остановке “M iserere” С. Ю ш ке
вича) / /  О десские новости . 1911. №  8316. 12 янв.; а так ж е: Боровский В. С. Ю ш
кевич: “M iserere” //  С овр. мир. 1911. №  3. С. 255-265.

6 И м ею тся  в виду писатели-м одернисты , в первую  очередь  Ф. С ологуб. С о
б и р ател ьн ы й  о б р аз  так о го  писателя  -  С м ертяш кина -  Г орький  дал впоследст
вии в 3-й “Русской ск азк е”.

7 Г орький  получил к о р р екту р у  первой  части  “Ж изни  М атвея  К ож ем якин а” 
в сер еди н е  а п р е л я  1910 г. о т  С .П . Б о г о л ю б о в а  (АГ. П -к а  “З н ”-8-16; 
К Г -п -10-2-3). П ер вая  часть  “Ж изни  М атвея  К о ж ем яки н а бы л а опубликована в 
Сб. Зн.30, 31, вы ш едш их в м ае и в ию не 1910 г.

8 О ц ен к а  повести  “Ж и зн ь  М атвея  К о ж ем як и н а” содерж ится в письме А м 
ф и театр о в а  Г орьком у  о т  26 м ая (8 ию ня). С ообщ ив, что  счастлив бы л прочи
тать  повесть, А м ф и театр о в  писал: « С лагается  из “О ку р о в а” м н огозначитель
нейш ий исторический  ром ан  “уездной России...”».

9 В ласа М геладзе. См. п. 110, 119 и прим еч.
10 Г .А . Л опати н  первы й  р аз гостил у Г орького  на К апри  в ноябре 1909 г., 

м ного и у в лек ател ьн о  р асск азы вал  о своей  м олодости , о встречах с Т ургене
вы м , Г ерценом , М арксом , Э нгельсом , Б акуни н ы м , С алты ковы м -Щ едрины м , 
о п о п ы тке  освободить Ч ер н ы ш ев ск о го  (ЛН. Т. 95. С. 803-817). В 1910 г. Герман 
Л опатин  на К апри  не п риезж ал .
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11 В 1908-1909 гг. в П ерсии  ш ла вооруж ен ная  бо р ьб а  конституционалистов  
против ш аха М охам м ед-А лия. В ию не 1909 г. он ф о р м ал ьн о  о тр ек ся  о т  п р есто 
ла в пользу сы на, после чего  обостри лась  бо р ьб а  м еж ду А нглией  и Россией за 
сф еры  влияния в П ерсии. В страну бы ли  введены  русские войска.

12 А м ф и театр о в  ответи л  26 м ая (8 ию ня): “В ы  счастли вее м еня на известия. 
В ам пиш ут о подъем ах, а мне все о п ораж ен иях ...” .

13 См. п. 110 и прим еч.
14 См. там  ж е.
15 Н ачал о  повести  Б унина “Д ер евня” б ы л о  н ап еч атан о  в ж у р н ал е  “С о вр е

менны й м ир” (1910. №  3).

119. Р .П . А В Р А М О В У

П ечатается  по А(АГ ), впервы е.
Д атируется по записи в Д невнике П ятн иц кого : “24 м ая 1910 г. за  обедом  п о

является Влас. Рассказы  о П ерсии ” (АГ. Д -П ят. 1910).

1 См. п. 110 и прим еч. У  Г орького  ош и бка в ф ам илии , следует -  М геладзе. 
В лас М геладзе (партийная кл ич ка  Т риа) приним ал непосредственное участие в 
персидской револю ции.В  ию не 1908 г. повстанцы  Т ебр и за  обр ати л ись  за п ом о
щ ью  к кавказским  социал-дем ократам . О бластной  к о м и тет  Р С Д Р П  К ав к аза  н а
правил в П ерсию  вооруж ен ны е друж ины . В одной из п ервы х друж ин находился 
М геладзе, -  он участвовал в сраж ениях  в Т ебр и зе , Р еш и те  и Т егер ан е . Ф ункции 
грузинских социал-дем ократов  не сводились то л ьк о  к боевы м  действиям: они 
бы ли членам и военного  совета с реш аю щ и м  голосом , вы пускали  п роклам ации , 
присутствовали на диплом атических п ерего во р ах  с иностранны м и  консулам и, 
организовы вали  п росвети тельны е учреж дения, о тк р ы в ал и  больницы , со здава
ли народную  милицию .

О б этом  М геладзе писал в о ч ер к е  “К авк азск и е  соц иал -д ем о кр аты  в П е р 
сидской револю ц ии ” (С оц иал-дем ократ (Paris). 1910).

М геладзе понравился Г орьком у “н еукроти м остью  своей н атуры  и м огучей  
внеш ностью ”. Н о  позж е М .Ф . А ндреева писала: когда М геладзе «приехал на 
К апри  и прож ил у нас довольно  долгое врем я, А лексей  М аксим ович сильно р а 
зочаровался  в нем, и пом ню , к ак , тя ж ел о  вздохнув, однаж ды  сказал : “Н ет , в 
больш их дозах и хорош ий парень, еж ели  он м еньш евик , неперен оси м !”» (Анд
реева. С. 121).

2 Г ерм ания, стрем ясь  п рони кнуть  в И р ан , д о б и вал ась  п оддерж ки  в это м  со 
стороны  царской  России. П о  П отсд ам ско м у  со глаш ен и ю  о т  6 августа 1911 г., 
Россия о б язал ась  не п р еп я тство в ать  п о стр о й к е  Б агд ад ск о й  ж ел езн о й  д о р о 
ги, предпринятой  Г ерм анией . Э то  до р о га , сом кнувш ись с другой , д о л ж н а  
бы л а стать  удобны м  путем  в И ндию  и К и тай . Е е  с тр о и те л ьств о  б ы л о  з а 
кончено  лиш ь в 1934—1941 гг. частн ы м и  ан гли йской  и ф р ан ц у зск о й  к ам п а
ниями.

3 Л ады ж ников  в это  врем я находился в России. С ведений об  издании книги 
М геладзе в Verlag I. Ladyschnikow  нет.
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120. Э. Ф И Л Ь В А Р О В О Й

П еч атается  по НО(АГ). В первы е: Г-30: Т. 29. С. 120-121.
Д ати руется  по содерж ан ию  и по сопоставлению  с п. 121.
О тв ет  на н едати рован ное письмо Э. Ф ильваровой  из З л ато п о л я  К иев

ской  губ.
А др есат  о твети л  14(27) ию ня 1910 г. (АГ. К Г -р л-2 7 -104-1, 2).

1 Э. Ф и л ьвар о в а  п исала: “ М ы сл ь  о сам оубийстве зах в аты в ает  м еня все 
си льн ее  и си льнее. П р и ч и н а  -  я р азо ч ар о в ан а  или, вернее , ненавиж у л ю 
дей, или, м о ж ет  б ы ть , ни то , ни д р у го е” . О дн ако  д ал ее  Ф и льварова  противо
р еч и т  себе: “Я  вовсе не ненавиж у  лю дей . Я  даж е л ю б л ю  их ( . . . )  И ногда я чув
ствую  п о тр еб н о сть  б ы ть  среди л ю дей , но к ак  т о л ь к о  встр ечаю сь с ними, 
то  п одн им ается  ч т о -то  у ж асн о е  во  мне: не то  ненависть, не то  зависть. С ама 
не зн а ю ” .

2 П исьм о Э. Ф и льваровой  о т р аж а ет  настроение пессим изм а и разо ч ар о ва
ния, о х вати вш ее в эпоху реакци и  известную  часть м олодеж и. Будучи совсем 
иной, Э. Ф и льварова приним ала участие в револю ции  1905-1907 гг. П оверив ее 
лозун гам  и лю дям , их провозгласивш им , реш и ла заняться  образованием , но не 
получила ни пом ощ и, ни поддерж ки  о т  “носителей  п равды ” . С  трудом  ей уда
лось  зак о н чи ть  ч еты р е  класса. Р езу л ьтато м  отчаянной  борьбы  за образование, 
почти  н ищ енского  сущ ествования б ы л а  п отеря  веры  в лю дей, в их доброту и 
беско р ы стие . Ч увство  отчаян ия  и одиночества привело Ф ильварову к  мы сли о 
сам оубийстве: “Т ак  пусто, серо вокруг меня, что  то л ьк о  сам оубийство единст
венны й  вы ход ( . . . )  П рош у В ас, ум оляю  о тветьте . П одайте руку помощ и. С ка
ж и те  мне, что  все глупо или ж е  я долж на ум ереть, и я В ас послуш аю , потому 
что  не к  ком у о б р ати ться ” .

3 О т в е т  на сл о ва  адр есата : “В едь  и В ы  п ер еж и вал и  уж асное , когда хо
тел и  к о н ч и т ь  ж и зн ь  сам о у б и й ство м ” . Э то т  ф а к т  б и о гр аф и и  Г о р ьк о го  мог 
б ы т ь  и звестен  Ф и л ьвар о в о й  из статьи  Д .М . Г о р о д ец ко го  “Д ва п о р тр ета . 
Г о р ьк и й  и В е р е с а е в ” (С ем ья . 1899. №  36), в к о т о р о й  ав то р  в п ер есказе  и в 
о тр ы в к а х  ц и ти р о в ал  ад р есо в ан н о е  ем у письм о Г о р ьк о го  (см.: Н аст . изд. Пись
ма. Т . 1. С. 3 5 7 -3 5 8 ). М ен ее  в ер о ятн о , ч то  Ф и л ьвар о в а  (ж и тел ьн и ц а м а
л е н ь к о го  го р о д к а  З л а т о п о л я , К и ев ск о й  губ.) м о гл а  ч и та ть  корреспон ден ц ию  
“П о к у ш е н и е  на сам о у б и й ство ” н и ж его р о д ск о го  ц ех о во го  П еш к о в а , оп убли
к о ван н у ю  в “В о л ж с к о м  в е с т н и к е ” (1887. №  325. 14(26) дек .). О  причинах  са
м о у б ий ства , душ евн о м  к р и зи се , п ер еж и в аем о м  им в т о т  период , Г орьки й  р ас
ск а за л  в “М оих у н и в ер си тетах ” (Н аст . изд. Сочинения. Т . 16. С. 8 3 -8 4 ) и в ав 
т о б и о г р а ф и ч е с к о м  р а с с к а зе  “С л у чай  из ж и зн и  М а к а р а ” (Т ам  ж е. Т. 14. 
С. 106-139); см. т а к ж е : Деренков А.С. И з  воспом и н ани й  о вели к о м  п исателе 
{ВС. С. 8 3 -8 4 ).

4 В о тветн о м  письм е Э. Ф ильварова писала: “В едь я дум аю  и говорю  себе 
сам ой то  ж е  сам ое: “Т ы  не лучш е лю дей. Е сли  бы  ты  бы л а лучш е, то  показала 
бы  другим прим ер ( . . . )  В ас я буду благодари ть  и уваж ать  потом у, что  осветили 
запутанны й  для м еня вопрос к о р о тк о  и ясно. И  в сам ом  деле, чем  виноваты  дру
гие, ч то  у м еня слиш ком  бо гатая  ф ан тази я  и сл абы е силы  к  достиж ению  всего, 
что  я не в состоянии достигнуть той  ж изни , какую  тр еб у ет  моя душ а. Н и к то  не 
виноват. Н адо  ум еть  ж и т ь ”.
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121. Е .П . П Е Ш К О В О Й

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Архив Г. 9. С. 93.
Д атируется  по связи с п. 119.

1 В ероятно , Г орький  благодари т П еш к о ву  за  письмо, слова из к о то р о го  во 
ш ли в пьесу “Ч удаки”. П исьм о не разы скан о .

2 См. п. 106, 110, 119 и прим еч.
3 О дно из них п. 120.
4 П исьм о не найдено (см. п. 117 и прим еч.)

122. М .А . П Е Ш К О В У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Архив Г. 13. С. 64 -6 5 .
Д атируется по упом инанию  о зем летрясении  (см. ниж е).

1 П исьм о не разы скан о .
2 В 3 часа утра 25 м ая (7 ию ня) 1910 г. в ю ж н ы х провинциях И тал и и  п р о 

изош ло сильное зем летрясение. Э пицентр находился в городах А вел л и н о  и П о- 
тенца, на К апри  ощ ущ ались н езн ач и тельн ы е то л чк и  (Roma. 1910. №  157).

123. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У  

П ечатается  по А(АГ ), впервы е.
Д атируется по пом ете адресата о врем ени  получения: “ЗО /У-Ю ”.

1 П ьеса Б у релови ча  “Горды й Б е л ы й ”. О то сл ан а  автору  ко н то р о й  “З н а н и я ” 
1(14) ию ня 1910 г. (АГ. “З н ”-док-6-7).

2 К  письму подклеена в ы р езк а  из ж у р н ал а  “Ж и зн ь  для всех” (1910. А пр.) 
с объявлен ием  о продаж е книги: Г ербы  городов, губерний , обл астей  и посадов 
Российской И м перии , внесенны е в полное собрание закон ов, с 1649 по 1900 г. 
С П б., 1900. К нига в п ереплете  бы л а вы слан а Г орьком у  9(22) ию ня 1910 г. 
(АГ. “З н ”-док-6-7).

3 Горький  ж дал  о твет  на письма 14 и 15. См. п. 103 и прим еч.
4 См. п. 27 и прим еч.
5 К нига бы л а послана Горьком у 9(22) ию ня 1910 г. (АГ. “З н ”-док-6-7).

124. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У

П ечатается  по А(АГ)У впервы е. Н аписано  на письм е Д .М . Н аб ато в а  к  Г о р ь
кому от 19 мая (1 ию ня) 1910 г. (АГ. К Г -р л -18-41-1).

Д атируется по письму Н абато ва .

1 К ниги предназначались крестьянину Т ам бовской  губ. Д .М . Н абато ву , к о 
торы й  писал Г орьком у, что  не м о ж ет  купить их, “не им ея средств” . В А рхиве 
Г орького  хранится счет “З н ан и я ” за  №  766 о т  18 ию ня (1 ию ля) 1910 г. об  о т 
правке Н абатову  1-5-го  и 9-го том ов  Г о р ько го  (АГ. П -к а  “З н ”-док-6-7).
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125. А .Б . В И Н О Г Р А Д У

П еч атается  по А(АГ), впервы е. 

1 См. п. 26, 80 и прим еч.

126. И .С . Ш М Е Л Е В У

П еч атается  по А(АГ), впервы е.
Д ати руется  по письму Ш м елева от  21 м ая (3 ию ня) 1910 г. из М осквы , на ко 

то р о е  является  о твето м  (АГ. К Г-п-89-2-6).

1 Г азета  “У тр о  России” (1910. №  149. 18 мая) пом естила сообщ ение: «’’З н а 
н ие” о бр ати л о  вним ание на п р и о б р етаю щ его  известность м осковского  писате
ля  И .С . Ш м елева. В 31 сборнике будет пом ещ ена повесть “П од го р о ю ”. В ско
ром  врем ени  “З н ан и е” вы п ускает  1-й том  произведений  названного  автора». 
П о  этом у  поводу Ш м елев писал Г орьком у 21 мая (3 ию ня) 1910 г.: “Э та зам ет
ка, скаж у прям о, причинила мне боль, страш но встревож ила, повергла в недо
ум ение” . С ведения об  издании “Р ассказо в” Ш м елева, судьба к о торы х  к этому 
врем ени  не бы л а ещ е р еш ен а, попали  в п ечать  чер ез И .А . Б елоусова, о чем 
Ш м елев писал в том  ж е письме.

2 Рассказ “Р о м ан ти к ” под названием  “Д о п олн ого!” с подзаголовком  “Н о 
вы й  р ассказ М аксим а Г о р ьк о го ” (с п о р тр ето м  автора) бы л перепечатан  газетой 
“У тр о  России” (1910. №  126. 18 апр.) из “Н ово го  ж урнала  для всех” (1910. №  18. 
А пр.). См.: письмо М .Ф . А ндреевой  к А м ф и театр о в у  от  20 апреля (3 мая) 
1910 г. -  АГ. П Т Л -1-36-5.

3 В опрос об  издании “Р ассказо в” Ш м елева бы л реш ен  в начале июня 
(ст. ст.) 1910 г. (см. п. 133 и прим еч.).

4 З а  л ето  Ш м елев написал п овесть “П од м узы ку” и отправил рукопись на 
К апри  22 декаб р я  1910 г. (4 января 1911 г.) -  АГ. К Г-п-89-2-9.

127. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П еч атается  по А(АГ). В первы е: ЛН. Т. 95. С. 206-207.
Д ати руется  по письму А м ф и театр о в а  о т  26 м ая (8 ию ня) 1910 г., на которое 

является  о твето м  (ЛН. Т. 95. С. 203-205).

1 В письм е о т  26 м ая (8 ию ня) 1910 г. А м ф и театр о в  указал  Г орьком у на 
м ел ки е п огреш ности  в тек сте  первой  части  повести  “Ж изнь М атвея  К ож ем яки 
н а” . Н априм ер: «Н е И саию , но И сакия. Э то  из П ечер ско го  патерика: “Н аш  еси, 
бр ате  И саки е , воспляш и с нам и!” О тсю да -  “Н аш  бр ат  И саки й ”».

2 А м ф и театр о в  писал: «Н ельзя  ли  зам ен и ть  “бобину”? Т рое читаю щ их на 
нее споткнулись».

3 А м ф и театр о в  назвал  “сверхаккорди ем ” последние 8 или 9 нравоучитель
ны х стр о к  в первой  части  повести . Г орький  согласился, однако  в отдельном  из
дании эти  строки  остались.
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4 «Ч резвы чайн о  ж аль , что  В ы  раздробили  “К о ж ем як и н а”», -  писал А м ф и 
театров, имя в виду публикации повести  в двух сборниках  “З н ан и я ” (30 и 31).

5 “Ром ан для те а т р а ” А м ф и театр о в а  “К нягиня Н астя ” опубли кован  в 
Сб.Зн.24, где н апечатано  н ачало  повести  Г о р ьк о го  “Ж изнь ненуж ного  ч ел о в е 
к а”. «М не тогда бы л о  уж асно совестно, что  В ы  себя обидели  ради “К нягини  
Н асти”», -  зам етил  А м ф и театр о в  в цитированном  письме.

6 Н ам ек  на исследование А .А . П отебн и  “О  Д оле и сродны х с нею  сущ ест
вах”, ко то р о е  Г орький разы ски вал  для р аб о ты  над п овестью  “Ж и зн ь  М атвея  
К о ж ем якин а” (см.: Н аст. изд. Сочинения. Т. 10. С. 740).

7 Ром ан О. М иртова (О .Э . Н егр еск у л -К о ты л ев о й ) “М ертвая  зы б ь ” бы л  
опубликован в ж урнале “Русская м ы сль” (1909. №  8-12). О  нем  А м ф и театр о в  
писал Горькому: “П асквильн ою  не наш ел, ибо к о л о н и ал ьн ы е  ссы льн ы е н равы  
сейчас, по о тзы вам  беглецов, стали  ещ е хуж е, но уж асно  скучно и чересчур  по
хабно” (ЛН. Т. 95. С. 204).

8 А м ф и театр о в  о твети л  8(21) ию ня 1910 г.: “О  татар и н е -  ж ду следую щ ей 
части” (Там  ж е. С. 209).

9 См. п. 110, 119 и прим еч.
10 Ц икл стихотворений  К .Д . Б ал ьм о н та .
11 Судя по Д невнику П ятн иц кого , Г орький  в это  врем я п рочи тал  и вы со ко  

оценил “З а в о л ж ь е ” А .Н . Т ол сто го  (АГ. Д -П ят. 1910).
12 См. п. 118 и прим еч.
13 В ЛБГ  хранятся книги об истории К унцева и древн его  С етуньского  ста

на, об У гличе, К оврове, Ростове В еликом  и др. (ОЛЕГ. 3648, 3811, 3822, 3829).
14 К ниги, содерж ащ ие сведения о п остройке и укреплении  древних русских 

городов. См., наприм ер, в ЛБГ  “С тр о ел ьн ая  книга города П е н зы ” (М ., 1898) 
и др. (ОЛЕГ. 3815, 4051, 4055).

15 “Ч удаки” .
16 О ценивая первую  часть повести  “Ж и зн ь  М атвея  К о ж ем як и н а” , А м ф и т е 

атров писал: «С воими последними вещ ам и В ы  вносили в русскую  р е в о л ю 
цию  то, чего  ей больш е всего  н едостает для успеха: народность, а “К о ж ем як и н ” 
В аш  -  уж е величавейш ая эпопея народности, каку ю  то л ь к о  во о б р ази ть  м ож но, 
это  -  о п ы т русского национализм а в сам ом  благородном , ж ивом  и нуж ном  
смы сле слова. О на, эпопея В аш а, пропитана духом бы линной  свободы , ды ш и т 
и свидетельствует, что  ж ива и пам ятна (все, что  пам ятно, ж иво) кондовая  Русь, 
сама себя, нескладёху, вы строивш ая , сама себя она и найдет, и освободит».

17 О  Г. А . Л опатине -  см. п .1 18 и прим еч.

128. С.П. БОГОЛЮБОВУ 

Печатается по А ( А Г ) У впервые.
Датируется по помете адресата о дне получения: “2/У1—10”.

1 См. п. 77 и примеч.
2 В Архиве Горького хранится письмо Рубакина к Горькому б/д (1910), в ко

тором содержится просьба прислать «издания т-ва “Знания”» ( А Г .  КГ-п-66-12-1).
3 Фиорды: Датские, норвежские, шведские писатели /  Пер. А. и П. Ганзон. 

СПб.: А.Ф. Маркс, 1909. Сб. 4: Царственный гость; Сб. 5: На высотах. Сборни
ки были направлены Горькому 9(22) июня 1910 г. ( А Г .  “Зн”-док-6-7).
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129. А .К . Г О Л Ь Д Е Б А Е В У

П еч атается  по А(ЛГ), впервы е.
Д ати руется  по письму Г ольдебаева к  Г орьком у из П етер бу р га  от  23 мая 

(5 ию ня) 1910 г., на к о то р о е  является  о твето м  (АГ. К Г-п-69-10-11).

1 Н ето ч н ая  ц итата из письм а А . Г ольдебаева о т  23 м ая (5 ию ня) 1910 г.: «Я и 
сам чувствую , ч то  не годятся ( . . . )  У  м еня даж е и ж елан и я  нет пы таться  напи
сать  что-нибудь дельное: нуж но врем я на рабо ту  дельную  ( . . . )  И  теп ер ь  очень 
прош у В ас ответи ть , пригодятся ли  хоть  как-нибудь для сборников “З (н ан ие)” 
“Н аш  М и ш а” и “Д о ч у р ка” , или заб р ако в ан ы  окончательно?» . В Сб.Зн.29 (ян
вар ь  1910 г.) бы л  напечатан  рассказ А . Г ольдебаева “Г алч о н о к ”. (О  сотрудни
честве Г ольд ебаева  в “З н ан и и ” см.: Н аст. изд. Письма. Т. 7.)

2 О тк л и к  на слова Г ольдебаева: “Д о то го  все скверно, что  нам, старикам , 
со зн ател ьн о  п ереж ивш им  80-е годы , тогдаш ний м рак  и удуш ье каж утся  теперь 
чем -то  сравни тельно  п рием лем ы м , бы л о  невы носим о тяж ел о , но -  верилось, 
хотелось  верить. А  теп ер ь  тупик. В от  и твори  тут!”

130. С .В. М А Л Ы Ш Е В У

П еч атается  по А(АГ ), впервы е.
Н а письме п ом ета адресата синим карандаш ом : “П исьм о получено из И та

лии  в 1910 году. Малышев” .
Д ати руется  по п ом ете  адресата с учетом  следую щ его  обстоятельства: ма

тер и ал  о писателях-сам оучках  Г орький  м ог передать  другому автору  до нам ере
ния сам ом у п исать на эту  тем у, т.е . до ию ня 1910 г. (Красный архив. С. 74).

1 Б о л ьш о й  о тр ы в о к  из сочинения М алы ш ева “Родному я зы к у ” бы л исполь
зован  Г орьким  в статье  “О  п исателях-сам оучках” (см.: Г-30. Т. 24. С. 115).

2 В н ачал е  1900-х годов А .И . Я цим ирский, сотрудник ж урнала “Русская 
м ы сл ь” , задум ал издание “Г алер ея  русских сам ородков”. О н собрал  богатейш ий 
м атер и ал  о русских п оэтах , писателях, ф ил о со ф ах , и зобр етател ях  из народа. 
И звестн ы  его  статьи  на эту  тем у: “В оспом инания писателей -сам ородков” 
(Рус. м ы сль. 1902. №  11); “Русские писатели  в роли  руководителей  поэтов из на
р о д а” (Е ж ем есяч н ы е  л и тер ату р н ы е  и популярно-научны е прилож ения к ж урна
лу “Н и в а”. 1903. №  9). Б о л ьш о й  архив Я цим ирского  с к ар то теко й  писателей-са- 
м оучек  хранится  в О тд еле  рукописей  ИРЛИ РАН.

О тв ет  М ал ы ш ева не разы скан , -  не известно, воспользовался  ли он сове
том  Г орького .

3 Судя по том у, что  рукопись “Родном у я зы к у ” вновь о казал ась  у Горького, 
п ереписка его  с М ал ы ш евы м  не ограни чи лась  в э то т  период одним письмом.

131. Л .А . Н И К И Ф О Р О В О Й

П еч атается  по АМ(АГ). Д ата , подпись и приписка -  авто гр аф . В первы е: 
Г-30. Т. 29. С. 116.

1 “Ч ел о веч еск и е  у зы ” (см. п. 85 и прим еч.).

348



2 Л агер л ёф  С ельм а (1858-1940) -  ш ведская  писательница. Л ау р еат  Н о б е 
левской  премии (1909).

3 Д еледа Грация (1871-1936) -  и тальян ская  писательница. Л ау р еат  Н о б е 
левской  премии (1926).

132. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: ЛН. Т. 95. С. 208.
Д атируется по письму А м ф и театр о в а  о т  1(14) ию ня 1910 г., на к о то р о е  я в 

ляется  о тветом  (ЛН. Т. 95. С. 208).

1 С татья  А м ф и театр о в а  “О тв ет  на письм о”, написанная 1(14) ию ня 1910 г., 
по прочтении  о тч ета  о заседании Г осударственной дум ы  26 м ая (8 ию ня) 1910 г., 
касалась полож ения в Ф инляндии (хранится в РГАЛИ. Ф. 34). П о сы л ая  ее  Г о р ь
кому, автор  писал: “Э то  письмо я написал для одного одессита, но дум аю  опуб
ликовать  его. Е сли у В ас сохранились отнош ения  с ф ин лян дскою  п ечатью , б ы 
ло  бы  хорош о п ослать им туда. Я  не знаю , ком у адресовать. Б  уде н айдете под
ходящ им и нуж ны м , п о ш л и те”. П исьм о не разы скан о .

2 О ценивая поведение депутатов на заседании Государственной  дум ы , А м 
ф и театр о в  писал: «Уход оппозиции в т о т  м ом ент, когда п равая  засучила р у к а
ва, чтобы  р езать  Ф инляндию , а о к тяб р и сты  подвы вали  р ы ж ем у , из андреевской  
“Б езд н ы ” подобно, -  “и я, и я, и я !” -  э т о т  вели чествен ны й  уход -  идеал поли ти 
ческого пилатизм а».

3 В статье  “Ф инляндские д ел а” В .А . П оссе писал, что  ф ин н ы  не х о тят  м и
риться с бессилием своего С ейм а. И м  предстоит р еш и ть  на в ы бо р ах  в сентябре, 
будут ли приняты  зак о н о п р о ек ты  об уравнении в правах ф инляндских граж дан  
с другими русскими подданны ми и будет ли  ф инляндская  казн а  производить де
неж ны е платеж и  взам ен  отбы ван и я  воинской  повинности . В зак л ю ч ен и е  П оссе 
делал вывод: “Н астроени е ф инляндского  народа во всяком  случае сер ьезн о е” 
(В естник знания. 1910. №  8. С. 356).

4 В 1910 г. русским прави тельством  бы л а р азр аб о тан а  програм м а полной  
ликвидации автоном ии Ф инляндии, что  р езк о  обостр и л о  борьбу  за  государст
венное и национальное сам оопределение, особенно перед вы борам и  в Сейм. 
17(30) ию ня 1910 г. бы л  издан царский указ о распространении  на Ф инляндию  
общ еим перского  законодательства.

5 П исьм о не разы скано .

133. И .С . Ш М Е Л Е В У  

П ечатается  по А(АГ), впервы е.
Д атируется по о твету  Ш м елева о т  8(21) ию ня 1910 г. (АГ. К Г-п-89-2-7).

1 Д оговариваясь об  издании однотом ника “Р асск азо в ” в “З н ан и и ”, Ш м елев 
послал П ятницком у оттиски  произведений, печатавш ихся в “Русской м ы сли ”, 
“Н ародной вести” и в “Русских ведом остях” с 1906 по 1909 г.: “Ж у л и к ” , “В ах
мистр”, “П о спеш ном у делу”, “Распад”, “Г раж данин  У к л ей ки н ”, “В н о р е”, “И ван
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К у зьм и ч”, “В м илой П о лесо в о й ”, “Л ебедь” и “В С упесочинске” (см. п. 23 ,46 , 126 
и прим еч.).

2 К нига И . Ш м елева “Р асск азы ”. Т. 1 (С П б.: Зн ани е, 1910, ти р аж  2000) вы 
ш ла в н оябре  1910 г.

3 “Н есказан н о  обрад о вал о  м еня письмо В аш е”, -  ответи л  Ш мелев. О  своем 
согласии  он написал т а к ж е  и П ятницком у.

134. С .Я. Е Л П А Т Ь Е В С К О М У

П еч атается  по А(АГ). В первы е: Г-30. Т. 29. С. 122-123.
Д ати руется  по письму С .Я. Е л п атьев ско го  о т  1(14) ию ня 1910 г., на которое 

является  о твето м  (АГ. К Г-п-27-14-2).

1 О тв ет  на слова Е л патьевско го : “Н и уны ния, ни пессим изм а не ощ ущ ал и 
не ощ ущ аю  ни в себе, ни у тех  знаком ы х, в среде к о то р ы х  вращ аю сь. П о  моему 
м нению , все идет правильно , к ак  следует, честь честью ”. И  далее: «Ругаетесь 
В ы  ещ е в своем  письме “стар ы м  р о м а н т и к о м ...” . Н е  мне бы  слуш ать, не В ам бы 
говорить. Н е  В ам  бы  -  Л ичарде, Е руслану  Л азареви чу , Гуаку -  Н епреоборим ая 
верность. К аб ы  не девичий мой сты д -  я бы  сказал , -  какой  В ы  социал-демо
крат?  П р о сто  -  народник-социалист.

П олучили? К у ш ай те  воздравие. И  впредь не ругайтесь».
2 В цитированном  письме Е лпатьевски й  уведом лял Г орького , что  через 

ш есть  дней будет во Ф рейбурге и п рож и вет  там  неделю .
3 Г орький  п иш ет о М геладзе -  см. п. 110, 119 и прим еч.
4 М .М . К оцю бинский  приехал на К апри  2(15) ию ня 1910 г. (Коцюбинский. 

Т. 3 С. 313, 316) и п рож ил там  до 22 ию ля (4 августа) 1910 г. (АГ. Д -П ят. 1910).
5 Л ика  Риоли , к апри й ская  зн ако м ая  Г орького  и М .Ф . А ндреевой . См. о ней 

м н огочи слен н ы е записи П ятн иц ко го  (АГ. Д -П ят. 1910).
6 Н и к то  из них в 1910 г. на К апри  не приезж ал .
7 Т ак , на русский м анер, Горький  им енует нем ецкого  кайзера  В ильгельм а II 

Ф ридриха.

135. С .Я. Ш Т Р А Й Х У

П еч атается  по А(АГ). В первы е: М олот (Ростов н/Д). 1937. №  4814. 18 июня.
Д ати руется  по почт, ш т.: 20.06.10. Capri.

1 О  п лане и целях издания писал Ш трайх в статье, сопровож давш ей  первую  
публикацию : л ето м  1909 г. в О дессе, после неудавш ихся вы ступлений состоя
лась  судебная расп рава револю ц ион ны х студентов, м ногие из них бы ли вы сла
ны  в адм инистративном  порядке. Н е к о то р ы е  ещ е до ареста  успели скрыться. 
«М ногие студен ты -револю ци он еры  нуж дались тогда м атери ально  ( . . . )  Ч ерез 
вы ех авш его  тогда за границу одного писателя (С .С . Ю ш кевича. -  Ред.) я пере
дал А .М . Г орьком у  историю  студенческого  процесса и сообщ ил ему о п олож е
нии пострадавш их товари щ ей . Я  просил А лек сея  М аксим овича пом очь наш ему 
делу р азр еш ен и ем  издать в пользу  нуж даю щ ихся студентов сборник его  коррес-
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понденций о Н иж егородской  вы ставке , к о то р ы е  я наш ел, пересм атривая  ко м п 
л ек ты  газеты  “О десские н овости”. В сего бы л о  70 корреспонденций , о бъ ед и н ен 
ных названием  “С  В сероссийской  в ы ставки ” и н апеч атанн ы х  в газете  “О десские 
новости” с 28 мая по 11 о к тяб р я  1896 года ( . . . )  В связи с вопросом  издания этих  
корреспонденций в О дессе бы ли  п олучены  ч еты р е  письм а А л ек сея  М аксим ови
ча». О  пребы вании  Ю ш кевича на К апри  см. п. 110, 117 и прим еч.

2 И здание сборника не состоялось (см. п. 194).

136. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У

П ечатается  по А(АГ ), впервы е.
Д атируется  по врем ени  получения в к о н то р е  “З н ан и я ” рукописи А .М . Си- 

гачева (см. ниже).

1 П исьм о В .А . Ш иловой не разы скан о . В ее переводе “З н а н и е ” вы пустило 
книгу: Вандалъ А. Н аполеон  и А лексан др  I: Ф ранко-русский  сою з во врем я 
П ервой  империи. С П б.: Зн ан и е, 1910-1913. Т. 1-3. М ож но  п редп олож и ть , что  
письмо Г орького  связано с вы ходом  одного из том ов  это го  сочинения, п ослан 
ного на К апри  24 м ая (6 ию ня) 1910 г. (АГ. “З н ”-док-6-7). Т. 1-3 хранятся  вЛ Б Г  
с дарственны м и надписями В. Ш иловой и пом етам и  Г о р ько го  (ОЛЕГ. 6202).

2 П ри письме записки нет, однако по докум ентам  “З н ан и я ” м ож но восста
новить список книг, посланны х Г орьком у 15(28) ию ня 1910 г. (см. п. 107 и при
меч.).

3 См. п. 107 и прим еч.
4 П олучена “З н ан и ем ” 12(25) ию ня 1910 г. и ото сл ан а  автору  22 ию ня (5 ию 

ля) 1910 г. (АГ. “З н ”-док-6-7).

137. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: ЛН. Т. 95. С. 209-210 .
Д атируется как  о твет  на письмо А м ф и театр о в а  о т  8(21) ию ня 1910 г. 

(ЛН. Т. 95. С. 209). Г орький  о твеч ает  так ж е  на письмо о т  26 м ая (8 ию ня) 1910 г. 
(Там ж е. С. 203-205).

1 О тв ет  на слова А м ф и театр о в а  из письма о т  8(21) ию ня 1910 г.: “О  В ас 
распространяется столько  слухов, что  я этом у и не придал бы  значения, если  бы  
не имел о том  р азговоров  с лю дьм и, близким и к Ц К ” . Г орький  о б ы гр ы в ает  ф р а 
зу из комедии А .С . Г рибоедова “ Горе о т  ум а” -  “Все врут кал ен д ар и ” .

2 “О хота б ы л а  В ам  п о сы л ать  телеграм м у  писательском у съ езду !” -  писал 
Г орьком у А м ф и театр о в  26 м ая (8 ию ня) 1910 г. В торой  В сероссийский съезд  
писателей  и ж урналистов проходил в П етер бу р ге  с 21 по 29 ап реля  (с 4 по 
12 мая) 1910 г. С  января до середины  ап реля  в русской печати  расп ространялось  
мнение, что  съезд  -  либо  вы дум анная в угоду п рави тельства  декорац ия , либо  
провокационная ловуш ка. М ногие писатели , в том  числе сотрудники “Русского 
богатства”, о бъ яви ли  съезду  бойкот. С  другой сто р о н ы , съ езд  б о й к о ти р о в ал а  
правая печать. Н а  съ езде, однако, присутствовало  317 писателей  (см.: Градов-
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ский Г. И то ги  съ езд а  п исателей  / /  Б и р ж . вед. 1910. №  11718. 25 апр. (8 мая); см. 
т ак ж е: К иевская  м ы сль. 1910. №  117. 29 апр. -  “Н а  съ езде  писателей”). 25 апре
л я  (8 мая) участники  вто р о го  съ езда  писателей  собрались на товарищ еский  обед 
в ресто р ан е  “П р а га ” и послали  п риветственны е тел егр ам м ы  Л .Н . Толстому,
В .Г. К о р о л ен к о  и М. Г орьком у  (см.: В естник  вто р о го  В сероссийского съезда 
п исателей . 1910. №  9. 4  мая. С. 60). В ответной  тел егр ам м е о т  имени Горького 
говорилось: “ Г лубоко  тро н у т  приветствием , прош у п ередать свою  благодар
ность съ езду  писателей . Максим Горький” (В естник второго  Всероссийского 
съ езда  писателей . 1910. №  10. 21 мая. С. 76). Т елеграм м у  отп рави ла М.Ф. А нд
реева , к о то р ая  со о бщ ала А м ф и театр о ву : “ ...послала ее в о твет  на съездовое 
приветствие, я -  по совету  И . А . Бунина. Н о  тел егр ам м а  б ы л а  о т  них такая , что 
не о твети ть  -  зн ачи ло  бы  б ы ть  очен ь  р езк о  грубы м ” (АГ. П Т Л -1-36-9).

3 22 ап р ел я  (5 мая) Г орький  уехал в А ляссио, что б ы  повидаться с Е .П . П еш 
ковой  и сы ном ; 25 или 26 ап реля  (8 или 9 мая) п обы вал  в М онте-К арло , 
4(17) м ая  вернулся на К апри .

4 См. п. 110 и прим еч. В ч еты р ех  действиях -  “Ч удаки ”, в одном -  “В стре
ч а ” (“Д ети ”). З а м ы сел  тр етьей  пьесы  не бы л  осущ ествлен, сю ж ет ее Горький 
р ассказал  в письме к  С улерж и цком у  (см. п. 139).

5 С татья  Б . В иппера “С ум ерки  л ю д ей ” посвящ ена истории р азгром а иудей
ства во врем ена античности  и его  возрож дени ю  после разруш ения “бурж уазно
го В ави л о н а” (Рус. богатство . 1910. №  5. С. 114-139).

6 Судя по записям  в Д невнике П ятн иц кого  о т  18-28 сентября (1 -5  октября) 
1910 г., Г орький  и П ятницкий  за  л ето  прочи тали  следую щ ие произведения: 
“Ф и орен ца”, “Д о р о га  к  кладби щ у”, “Т ристан ” , “П латян ой  ш к а ф ”, “Л уизхен”, 
‘ЧШасйдо беГ’, “Т онио К р ё ге р ” -  Т ом аса М анна; “Д и ана”, “М инерва”, “В енер а”, 
“М наис”, “Д ж и н ев р а”, “М елкий  бес” -  Генриха М анна (АГ. Д -П ят. 1910).

7 С л о во о б р азо ван и е о т  ф ам и ли и  итальян ского  писателя Г абриеле Д ’А н
нунцио, к  тво р ч еству  к о то р о го  Г орький  относился критически , хотя и считал 
его  хорош им  стилистом .

8 С кандальное дело  авантю ристки  М .Н . Т арновской  бы ло  в центре внима
ния русских и итальянских газет  в ф ев р а л е -м а е  1910 г. Суд над Т арновской, При- 
луковы м  и Н аум овы м , обвиненны м и в убийстве гр аф а  К ом аровского , начался в 
В енеции 23 ф евр ал я  (8 м арта) и окончился 8(21) мая 1910 г. О тч еты  о деле Т ар
новской из В енеции вели Г. К ирдецов и Г абриеле Д ’А ннунцио, которого  Горь
кий ш утливо н азы в ает  Г аврила Б лаговещ ен ский  (от аппш ш о (ит.) -  благовещ е
ние) (см.: Б и рж . вед. 1910. №  11693. 3 мая; №  11697. 5 мая; №  11703. 8 мая).

9 Г орький  р аб о тал  над второй  частью  “Ж изни  М атвея  К о ж ем яки н а” .
10 См. п. 127 и прим еч.
11 В 1910 г. в эсеровских  изданиях рассказ не печатался .

138. И .А . Б У Н И Н У

П еч атается  по А(АГ). В первы е: Горьковские чтения. 1961. С. 46. 
Д ати руется  по о тветн ом у  письму Б унина о т  15(28) ию ня 1910 г. из И зм ал- 

к о ва  (Т ам  ж е. С. 47).

1 Т ек с ты  тр ех  н еаполитанских песен (м аш инопись), в переводе М.Ф. А нд
р еевой , п ересланн ы е Бунину, хранятся  в Гос. музее И .С . Т ургенева (О рел):
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Горная деревенская  песенка (карти нки  с натуры ). С тихи А рм анда Ж и ля  (...) 
П ьедигротта. 1909. П о м ета  Г орького : “ ...т.е. прин ята и о добрена н еап о л и тан 
ским народом  в день конкурса песен  7-го сен тября  1909 г .” ;

К расавица моя. П ьеди гротта. 1909 г.;
Д еревенская  к оролева . С тихи Р окки  Г альдиери. 1909 г. Н а  л. 1 об. -  пояс

нение Г орького: “К у р ато  -  к ю р э ” .
В ответном  письме Бунин благодари л  Г орького : « ...получил и письм о В а

ше, и песни, -  и за  то , и за  другое обнял бы  В ас истинно о т  всей душ и! Н икогда  
не забуду, дорогой , того , что  В ы  говорили  мне на прощ ание, а песни т а к  силь
но, т ак  ж иво  напом нили эти  дни -  и В ас, и Н еап о л ь , и все то , п релестн ое , и зящ 
ное, что  есть  в и тальянском  народе! И  каки е  чудесны е слова в этих  песнях, -  
благодарно целую  ручки М арии  Ф едоровне за  перевод их, -  и к ак  тр о гате л ьн о  
это -  “принято и одобрено  итальянским  н ародом ” ! У ж асно  обидно мне м ое н е
понимание его  язы ка...»  (Горьковские чтения. 1961. С. 47).

2 См. п. 110, 117, 118 и прим еч.
3 О  п р ебы ван и и  Б у н ин а на К ап р и  см. п. 110 и прим еч . С вои  в п еч атл ен и я  

о Г орьком  Б унин  и зл о ж и л  в и н тер в ью  “ О десским  н о во стя м ” : «В ид у А л е к с е я  
М аксим овича хорош и й , бодры й , свеж ий, хотя , в о б щ ем , он  к а к  будто н ем н о 
го похудел. Л ицо заго р ел о , к ак  у п р ир о д но го  о стр о ви тян и н а. А л ек сей  М ак си 
мович всецело  п о гл о щ ен  т еп ер ь  чи сто  л и тер ату р н о й  р аб о то й , к о т о р о й  о т 
дает почти  все врем я. И м  н ам еч ен ы  п лан ы  н еско л ьк и х  бол ьш и х  трудов , с р е 
ди к о то р ы х  и м еется  одна п ьеса (“Ч у д ак и ”), о стал ь н ы е  н ам еч ен н ы е  п р о и зв ед е 
ния с чисто  б ел л етр и сти ч ески м и  ф аб у л ам и  (...) У к аж у , ч то  А л е к с е й  М ак си м о 
вич очень зо р к о  и вн и м ател ьн о  следи т за  о бщ ествен н о й , п о л и ти ч еск о й  и л и 
тературной  ж и зн ью  России; п о л у ч ает  м ассу книг, г а зе т  и ж у р н ал о в ; все п ос
ледние новинки  кни ж но го  р ы н к а  н ем едл ен но  ем у до став л яю тся , и б л аго д ар я  
этому он, п р едставьте , б о л ьш е осведом лен  о б  о бщ ествен н о й  и л и тер ату р н о й  
жизни стр ан ы , чем  н е к о то р ы е , ж ивущ и е в столиц ах ...»  (О десски е  новости . 
1910. №  8117. 16 м ая). П о здн ее  в письм е Г о р ьк о м у  о т  6(19) и ю н я 1912 г. Б ун ин  
вспоминал об  их ночной  п р о гу л ке  по К ап р и  4(17) м ая  1910 г. (Г о р ьки й  р асск а 
зал тогда о случае на п р им орском  ш оссе С у х у м и -Н о в о р о сси й ск , став ш ем  о с
новой н о вел л ы  “Р ож ден ие ч е л о в е к а ”): “Г орж усь , ч то  уго во р и л  В ас  к о гд а-то  
р ассказать  о рож ден ии  ч ел о в ек а . П о м н и те , когд а  э т о  б ы л о ?  М ы  ходили  к о м е 
ту см о тр еть  -  поздно, по д ороге  к  А н а к а п р и ” (Горьковские чтения. 1961.
С. 64).

4 Л итературн ы е беседы , о к о то р ы х  Бунин  упом инал в и н тер вью  “О десским  
новостям”, по всей вероятности , касались и п ервой  части  “Д ер евн и ”, н ап еч атан 
ной в “С оврем енном  м ире” (1910. №  3). П оследую щ ие письма Г о р ько го  Бунину 
являю тся откликам и  на вторую  и тр еть ю  части  повести  (см. п. 239 и 281). О  р а 
боте над “Д еревней ” Бунин писал Г орьком у  20 августа (2 сен тября) 1910 г. (см.: 
Горьковские чтения. 1961. С. 48).

139. Л .А . С У Л Е Р Ж И Ц К О М У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Н о вы й  мир. 1961. №  6. С. 183-184. 
Д атируется  по о твету  С улерж и цкого  о т  16(29) ию ня 1910 г. (Т ам  ж е. 

С. 181-189) и по связи с п. 138 (см. так ж е  п. 148).
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1 В сезон  1909/1910 г. в М Х Т  ш ли “А н атэм а” Л. А ндреева, “Ц ар ь  Ф едор 
И о ан н о ви ч” А .К . Т о л сто го , “М есяц  в дер евн е” И .С . Т ургенева, “Н а  всякого 
м удреца довольно  п р о сто ты ” А .Н . О стровского . П оследние три  сп ектакля  б ы 
ли  п о казан ы  во врем я гастр о лей  в П етер бу р ге  (весна 1910 г.), где получили по
л о ж и тел ьн у ю  оценку  театр ал ьн ы х  о б о зр евател ей  (см.: Б о б р и щ е в - П у ш к и н  А .В .  
Г астроли  м осковского  Х удож ественного  теа т р а  //  Т еатр  и искусство. 1910. 
№  17; К у г е л ъ  А. Т еатр ал ьн ы е  зам етк и  / /Т а м  ж е. №  18; Б а т ю ш к о в  Ф. Тургенев 
и О стровский  на сцене М осковского  Х удож ественного  т е атр а  //  Совр. мир. 1910. 
№ 5 ).

В м есте с тем  в рецензиях  вы сказы вал и сь  критические зам ечания (напр., 
в статьях  А . К у гел я  и Ф. Б атю ш к о в а ), о  реж иссерской  тр ак то вк е  пьес, в чем  ус
м атри вали  проявлени е всеобщ его  “кризиса те а т р а ” (см.: К ризис театра: Сб. ста
тей . М ., 1909; И в а н о в  Вяч. Б о р о зд ы  и м еж и: О  проблем е т е атр а  // А поллон.
1909. №  1; В спорах о  театр е : Сб. статей . М ., 1913). К ризис коснулся и М Х Т, ко 
то р ы й  стал  т е р я ть  зр и тел я  (“ ... страш но  за  т еатр  (...) он не д ел ает  сборов (...) К а 
ж ется , ч то  у Н езл о б и н а  -  полно, у К и р ш а -  то ж е , в М алом  -  то ж е , а что  нас -  
заб ы л и ” (С т а н и с л а в с к и й . Т . 7. С. 488. См. так ж е  п. 190 и прим еч.). О щ утим ы м  
ударом  по театр у  б ы л  зап р ет  на снятую  9 января 1910 г. с р еп ертуара  пьесу 
Л . А н д р еева  “А н а тэм а ” (после 37 сп ектаклей ). В эт о т  период Н ем ирович-Д ан
чен ко  сосредоточился  на р аб о те  с русской классикой; С таниславский  вел экспе
р и м ен тал ьн ы й  поиск  во м ногом  н овы х театр ал ьн ы х  прием ов, ставя пьесы  Гам- 
суна, М етер л и н к а , Л . А ндреева. В озм ож но , э то  и и м еет в виду Г орький, говоря 
о  “ф и л о со ф и и ” Н ем и р о ви ча-Д ан ч ен ко  и “эстети к е” С таниславского .

В ер о ятн о , зам ечан ие “грем и т т е а т р ” вы звано  и реж иссерской  работой  са
м ого С улерж и цкого . Г орьком у  м огло  б ы ть  известно вы ступление С улерж ицко- 
го  в П о ли техн ич еском  м узее 25 о к тяб р я  (7 ноября) 1909 г. в защ иту  “условного 
т е а т р а ” , “новой  д р ам ы ”, “м истического  т е а т р а ”, представленны х пьесами М е
тер л и н к а , “Ж и зн ью  ч ел о в ек а” Л . А ндреева  и др. (Рус. слово. 1909. 26 дек.). П р о 
ступ аю щ ая в письме Г о р ьк о го  ирония обусловлена взглядом  издалека, особы м , 
горьковским  поним анием  задач  соврем енного  искусства.

2 См. п. 137 и прим еч.
3 16(29) ию ня 1910 г. С улерж ицкий  просил Г орького : “П риш ли  ж е, приш ли 

сю да пьесы . М еня очен ь  зан им ает  ак тер , заговоривш ий  человеческим  язы к о м ”.
4 З н а к о м с т в о  Г о р ьк о го  с р у к о во д и тел ем  н ар о дн о го  т е а т р а  “С ан-К арли - 

н о ” (“ М ер к а д а н те ”) в Н е ап о л е , реж и ссер о м , ак тер о м , др ам ату р го м  Э доардо 
С к а р п е т т а  и его  к о л л егам и  по сцене Д ел л а-Р о сса  и Д ж ован н и  Грассо, как  и с 
т р аги к о м  К а р а в а л ь о  и др ам ати ч ески м  а к тер о м  Э р м ете  Н о вел л и  п роизош ло  
м н ого  р ан ьш е, чем  н апи сан о  к о м м ен ти р у ем о е  письм о (см.: Н аст. изд. П и с ь м а .  
Т. 6, п. 214). Н о  здесь он  п и ш ет  по свеж им  впеч атлен и ям , получен ны м  во 
вр ем я  н едавн его  п осещ ен ия  Н е а п о л я  в ап р ел е  и м ае 1910 г. (см. п. 98, 108 
и п рим еч.).

С во ео б р ази е  т ал ан та  Э. С к ар п етта  к ак  ком и ческого  ак тер а  проявилось в 
сценическом  воплощ ении  народной  м аски  П ульчин елло , а затем  созданного по 
его  собственном у произведению  прославлен ного  о бр азц а  Д она Ф еличе Ш оша- 
м окки , а к ак  драм атурга  -  в пьесе “Б ед н о та  и зн ать” . В М узее А .М . Г орького  в 
М оскве сохранился его  ф о т о п о р т р е т  с надписью : “М аксим у Г орьком у с боль
ш им уваж ен ием  и восхищ ением  Э д о а р д о  С к а р п е т т а . Н еаполь . 29.10.1910” 
( Б ы к о в ц е в а . С. 251).
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5 С этим  ак тер о м  Г орький  то ж е  бы л  зн ако м  личн о  (см.: Н аст. изд. П и с ь м а .  
Т. 6, п. 214 и примем.).

6 Г абриель Ш арлотта Р еж ан  п рославилась исполнением  р о л ей  лю бовниц .
7 В озм ож но, М. Ч ай ковский  т а к  н азвал  а к тер а  в личной  беседе с Г орьким , 

когда гостил на К апри  (см. п. 81 и примем.).
8 Т алантли вы й  драм атург Д ж иованни  Грассо, начавш ий  сценическую  дея

тельность  в театр е  м ари он еток , к ак  ак тер  п рославился в драм ах  из к р естьян ск о 
го бы та  на сицилийском диалекте.

Видимо, об и склю чи тельном  искусстве Д ж иованни  Г рассо Г орьком у  р ас
сказы вал  Л уначарский . Е щ е в 1905 г. он  писал: “Н о  что  ж е это  за  артист! Э то  
настоящ ее чудо!” (Л у н а ч а р с к и й  А .В .  О  драм атургии  и театр е . М ., 1958. Т . 2. 
С. 24).

140. М .М . К О Ц Ю Б И Н С К О М У

П ечатается  по А ( А Г ) .  В первы е: Н о вы й  мир. 1928. №  1. С. 191.
Д атируется по связи с п. 141.
В А рхиве Г орького  хранятся ф о то ко п и и  ещ е двух зап исок  К оцю бинском у, 

написанны х М .Ф . А ндреевой: “М н огоуваж аем ы й  М ихаил М ихайлович! В чер а  
вечером  вернулись м ы  дом ой -  сы н наш  Зи но ви й  А лек сеев и ч  и А лекс . Н ик . Т и 
хонов, о коих В ы  уж е н аслы ш аны . О т  всех -  привет  В ам . С ейчас А л. М акс, со
бирается прочесть  свою  новую  повесть. Н е п о ж ел аете  ли  придти п рослуш ать  
ее? Ж м у руку. М а р и я  П е ш к о в а ” (А Г . П Т Л -1-24-2). В то р ая  записка: “М ногоува
ж аем ы й  М ихаил М ихайлович! М ы  сейчас идем  к  Piccola M arina удить ры бу. 
Н е угодно ли  В ам  с нами? Б удем  очен ь  рады . М . П е ш к о в а ” ( А Г .  П Т Л -1-24-3). 
А в то гр аф ы  хранятся в Ч Л М М  ( А - 1148, 1149).

141. Н .Ф . С У М Ц О В У

П ечатается  по тексту  первой  публикации: Б ю л ь т е н ь  Р едакц ш н ого  К о м п о 
ту для видання твор1в О .П . П о теб ш . Х ар ы ав , 1922. Ч . 1. С. 6 2 -6 3 . А в т о гр а ф  не 
разы скан .

Д атируется  по дате первой  публикации.

1 О тти ск  статьи  С ум цова о скульпторе М .М . А н то к о л ьско м  из сб.: Х ар ь 
ковское и сторико-ф и лологическое  общ ество  в пам ять  п р о ф ессо р а  Е .К . Редина. 
Х арью в: П ечатн о е  дело, 1910. Т. 19.

2 В А рхиве Г орького  хранится ф о то ко п и я  первой  страницы  повести  “Ж изнь 
М атвея К ож ем якин а” (С б . З н .  3 0 )  с дарственной  надписью : “Н а  пам ять Н и к о л аю  
Ф едоровичу Сумцову от  автора , искренно уваж аю щ его . М . Г о р ь к и й . C apri. 
1910” (А Г . Дн.Г-кн-7-32-1). К нига хранится в Г Б  А кадем ии наук У краи ны  
(Киев).

3 С умцов позж е вспоминал, что  он  не н аш ел  эту  книгу у букинистов Х ар ь 
кова. “Н а щ астя, к н и ж ечк а  знайш лась в м ош  книгозб1рш , i я ii послав  О .М . 
(Г орьком у) 20 липня 1910 г .” (Б ю л ьтен ь ... С. 63). В ероятн о , э та  “к н и ж еч к а” б ы 
ла отдельны м  оттиском  из т. II “Д ревностей ” (1865) -  П о т е б н я  А Л .  О  Д оле и
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сродны х с н ею  сущ ествах. Х ранится  в ЛБГ  с пом етам и  Г орького  {ОЛЕГ. 371). 
В озм ож но , в это  ж е врем я С умцов вы слал  Г орьком у и оттиск  статьи  П .В . И ва
нова “Н ар о д н ы е  р асск азы  о Д о л е” (сб.: Х ар ько вско е  историко-ф илологическое 
общ ество ... Т. 41). Э та  статья  так ж е  хранится в ЛБГ с его  дарственной  надписью  
(ОЛЕГ. 314).

142. Д .И . С Е М Е Н О В У

П еч атается  по тек сту  первой  публикации: М елитопольские ведомости.
1910. № 6 3 . 17 окт.

В А рхиве Г о р ьк о го  хранится  МК , вероятн о , сделанная с подлинника и пе
реслан ная  в А рхив из К и ев а  в 1939 г.

Д ати руется  по записи на МК: “ 1910, ию нь, 10-е” .

1 С тихи и письм о С ем енова, на к о то р о е  о тв еч ает  Г орький, не разы сканы . 
О  п о сы л ке Г орьком у  своих стихов С ем енов писал в зам етк е  “И з воспоминаний” 
(Радянський  степ  (М елитополь). 1936. №  138).

2 С ем енов  р аб о тал  слесарем  в ж елезн о д о р о ж н о м  депо г. М елитополя.

143. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У

П еч атается  по А(АГ), впервы е.
Д ати руется  по рукописном у счету  на блан ке “З н ан и я ” от  17 ию ня 1910 г. за 

подписью  А . П ервухиной  (см. ниж е).

1 17(30) ию ня 1910 г. А .Н . П ервухина сообщ ила П ятницком у: “П оручения 
А л. М акс, уж е все вы п о л н ен ы  (...) подписка для А . К о л п ак о ва  сделана и ему ж е 
п ереведено  10 р .” (А Г . П -к а  “З н ”-30-19-1). П одписной би лет  на ж урнал  “П риро
да и лю д и ” с п рилож ениям и  и квитанция на денеж ны й  перевод хранятся в АГ  
вм есте с наст, письмом .

2 См. п. 66 и прим еч. В сохранивш ихся письмах К о л п ак о ва  к Горьком у 
п росьбы  о  сапогах нет. П о-видим ом у, н еко то р ы е  его  письма до нас не дош ли.

144. А .Г . А Л Е К С И Н С К О М У

П еч атается  по ФП (АГ), впервы е. А в то гр аф  -  АРВИК  (СШ А).
О тв е т  на письм о А лекси нского  о т  10(23) ию ня 1910 г. (РГАСПИ. Ф. 75. 

О п. 1. Д. 45), к о то р о е  является  основанием  датировки .

1 См. п. 108 и прим еч.
2 10(23) ию ня 1910 г. А лекси нски й  сообщ ил Г орьком у, что  кром е л егал ь

ны х сборников  (в изд-ве “З в е н о ”) “по вопросам  культуры , л и тер ату р ы  и искус
ства” группа “В пер ед” п лан и рует издать  н елегал ьн ы й  сборник, посвящ енны й 
вопросам  политики , социологии , истории и соврем енны м  задачам  партии. «Т о
варищ и п росят  В ас, -  писал А лексинский , -  принять участие в это м  первом по-
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еле п латф о р м ы  вы ступлении группы  и написать статью  или зам етку ... Б ы т ь  м о
ж ет, В ы  захотели  бы  написать статью  о стиле партийной  л и тер ату р ы , о чем  В ы  
беседовали с рабочим и  в ш коле , и о необходим ости  “обн ар о ди ть” и “обруси ть” 
это т  стиль?».

В К априйской  ш коле  Г орький  обсуж дал со слуш ателям и  вопросы  я зы к а  и 
стиля партийной литер ату р ы . О дин из учеников писал впоследствии: “ С л у ш ате
ли поддерж ивали м нение тов. Г орького  о том , что  наш а л и тер ату р а  по сам ом у 
язы ку  своему не есть  л итер ату р а  для масс, ибо она в ы р аб о тал а  особы й  ж аргон , 
непонятны й для ш ироких кругов чи тателей  и затрудняю щ ий  усвоение им соц.- 
дем. идей. Б ы л о  признано необходим ы м  бороться  с это й  п ечальн ой  особен н о
стью  партийной л и тер ату р ы  и содействовать том у, ч то б ы  она б ы л а  более  удо
бочитаем ой” (П ролет, рев. 1924. №  6. С. 62).

3 Рецензия на книгу Н ильсона не б ы л а  написана, к ак  и статья  на тем у, пред
лож енную  А лексинским  (см.: Н аст. изд. Письма. Т. 9, п. 8, 9 и прим еч.).

4 О тв ет  на вопрос адресата: “ ... почем у T ria  не известил  м еня о своем  б л а 
гополучном  приезде на К апр и ?”

5 В 1910 г. в Ж еневе б ы л а  издана книга В. М геладзе “К авк азск и е  с.-д. в п ер 
сидской револю ц ии ” с предисловием  В о л о н тер а  (М . П авловича).

6 Г орький уехал с К апри  н еско л ько  п озж е, чем  п редполагал . Е го  зад ер ж ал  
приезд Л енина (18 ию ля (ст. ст.) 1910 г.), вм есте с к о то р ы м  он вы ехал  с К апри  
1(14) ию ля. 2(15) ию ля Г орький  уж е бы л  в А ляссио, вернулся на остров 
17(30) ию ля 1910 г. (А Г . Д -П ят. 1910).

7 Р еакция на сообщ ение А лекси нского  о п олож ении  дел в России: “В Рос
сии -  ож ивление: приток  в партию  очен ь  сильны й, в М оскве возобн ови лись м и
тинги и массовки по окрестностям  (к ак  в 1904 -  и нач. 1905 г.)” . А лексинский  
писал так ж е  о хорош ем  ф инансовом  п олож ении  группы  “В перед” и о п олуч е
нии денег на новую  партийную  ш колу.

О  том  ж е писал Г орьком у и Б огдан ов  14(27) ию ня 1910 г.: “Т яга  к  ор гани 
зации со стороны  рабочих огром ная (...). В передовцы  в П -рге , в М оскве и Ц ен 
тре пользую тся наибольш им  сочувствием ” (А Г . К Г -о д -1-22-55).

8 К азим ир -  В асилий Е горови ч  Л ю ш вин. О н  ж е П ахом , партийная кличка  
19-летнего кузнеца К олом енского  м аш и н остроительн ого  завода, учивш егося  в 
ш коле на К апри , а затем  вош едш его  в И сполком  М осковского  о к р уж н ого  к о 
м итета партии. Б ы л  вы дан охранке п р о во к ато р о м  А .С . Ром ан овы м , ко то р о го  
за сходство с Г.А. А лексинским  н азы вали  а 1а А лексинский  (или А ля) (см.: 
Люшвин С. К априйская  партийная ш к о л а  1909 г. / /  П р о лет , рев. 1924. №  6(39). 
С. 32).

И ван М аленький: среди учащ ихся ш к о л ы  на К апри  б ы л о  два чел о век а , но 
сивших партийную  кличку  “В аня” : И ван  И ванович П ан к р ато в  -  В аня К азан ец  
(он ж е -  С таровер), и И ван  Г ригорьевич Б аташ ев  -  просто  В аня (он ж е -  Ю лий). 
К ого  из них Горький  н азы в ает  И ваном  -  м аленьким , установить не удалось, тем  
более, что  оказавш ийся п ро во като р о м  Ром анов, кром е клички  “А ля  А лек си н 
ский”, тож е вы ступал и к ак  И ван.

9 См. п. 108 и прим еч.
10 В ероятно , Г орький  знал, что  С лавянская  (в Х ар ько вско й  губ.) и У м ань- 

ская организации эсеров  в это  врем я имели ти пограф и и , а М осковская  р асп р о 
страняла нелегальную  л итературу  во многих городах, в кл ю чая  П етер бу р г , С а
ратов, С амару, С им бирск, А страхань, К азан ь , Ч ерн игов  и др. О сенью  1911 г.
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царская  о хран ка  вы следила и ар есто вала  группу распространителей  литерату
ры , в о згл авл яем у ю  Ф илипповой , и р азгр о м и л а  ти п о гр аф и ю  (Спиридович. 
С. 498). В эсеровской  газете  “З н ам я  тр у да” (1911. №  42) сообщ алось, что  в пос
ледний год группы  социали стов-револю ц и онеров  действовали  в О дессе и в гу
берниях О рловской , И ркутской , Т ом ской , В олы нской , П одольской, Х ерсон
ской, К убанской.

145. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У  

П еч атается  по А(АГ ), впервы е.
Д ати руется  по пом ете адресата о получении: “ 18.V II.” .

1 В ероятн о , “И стори я  русской ж ивописи в X IX  веке А лександра Б ен у а”. 
(С П б.: З н ан и е , 1901-1902).

2 См. п. 27 и прим еч.

146. П .Н . А Р И Я Н

П еч атается  по А(АГ ), впервы е.
Д ати руется  по почт, ш т.: 27.06.10. C apri.

1 См. п. 69 и прим еч.: М. Г орький. С к азк а  ж изни  (П исьм о, посланное 3-му 
В сем ирном у конгрессу сем ейного  воспитания в Б рю сселе). П .Н . А риян  опубли
к о вал а  письмо в издаваем ом  ею  “П ер во м  ж енском  календаре на 1911 год” (СП б. 
С. 101-103). Д о это го  о тк р ы то е  письм о к ак  доклад  под названием  “О бщ ее р аз
витие р еб е н к а ” бы л о  н апеч атано  в “Русском  слове” (1910. №  226. 2(15) окт.), из
л о ж е н и е  его  п о яв и л о сь  т а к ж е  в “ П е д аго ги ч еск о м  л и с т к е ” (1910. №  7. 
С. 546-547).

2 В “З н ан и и ” к ал ен д ар ь  не издавался.

147. В .И . Я З В И Ц К О М У

П еч атается  по А(АГ). В первы е: Горький и современники. С. 200 (в ст. Я з
вицкого  “О  Г орьком , ко то р о го  не видел” , где письмо ош ибочно отнесено к 
1913 г.). В наст. изд. датируется  по ответу  Я звицкого  о т  20 ию ня (3 ию ля) 1910 г. 
из Ж ен евы  (АГ. К Г -п -9 1-3-1).

1 П осле  опубликования “В Т ай б о л е” (см. п. 78 и прим еч.) Я звицкий прислал 
Г орьком у  новы й  рассказ “Ж ел езн ая  д о р о га” . В ответн ом  письме он признавал: 
“Рассказ мой, действительно , написан тороп ли во  -  я не дал ему отстояться. В а
ш и зам ечания , безусловно, справедливы , и я сердечно благодарен  за них. Буду 
р а б о тать  и п ер ед ел ы в ать” .

2 В письме о т  13(26) ию ля Я звицкий  сообщ ил: “Р ассказ об оф ицере вы б
росил, ф и л о со ф и ю  о брю хе -  то ж е . Н аписал , к ак  вы кид ы ваю т труп” (АГ.
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КГ-п-91-3-2). В позднейших воспоминаниях Язвицкий рассказывал: «Внима
тельное чтение этого рассказа (Горьким) и подробные указания на его достоин
ства и недостатки дали мне возможность действительно потом “сделать” рас
сказ» (.Г о р ь к и й  и с о в р е м е н н и к и . С. 199). Напечатан в “Современном мире” 
(1911. №3) .

148. Л .А . С У Л Е Р Ж И Ц К О М У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Н о вы й  мир. 1961. №  6. С. 185.
Д атируется к ак  о твет  на письмо С у л ерж и цкого  о т  16(29) ию ня 1910 г. из 

Е ссентуков (Н овы й  мир. 1961. №  6. С. 184-185).

1 П о-видимом у, р ечь  идет о м айской поездке (см. п. 110 и прим еч.).
2 В озм ож но, из конспиративны х соображ ен ий  Г орький  т а к  н азы в ает

В.Д. М геладзе (Триа) (см. п. 110, 119 и прим еч.).
3 В письме, на к о то р о е  о твеч ает  Г орький, С улерж ицкий  р ассказы вал : 

“Я пью  какую -то  соленую  сволочь  из н икелированной  трубки  и хож у в зелен ом  
галстуке, говорят, что  о т  это го  проходят почки, -  м о ж ет  б ы ть  -  все м о ж ет  
бы ть. Я дош ел до того , что  если бы  сказали , ч то  надо сто ять  на голове , -  то  сто 
ял бы . В ообщ е м ож но м еня класть, ставить, поить, зав язы в ать  зел ен ы й  галстук  
и производить надо мной прочие операции  -  мне все равно. С ко р о  п ом ру” . 
(У  С улерж ицкого  бы л  неф рит.)

4 П ьесу “Ч удаки”. О тв ет  на просьбу адресата: “С луш ай, А лексей , а н ельзя  
мне прочесть твои  пьесы ? А  уж  к ак  бы  я рад бы л! -  П риш ли , если есть у тебя  
лиш ний экзем пляр . И  приш ли сю да -  сейчас я свободен, и как  бы  хотелось  про
честь!” .

5 П ьесу “В стр еча” (“Д ети ”). В м есте с письм ом  Г орький  послал С улерж иц- 
кому м аш инопись пьесы  (см. п. 170).

6 16(29) ию ня 1910 г. адресат сообщ ал  Г орьком у: “А  ты  знаеш ь, что  чуть- 
чуть бы ло М осквин и А лексан дров  не поехали  к тебе  этим  летом . И х послали  
сю да в Е ссентуки, но им т а к  безум но зах о тел о сь  к  теб е  съ езди ть  (...) остан ови 
ла м аленькая  подробность -  у А лексан дрова  не о к азал о сь  не то л ь к о  загр ан и ч
ного, но даж е и русского п аспорта” .

7 О тв ет  на письмо С улерж ицкого  от  7(20) м ая  1910 г., со дер ж ащ ее очен ь  
подробны й анализ “Г ородка О ку р о в а” и вы сокую  оценку  повести  (Н о вы й  мир. 
1961. №  6. С. 181-183; ср.: Н аст. изд. Сочинения. Т. 10. С. 707-708).

8 С улерж ицкий  на К апри  не приезж ал .

149. Е.П. ПЕШКОВОЙ

Печатается по тексту телеграфного бланка (.А Г ). Впервые: А р х и в  Г . 9.
С. 95.

Датируется по почт. шт. получения: 8.07.10.

1 См. п. 154 и примеч.
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150. А .Н . П Е Р В У Х И Н О Й

П еч атается  по АМ (АГ), впервы е.
К о н ец  письма, о т  слов: “С егодня получил два п акета  книг...” -  автограф . 
Д ати руется  по счету “З н ан и я ” о т  5(18) ию ля 1910 г. за №  786 (в А рхиве 

Г о р ьк о го  хранится вм есте с письмом ).

1 См. п. 128 и прим еч.
2 В счете  “З н ан и я ” (см. вы ш е) следую щ ая запись: «О тпущ ено за  В /счет пра

влению  о-ва В заим опом ощ и кустарей  С ергиев-П осад:
1 .  С6. “З н ан и я ” -  1-ХХХ1
2. Г орький  -  1-1Х».

151. Д .Д . П Р О Т О П О П О В У

П еч атается  по рукописи  П ятн иц кого  (АГ), впервы е. В ероятно , подготовле
но им по просьбе и при участии Г орького .

1 См. п. 15 и прим еч. О тв етн ы е  письм а Д.Д. П рото п о п о ва  не разы сканы . 
В ероятн о , настоящ ее письм о является  ответо м  на письмо Д.Д. П ротоп оп ова от  
9(22) ию ня 1910 г. (АГ. “З н ”-док-30-7-1).

2 См. п. 152, 192, 205, 211 и прим еч.

152. В .Д. П Р О Т О П О П О В У

П еч атается  по рукописи П ятн иц кого  (АГ), впервы е. В ероятно , подготовле
но им при участии  (консультации) Г орького .

1 См. п. 14, вто р о е  письмо не разы скан о .
2 См. п. 103. В указан ны й  срок  долг не бы л  уплачен. П озднее Горький  об

рати лся  к  адвокату  О .О . Г рузенбергу  с просьбой  вести дело  о погаш ении долга 
братьям  П р о то п о п о вы м  (см. п. 175, 185, 189). См. так ж е  прим еч. к п. 151.

3 См. п. 151 и прим еч.

153. В .Я. Б Р Ю С О В У

П еч атается  по АМ  (АГ); подпись -  авто гр аф . В первы е: Записки  О тдела  ру
кописей  Г Б Л . М.: К нига, 1965. В ы п. 27. С. 21.

Д атируется  по ф р азе : “В ию ле в М оскву приедет...” (см. ниж е).
А др есат  о твети л  27 ию ля (9 августа) 1910 г. (ЛН. Т. 85. С. 660).

1 И з письм а У. О й этти  Г орьком у  о т  16(29) августа 1910 г. известно, что 
Г орький  вручил ему рек о м ен дател ьн ы е  письма к В. Б рю сову , К .С . С танислав
скому, А . Г аллену, С. М ам онтову, Е .М . Ещ ину, А . А . С м ирнову (Треплеву). Все 
эти  письма не р азы скан ы  (см.: Архив Г. 8. С. 256-257).
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В и ю л е-авгу сте  1910 г. У. О йэтти , путеш ествуя по России, посетил  М оск
ву, П етербург, К иев, К азан ь , Н . Н овгород . 9(22) и ю ля  и 22 ию ля (4 августа) 
1910 г. У. О йэтти  и его  ж ен а  отправили  Г орьком у  и М .Ф . А ндреевой  приветст
венны е о тк р ы тк и  из К иева  и М осквы  (АГ. П Т Л -и н -И -1-167-1, 2). В озвращ аясь  
на родину, У. О йэтти  писал Г орьком у 16(29) августа: “Н аш е путеш ествие в Р ос
сию  прош ло очень хорош о, и этим  м ы  в больш ей  степени  о бязан ы  В аш им  до б
ры м  реком ен дательны м  письм ам ” (Архив Г. 8. С. 266).

2 «О йэтти , к ак  писателя, я, конечно , давно знаю , -  о твети л  Б р ю со в , -  об 
нем не раз писали у нас в “В есах”, а недавно даж е консервати вн ейш ие “Русские 
В едом ости” перевели  один его  рассказ (не из лучш их)».

3 Э ти впечатления Горький  вы нес из личного  общ ения с У. О йэтти , с к о т о 
ры м  познаком ился в о к тяб р е  1907 г. во Ф лоренции. Т огда ж е, о сен ью -зим ой  
1907 г., характеризуя О йэтти  к ак  лучш его  и тальянского  критика, Г орький  р ек о 
мендовал В.В. В ересаеву и Е .К . М алиновской, заним авш им ся п одготовкой  л и те 
ратурно-публицистического сборника, зак азать  О й этти  статью  о  соврем енной  
итальянской литературе (см.: Н аст. изд. Письма. Т. 6, п. 115, 158, 160, 164).

4 П риехав в М оскву в середине ию ля 1910 г., У. О й этти  не застал  Б р ю со в а , 
проводивш его л ето  на даче в К алуж ской  губ.

П олучив пересланн ы е ему в деревню  письм а У . О й этти  (РГБ. Ф. 386. 
К арт. 97. Ед. хр. 2) и Г орького , Б р ю со в  27 ию ля (9 августа) 1910 г. написал Г о р ь
кому: “М не очень приятно  бы ло , что  В ы  вспом нили о бо  мне, давая  р ек о м ен да
ции в М оскве У  го О йэтти , и весьм а грустно, что  в свое врем я  я не м ог ему о к а 
зать  никакой  услуги”.

Б рю сов  писал, что  и сп ы ты вает  глуб окое  уваж ение и личн о  к  Г орьком у  и к 
его творчеству. У важ ение это , по словам  п о эта , “с годам и освобож дается  о т  
примеси разны х случайны х чувств, р астет  и к р еп н ет” .

154. Е .П . П Е Ш К О В О Й

П ечатается  по тексту тел егр аф н о го  бланка (АГ). В первы е: Архив Г. 9. С. 95.
Д атируется  по почт. ш т. получения: 14.07.10.

1 1(14) ию ля А .М . Г орький, В .И . Л енин, гостивш ий на К апри  с 18 до 30 ию 
ня (1-13  ию ля) 1910 г., и З .А . П еш ко в  вы ехали  в Н еапо л ь . В эт о т  день П я т 
ницкий записал в Д невнике: “В 5 встаю . П р о во ж аю  Г. и Л ен. до п арохода” 
(АГ. Д -П ят. 1910). Г орький  и З .А . П еш ко в  п рибы ли  в А ляссио  2(15) ию ля. Г о р ь
кий вернулся на К апри  17(30) ию ля 1910 г.

155. М .И . Ч А Й К О В С К О М У  

П ечатается  по А(АГ), впервы е.
Д атируется  по ответном у письму адресата  о т  16(29) и ю ля  1910 г. из К лина, 

написанному в день получения письма о т  Г о р ько го  (АГ. К Г-п-34-6-2).

1 З н ак о м ство  Г орького  с Д ж узеппе М аскарди  и его  сем ьей  состоялось  в 
А ляссио меж ду 2 и 11 (15 и 24) ию ля  1910 г.

2 См. п. 165 и прим еч.
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3 С упруги М аскарди  бы ли  в друж еских отнош ениях с Е .П . П еш ковой  и М а
ксим ом . В ап реле  1910 г. Т . М аскарди  (ж ена Д. М аскарди) п ом огла им снять вил
лу в А ляссио  (см. письм о Е .П . П еш ковой  к  Г орьком у о т  середины  апреля 
1910 г. -  АГ. К Г -р зн -8 -1-226). Л ето м  1910 г. п роф ессор  М аскарди заним ался с 
М аксим ом  м узы кой  (см. письм о Д. М аскарди  к  Г орьком у о т  20 августа (2 сентя
бря) 1910 г. -  АГ. К Г-ин-И -3-4-1).

4 С им ф он и ческая  к ар ти н а А .П . Б о роди н а (1880), в н ачале века  пользова
лась  больш ой  п опулярностью  в России и за  границей.

5 “Я  тверд  ещ е п о ка  в нам ерении , -  отвеч ал  Ч айковский , -  провести  часть 
осени на К апри . -  Т ян ет  м еня туда и К апри , но ещ е больш е В аш е общ ество, мой 
дорогой  А лек сей  М аксим ович!” . М .И . Ч ай ковский  бы л  на К апри  в м арте 1910 г. 
В то р и ч н о  он приехал на остров  24 и уехал 29 ноября (7 -12  декабря) 1910 г. {АГ. 
Д -П ят. 1910).

6 И з письм а Ч ай ко в ск о го  о т  9(22) ап реля  1910 г. {АГ. К Г-п-84-6-1) видно, 
что  он послал  книгу: Шекспир В. Т рагедия  о  ко р о л е  Р ичарде Н-м /  П ер. М. Ч ай 
ковского . М ., 1906. Н а  книге дарственная надпись: “О дному из лучш их писате
лей  и лю дей  Руси, А л ек сею  М аксим овичу П еш кову . Модест Чайковский. Рим. 
1910 г .” . Х ранится  в ЛБГ {ОЛЕГ. 2278).

156. А .Н . П Е Р В У Х И Н О Й

П еч атается  по тексту  тел егр аф н о го  блан ка  {АГ), впервы е.
Д ати руется  по врем ени  прием а в С П б.: 16 ию ля 1910.

1 В н ер азы скан но й  тел егр ам м е , о  кото р о й  здесь идет речь, видимо, содер
ж ал ась  п росьба о  деньгах. В докум ентах  “З н ан и я ” за э то т  период м нож ество за 
писей П ятн и ц к о го  с просьбой  о  деньгах для Г орького  и Е .П . П еш ковой  {АГ. 
П -к а  “З н ”-37а-8). П о  всей вероятности , телеграм м у  подала М .Ф. А ндреева, так  
к ак  16(29) ию ля  Г о р ьк о го  ещ е не б ы л о  на К апри .

157. А .Н . П Е Р В У Х И Н О Й

П еч атается  по А{АГ), впервы е.
В м есте с этим  письм ом  в А рхиве Г о р ько го  хранится письмо И .В . К олтуно- 

ва к  Г орьком у  о т  25 ию ня (8 ию ля) 1910 г., написанное о т  имени колонии  поли
ти ческих  ссы льны х в г. К ем и  А рхангельской  губ. с просьбой прислать “ 1 экз. 
п олн ого  к о м п л ек та” произведений  Г орького .

Д ати руется  по сопоставлению  ф акто в : указанное письмо м огло прийти на 
К апри  в н ачал е  ию ля, но с 1(14) по 17(30) ию ля Г орького  на К апри  не бы ло; 
книги  бы ли  о то сл ан ы  “З н ан и ем ” 26 ию ля (8 августа) 1910 г., о чем  свидетельст
вует хранящ ийся вм есте с А  рукописны й счет на бланке “З н ан и я” на имя Г орь
ко го  о т  26 ию ня 1910 г. за  №  805: «В ы слано  за В /счет И в. Вас. К олтунову,

ст. Кемь:

1. Г орький  -  I- IX  т.
2. С борники  “З н ан и я ” -  X X V II-X X X I.
3. А ндрееви ч  -  “О п ы т  ф и л .”»
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1 См. п. 56, 77 и примем. С борники  “З н ан и я ” за 1909-1910 гг.
2 С о л о в ь е в - А н д р е е в и ч  Е .А .  О п ы т ф и л о со ф и и  русской л и тер ату р ы . С П б.: 

Зн ание, 1905.
3 О  каких книгах идет речь , не установлено . В озм ож но , книги  п о эта  К л ы ч - 

кова (С .А . Л еш енкова).
В Л Б Г  хранятся его  книги, и зданны е в более  поздние годы  (см.: О Л Е Г .  

1082, 1083, 2521, 2522 и др.).

158. Е .П . П Е Ш К О В О Й

П ечатается  по А ( А Г ) .  В первы е: А р х и в  Г . 9 . С. 95.
Д атируется по пом ете П ятн иц кого  в “К ниге записи корреспонденции” об 

отправке 23 ию ля письма Г орького в адрес Е .П . П еш ковой  (А Г . П -ка  “З н ”-37а-8). 
Е .П . П еш ко ва  о твети л а  н едатированны м  письм ом  (25 или 26 ию ля (ст.ст.) 
1910 г.) (АГ. К Г -р зн -8 -1-227).

1 С .И . Гусев-О ренбургский  приехал на К апри  10(23) ию ля. С  его  новой  по
вестью  “Р ы ц арь  Л ан ч ел о тт” до возвращ ения Г о р ько го  из А ляссио  озн аком ился  
П ятницкий (см. записи о т  10, 11 и 16 ию ля -  А Г .  Д -П ят. 1910). П о  приезде Г о р ь
кий прочел  повесть и обсудил с П ятницким  и Г усевы м  вопрос об  издании 
в “З н ани и ” 3-го то м а его  сочинений. “Р ы ц ар ь  Л ан ч ел о тт” н апеч атан  в С б . З н .  3 3  
(см. примем, к  п. 162).

2 Л .А . Н и к и ф о р о в а  ж и л а на К апри  с 10(23) ию ля по 4(17) августа. Е е  новая 
повесть “А р тел ь ” б ы л а  принята к  изданию  в С б . З н .  3 3 . В то р ая  рукопись, в о з
мож но, “Ч ел о веч еские  у зы ”, и справленная авто р о м  после крити ки  Г орького  
(см. п. 131).

3 И здательница ж урнала  “С оврем енны й  м и р” М .К . К упри н а-И орданская  и 
ее муж, редактор  это го  ж урнала, Н .И . И орданский , п ро бы ли  на К апри  с 9 по 
24 ию ля (с 22 ию ля по 6 августа 1910 г.) (см.: И о р д а н с к а я  М . Н а К апри : И з вос
поминаний // Л ит. газ. 1945. №  26 (1137). 16 ию ня).

4 В день возвращ ения Г орького  на К апри , 17(30) ию ля  1910 г., на одном 
с ним п ароходе  п р и ех ал и  худож ники : И .И . Б р о д ск и й , С .М . П р о х о р о в , 
Н .П . Ш лейн, Я .М . П авлов , М .В. П ечатки н , И .Я . Д м и три ев-Ч еляби н ски й . Д ней 
через пять они посетили  дом Г орького . В конце м есяца писали п о р тр еты  Г о р ь
кого  и М .Ф. А ндреевой  (см. записи в Д невнике П ятн и ц ко го  с 25 ию ля по 26 ав 
густа -  А Г .  Д -П ят. 1910). П о зж е  И .И . Б родский  р асск азы вал  в своих воспом и
наниях: «В один из дней, получив о т  А л ек сея  М аксим овича записку: “ Г отов, 
приходите”, м ы  приступили к  р або те  над его  п ортретом . О н позировал  нам  в б е 
лом  костю м е, сидя в плетен ом  кресле, полож и в ногу на ногу. Е ж едневно , о к р у 
ж енны й м ольбертам и, он терп ели во  просиж ивал  по два-три  часа (...) П о зи р о вал  
А лексей  М аксим ович хорош о, без всякого  напряж ения, не о твл ек аясь , хотя  и 
считал себя очень “непоседливой н атурой ”» (Б р о д с к и й  И . М ой творческий  
путь. Л.; М., 1940. С. 46 -47).

С охранилась ф о то к а р т о ч к а  Г о р ько го  с группой худож ников, ж ивш их на 
К апри  (М узей А .М . Г орького  в М оскве). См. п. 168, 169 и прим еч.

5 М .М . К оцю бинский  ж ил на К апри  со 2(15) ию ня до 22 ию ля (5 августа) 
1910 г. (см.: А Г .  Д -П ят. 1910). 21 ию ля (4 августа) П ятницкий  составил и подпи-
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сал договор с Коцюбинским об издании его произведений в “Знании” (А Г . П-ка 
“3н ”-37а-3).

6 В октябре встреча не состоялась.
7 Как можно предположить из переписки, во время последней встречи в 

июле 1910 г. у Е.П. Пешковой вновь появилась надежда на возобновление сов
местной жизни. «Уезжая, ты говорил, -  писала она Горькому 25 июля (7 авгу
ста) 1910 г., -  что переговоры с Никифоровой, Гусевым -  вопрос часовой. 
С Капри ехать -  главный вопрос -  кончить “Кожемякина” (...) Ты ведь даже 
Пятницкого собирался сюда привезти» (см. п. 162 и примеч.).

8 Е.П. Пешкова сообщила имя художника из Милана -  Луиджи (см.: А р х и в  
Г . 9. С. 325).

159. А .Н . Т И Х О Н О В У

П еч атается  по А(АГ). В первы е: Горьковские чтения. 1959. С. 13-15.
Д атируется  по содерж анию  (см. ниж е).
О тв ет  на недати рован ное письмо Т ихонова (АГ. КГ-п-75-9-2).

1 Т ихонов писал Г орьком у: «Л итературу  свою  я п о ка  оставил. В аш  послед
ний о тзы в  о  “Ш еб арш е” т а к  м еня огорош ил , что  у м еня пропала всякая охота 
браться  за  перо  (...) В последнем  ж е письме В аш ем  о “Ш ебарш е” я не могу не 
видеть, кром е мнений В аш их, ещ е и другие о тзы вы , -  В ам  чуж ды е, п ротиворе
чащ ие том у, что  В ы  мне говорили  и писали, и вм есте с тем  н астолько  важ ны е, 
ч то  они сводят на н ет  весь мой рассказ. Рассказ по тону не подходит к  “З н ан и ю ”. 
О н -  “п о р ти т  реали сти ческую  обедню ” (...) полон  “сумбура болезненны х на
строен ий ” и т.д. Все это  для м еня обвинения страш но тяж ки е, и я никогда не по
верю , что б ы  В ы , чи тая  и исправляя рассказ три  р аза , и принявш и его  в “З н а 
ние” -  ум олчали  бы  р аньш е об  этих  важ н ы х вещ ах. В ы вод для м еня -  ясен: о т 
зы вы  эти  п р ин адл еж ат  не В ам , а ком у-то  другому, вернее всего, К онстантину 
П етрови чу . В ы  зн аете , я  очен ь  ценю  его  м нения, но в данном  случае с ним не 
согласен  и их не приним аю , ибо  они п р о ти в о р ечат  том у, что  говорили  В ы , а В ы  
и т о л ь к о  В ы  я вл яетесь  для м еня единственны м  авто р и тето м  во всей соврем ен
ной русской л и тер ату р е , ав то р и тето м , тяж ести  ко то р о го  я не чувствую , к о то 
р ы й  л ю б л ю  и чьим  учеником  б ы ть  -  считаю  за  больш ое счастье». О  дальней
ш ей  судьбе расск аза  см. п. 236 и прим еч.

2 О б  их о тъ е зд е  с К апри  П ятницкий  сделал запись в Д невнике 24 ию ля 
(6 августа) 1910 г. (АГ. Д .-П ят. 1910). З ап и сь  П ятн иц кого  служ ит основанием  да
тировки .

3 В ж у р нал е  “ С оврем енны й  м и р” бы ли  опубликованы  пьеса “В стреча” 
(1910. №  9), р асск аз “М о р д о вка” (1911. №  1), статья  “О  писателях-сам оучках” 
(1911. №  2) и др.

4 П о  реком ендации  Г о р ько го , впоследствии Т ихонов рабо тал  над циклам и 
сибирских о чер к о в  и рассказов  “П о  зо л о то й  зем л е” . О б  это м  см.: Н аст. изд. 
Письма. Т. 9, письм а к  Тихонову.

5 В .Д . М геладзе (см. п. 110, 119 и прим еч.).
6 См. п. 110, 117, 118, 138, 161 и прим еч.
7 См. п. 158 и прим еч.
8 П ер вая  группа у чи телей  п р и б ы л а  на К апри  и встретилась с Г орьким  

26 ию ня (9 ию ля) 1910 г. (см.: АГ. Д -П ят. 1910).
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9 Т ихонов позж е вспоминал: “О н делал  это  то л ь к о  для тех , к о го  лю бил . Э то  
совсем особая тар ан телл а . В ней н ет ни р азвязности  н еаполитанских притонов, 
ни ж ем анности  театр ал ьн о го  б а л е та ” (.Александр Серебров (Тихонов А.Н.). 
В рем я и лю ди: В оспом инания. М.: М оек, рабочий , 1960. С. 130).

10 Т ихонов писал Горьком у: «Н а днях я  у езж аю  из П етер бу р га , уезж аю  да
леко , в С ибирь. Е сть  там , в М инусинском уезде, го р а  под названием  “П одн ебес
ны й зуб”. В ы сота  это й  горы  о к о л о  вер сты , и в о т  на верхуш ке это го  сам ого  
“З у б а ”, там , где уж е нет почти  р астительности , я  и о бр еч ен  провести  э то  лето . 
Буду и скать -  золото...» .

Т ретья  поездка Т ихонова на К апри  состоялась  весной 1911 г.
11 Рукопись рассказа  “Ш ебарш а” , с тек сто м  письм а на ней Г о р ьк о го  хра

нится в АГ.
12 См. п. 139 и прим еч.
13 В.Д. М геладзе.

160. М .А . П Е Ш К О В У

П ечатается  по тексту  тел егр аф н о го  бл ан к а  (АГ). В первы е: Архив Г. 13. 
С. 74.

Д атируется  по врем ени  отп равлен ия  с К апри: 9.08.10. C apri.

1 С днем рож дения. 27 ию ля (9 августа) 1910 г. М аксим у исполнилось 13 л ет .

161. М .А . П Е Ш К О В У , Е .П . П Е Ш К О В О Й

П ечатается  по А(АГ). В первы е тек ст  М .А . П еш кову: Архив Г. 13. С. 74; 
Е .П . П еш ковой : Архив Г. 9. С. 96-97 .

П исьм а -  на двойном  листе бумаги; на с. 1 -  письм о к  М .А . П еш кову , на 
с. 3 -  письмо к  Е .П . П еш ковой . С. 2 и 4 чисты е.

Д атируется  по связи с п. 160.
Е .П . П еш к о ва  о твети л а  31 ию ля (13 августа) 1910 г. (АГ. К Г -р зн -8 -1-223).

1 См. п. 160 и прим еч.
2 Х удож ников б ы л о  ш есть  (см. п. 158 и прим еч.).
3 См. п. 154 и прим еч.
4 “Ж изнь М атвея  К о ж ем як и н а”. Ч . 2.
5 Гусев-О ренбургский  уехал с К апри  25 ию ля (7 августа) 1910 г.; Г алина -  

псевдоним поэтессы  Г .А . Э йнерлинг.
6 См. п. 158, 159 и прим еч.

162. Е .П . П Е Ш К О В О Й  

П ечатается  по А(АГ), впервы е.
Д атируется  по пом ете П ятн иц ко го  в “К ниге записи корреспонденции” об  

отп равке  28 ию ля письма Г о р ьк о го  к  Е .П . П еш к о во й  (АГ. П -к а  “З н ”-37а-8) и по 
письмам адресата.

О тв ет  на письмо Е .П . П еш к о во й  (от  25 или 26 ию ля (7 или 8 августа) 
1910 г.).
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Е .П . П еш к о ва  о твети л а  31 и ю ля (13 августа) 1910 г. (АГ. К Г -р зн -8 -1-227,
223).

1 Г орький  цити рует слова из письма Е .П . П еш ковой  о т  25 или 26 ию ля 
(7 или 8 августа) 1910 г. (см. п. 158 и примем.).

2 П ер его в о р ы  с гостивш им и на К апри  М .К . и Н .И . И орданским и закончи
лись  реш ен ием  Г о р ьк о го  сотрудничать в ж урнале  “С оврем енны й  м ир” (см.: 
Скворцова Л  Л . “С оврем енн ы й  м и р” / /  Рус. лит. X X  в. С. 118-162).

3 Н ад ч. 3 и 4 “Ж изни  М атвея  К о ж ем як и н а”.

163. А .Н . П Е Р В У Х И Н О Й

П еч атается  по АМ (АГ), впервы е. О бе подписи и ф р а за  меж ду ними в кон 
це письм а -  ав то гр аф .

Д ати руется  по счету  т -ва  “З н ан и е” о т  4(17) августа 1910 г., на котором  по
м ечено , ч то  книги  о тп р авл ен ы  на К апри  3(16) августа (в А рхиве Г орького  хра
нятся с к ом м ен тируем ы м  письмом ).

1 Ж урн ал , вы ходивш ий в П етер бу р ге  с декаб ря  1909 г. два р аза  в месяц, 
предназначался  М аксиму.

2Йэкк Г. И нтерн аци он ал . С П б.: З н ан и е, 1906 (ДБЗ).
3 Анджиолини А. И сто р и я  социализм а в И талии : В 2 ч. С П б.: Луч, 1907. 

К ни га с п ом етам и  Г о р ьк о го  хранится в ЛБГ (ОЛЕГ. 6757).

164. И .Ф . Н Е В И Н С К О М У

П еч атается  по А(АГ ), впервы е.
Д ати руется  по почт, нгг.: 12.09.10. C apri.
О тв ет  на письм о Н еви нского  о т  22 ию ня (5 ию ля) 1910 г.
А др есат  о твети л  в н ачал е  августа 1910 г. (АГ. К Г -н п /а -17-26-2).

1 Н ачи наю щ и й  п исатель  Н евинский  прислал Г орьком у свою  книгу в стихах 
“К и р ей  Т ел еш ев и ч ”. В сопроводительном  письме он сообщ ал, что  ф ак ты , став
ш ие содерж ан ием  книги, “сф о то гр аф и р о в ан ы ” на служ бе. Ц ел ь  ее  -  р азо б ла
чить гу бер н ато р а  одного  из ю го-западны х городов России. О тзы в  Г орького  о 
книге, хотя  и о тр и ц ател ьн ы й , привел  Н еви нского  в восторг. В начале августа он 
написал Г орьком у  письм о с хвалебны м и  о тзы вам и  о  “М акар е  Ч удре”, “П есне о 
С о к о л е” и др. (см. п. 178 и прим еч.).

165. М .И . Ч А Й К О В С К О М У  

П еч атается  по А(АГ ), впервы е.
О тв е т  на письм о Ч ай ко в ск о го  о т  16(29) ию ля 1910 г. А дресат  ответил  

5(18) августа 1910 г. (АГ. К Г-п-84-6-2, 3).

1 См. п. 155 и прим еч. В письме о т  16(29) ию ля  1910 г. Ч айковский  предла
гал  п ослать  М аскарди  “произведения отц а  русской м узы ки  и, м о ж ет  бы ть, все 
ещ е не превзой ден н ого  по м ощ и гения, Г линки” .
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2 5(18) августа 1910 г. Ч айковский  сообщ ил, ч то  вскоре Г орький  будет 
им еть партитуры , а 20 августа (2 сентября) М аскарди , получив о т  Г о р ьк о го  но
ты  и письмо (не разы скан о), о твечал : “Я  поистине бы л  см ущ ен В аш ей  и склю 
чительной лю б езн остью , когда получил сто л ько  п рекрасн ы х  м у зы кал ьн ы х  про
изведений великих м астеров новой  русской ш к о л ы  в п артитурах  для о р к естр а  и 
особенно хочу о тм ети ть  В аш у драгоценную  надпись. В се э то  п р евы ш ает  мои 
заслуги, и я  не знаю , ни к ак  В ас благодарить, ни в чем  вы р ази ть  свою  б л аго д ар 
ность” (АГ. К Г-ин-И -3-4-1).

3 Д ля дочери  М аскарди  Ч ай ковский  р еко м ен до вал  произведения Рахм ани
нова и С крябина, но сообщ ил, что  в ы ш л ет  их позднее, т а к  к ак  он долж ен  п о б ы 
вать в М оскве, чтобы  вы б р ать  ф о р теп ьян н ы е  сочинения для девочки . В письме 
от 20 декабря 1910 г. (2 января 1911 г.) Д ж ина М аскарди  б лагодари ла  Г о р ьк о го  
за присланное письмо, ф о то к ар то ч к и  и ноты : “С ердечное спасибо. Я  буду ста
рательно  и ревностно  хранить В аш е дорогое  письм о и В аш у ф о то гр аф и ю . 
С пасибо за прекрасную  музы ку; я  сразу  заставила  папу п рочесть  мне н о ты ...” 
(АГ  К Г-ин-И -3-5-2).

4 В письме о т  16(29) ию ля  Ч ай ковский  спраш ивал: “П о л у ч аете  ли  В ы  И с
торию  русского искусства Г рабаря, если  нет, советую  нем едленно вы писать. -  
Э то  одно из отраднейш их собы тий  у нас в сф ер е  искусства”. Р еч ь  идет о  книге: 
Грабарь И. И стори я  русского искусства. М ., 1909-1913. И здание не зав ер ш е
но, -  вы ш ли 6 том ов: т. 1-4: И стория архи тектуры ; т. 5: И стори я  скульптуры ; 
т. 6: И стория ж ивописи. Д оп етровская  эпоха.

5 “Б ою сь, -  о твеч ал  Ч айковский , -  что  1 сен тября  мне не удастся б ы ть  с В а
ми. -  Я страш но запутался  в обещ аниях  п осетить  моих друзей  и вряд ли  покину 
Россию  ранее середины  сен тября” . В торично  Ч ай ковский  приехал  на К апр и  в 
ноябре 1910 г. (см. п. 155 и прим еч.).

166. Е .И . В А Ш К О В У

П ечатается  по А(АГ), впервы е.
Д атируется  по почт, ш т.: 14.08.10. C apri.
О тв ет  на письмо В аш ко ва  о т  24 ию ля (6 августа) 1910 г. (АГ. К Г-п-14-12-1).

1 В аш ков  прислал Г орьком у н еско л ько  книг В ы ш есл авц ева  (“С огласн о  В а
ш ему ж еланию , -  сообщ ал он  24 ию ля (6 августа) 1910 г., -  я  вы слал  В ам  все, 
что  наш ел В ы ш еславцева”). В ЛБГ  хранится одна из них: О ч ер к и  п ером  и к а 
рандаш ом  из кругосветного  плавания в 1857, 1858, 1859 и 1860 годах А . В ы ш е
славцева: И зд. 2-е. С П б.; М ., 1867 (ОЛЕГ. 4205). «’’О ч ер к и  пером  и каранд а
ш ом ”, -  писал В аш ков, -  вряд ли  для В ас и нтересн ы , но я  п риобрел  эту  книгу 
просто для коллекции». С просьбой  об  этих  книгах Г орький  ч ер ез  П ятн иц ко го  
ещ е в 1909 г. обращ ался  к  С .П . Б о го лю б о в у  (см.: Н аст. изд. Письма. Т . 7, п. 198).

2 Г орький просит книги: Вышеславцев А. Д ж и о тто  и дж и отти сты  (С П б.; 
М., 1881); Б и о гр аф и и  ж ивописцев, скульпторов  и арх и текто р о в , составлен н ы е 
мессэром  Д ж иордж ием  В азари  и п ереведенн ы е на русский я зы к  ж ивописцем  
М ихаилом Ж елезн овы м . Л ейпциг, 1864—1867. Ч . 1-4. К нигу В азар и  по просьбе 
Г орького  ещ е в 1909 г. искал у букинистов А .Н . Т ихонов (см. письм о Т ихонова 
к Горьком у о т  15(28) января 1909 г. -  АГ. К Г-п-75-9-1).
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3 24 ию ля (6 августа) 1910 г. В аш ков  писал Горьком у: “Н е успел вернуться 
в М оскву, к ак  м еня снова п отянуло  к  В ам  на К апри  (...) ещ е раз п озвольте от 
всей душ и п обл аго дар и ть  В ас за В аш  радуш ны й прием , за  м ногочисленны е хло
п оты  и за  ту добрую  вни м ательность , к о то р ы м и  В ы  встретили  нас...” . В аш ков с 
ж еной  ж ил  на К апри  в м ае 1910 г. (АГ. Д -П ят. 1910).

4 “К ак -то  в р азго во р е , -  писал В аш ков, -  М ария Ф едоровна предлож ила пе
р евести  и тальян ски е народн ы е сказки . Я  тогда ж е приветствовал  эту  м ы сль -  
издание таких  ск азо к  я  счи таю  больш им  вкладом  в бедную  детскую  литературу 
(...) не со чтете  ли  В ы  возм ож ны м  написать м ален ькое , хотя  бы  в несколько 
строк , предисловие и р азр еш и ть  поставить, что  перевод исполнен под В аш ей 
редакцией , т а к  к ак  несом ненно, что  М ария Ф едоровна будет пользоваться  В а
ш ими советам и  и указан иям и ” .

М .Ф . А нд р еева  о твети л а  на письм о к ней В аш кова , что  го то ва  сделать пе
ревод, и сообщ ила, что  м о ж ет  вы п олни ть  эту  рабо ту  за  ш есть месяцев (РГАЛИ. 
Ф. 90. О п. 2. Ед. хр. 17; АГ. П Т Л -1-17-1; см. т ак ж е  п. 367 и прим еч.; Н аст. изд. 
Письма. Т. 9).

5 О тв ет  на вопрос В аш кова: « П о лу ч аете  ли  В ы  ж урнал  “Н ародны й  учи
т е л ь ”, я  сделал расп оряж ени е о в ы сы лк е  его  В ам». В торой  упом инаем ы й Г орь
ким  ж урнал  -  “О са”, в худож ественном  и литературн ом  отделах  к о то р о го  В аш 
ков р аб о тал  в 1910 г.

6 В ар вар а  В ладим ировна -  ж ен а  В аш кова.

167. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У  

П еч атается  по А(АГ ), впервы е.
Д ати руется  по п ом ете  адресата  о  получении: “6 .У Ш -1 0 ” .

1 См. п. 56, 77 и прим еч. “Л е то ” оп убликовано  в Сб. Зн. 27; “Городок О ку- 
р о в ” -  в Сб. Зн. 28-29; в Сб. Зн. 30-31 -  “Ж и зн ь  М атвея  К о ж ем як и н а”, ч. 1. К ни
ги бы ли  вы сл ан ы  7(20) сен тября  1910 г. (см.: АГ. П Г-рл-5-139).

168. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П еч атается  по А(АГ). В первы е: ЛН. Т. 95. С. 211.
Д ати руется  по записям  в Д невнике П ятн иц кого  о т  30 ию ля, 1 и 3 августа 

(ст.ст.) 1910 г. (АГ. Д -П ят. 1910).
А м ф и театр о в  о твети л  7(20) августа 1910 г. (ЛН. Т. 95. С. 212-213).

1 В о звр ащ аясь  из А лясси о  на К апри  17(30) ию ля 1910 г., Г орький  не заехал 
в К ави  к  А м ф и театр о в ы м .

2 С тр о ки  из студенческой  песни “Б ы стр ы , к ак  волны , все дни наш ей ж и з
ни” на слова А .П . С ер ебр ян ско го  -  л ейтм отив  пьесы  Л. А ндреева “Дни наш ей 
ж и зн и ” .

3 См. п. 134, 158, 159, 161.
4 Н ам ек  на д оговор  А н д р еева  с и здательством  “П росвещ ен и е”, котором у 

он продал  свои произведения по 1 ты с. руб. за  лист, о к о н ч ател ьн о  порвав  со 
“З н ан и ем ”.
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5 Р ассказы  А .Н . Т олстого  “Н еделя  в Т у р ен еве” (“П ету ш о к ”) и “А ггей  К о 
ровин” бы ли  н ап еч атан ы  в ж у р н ал е  “А п о л л о н ” (1910. №  4. Я нв.; №  8. 
М ай-ию нь). В том  ж е ж урнале сотрудничал М .А . К узм ин  и другие писатели -м о
дернисты.

6 См. п. 158, 169 и прим еч. Судя по записи в Д невнике П ятн и ц к о го  1 авгу
ста 1910 г., Горький  в э т о т  день позировал  семи худож никам : И .И . Б родском у , 
Н .П . Ш лейну, С.М . П рохорову , Я .М . П авлову , М .В . П ечаткин у , И .Я . Д м итрие- 
ву-Ч елябинском у и Г.С. П оповичу.

7 А м ф и театр о в  писал 7(20) августа 1910 г.: “П ер еезд  в С пецию  предвидит
ся 15 сентября”.

8 “Д ети ” (“В стр еча”).
9 См. п. 158 и прим еч. А м ф и театр о в  писал 21 ию ня (4 ию ля): « Ч и тал  “Д ве 

лестницы ” Н ики ф орова . П о-м оем у, он с тал ан то м , и есть  сильны е страницы » 
(.ЛН. Т. 95. С. 209).

10 В. М геладзе (см. п. 110, 119 и прим еч.).
11 Амфитеатров А. А к а ф и с т  С ер ги ю  К ам ен н о о стр о в ско м у  и С тихи 

ры . П ариж : изд. ж урн. “К р асн о е  зн ам я ” , 1906. З а  п у бл и кац и ю  вош едш и х  в 
эту  книгу “стихир” и “ак а ф и с т о в ” б ы л а  в 1906 г. п р и о стан о вл ен а  га зе т а  
“Русь” .

169. Е .П . П Е Ш К О В О Й

П ечатается  по А(АГ ), впервы е.
Д атируется  по письму П еш ко во й  о т  31 ию ля (13 августа) 1910 г., на к о т о 

рое является  ответом .
П еш ко ва  ответи л а  8(21) августа 1910 г. (АГ. К Г -р зн -8 -1-220, 223).

1 Н а М еж дународны й социалистический  конгресс (II И нтер н аци о н ала), к о 
торы й  проходил с 15(28) августа по 21 августа (3 сентября) 1910 г. в К о п ен гаге 
не. П риглаш ение и персональное врем енное удостоверение к ак  представителю  
партии социалистов-револю ционеров прислал Е .П . П еш к о во й  И .И . Б ун ако в  
(Ф ондаминский) (см. его  письмо к  Е .П . П еш к о во й  о т  28 и ю ля (10 августа) 
1910 г. -  АГ. Ф Е П -кр-9-1-1; Ф Е П -био-1-41). Е .П . П еш к о ва  п исала 31 ию ля 
(13 августа): “П олучила сегодня п риглаш ение и входной би лет  на конгресс. 
Н е знаю , ехать или нет. Т ы  к ак  дум аеш ь, скаж и. И н тер есн о  п о см о тр еть  публи
ку, но, как  всегда, бою сь н есколько  оставить  без себя М аксим а. Э та  поездка  
дней 10 возьм ет, верно, или неделю . А  потом  ещ е дум аю , а вдруг теб е  зах о ч ет
ся меня повидать, и ты  м еня куда-нибудь п озвал  бы , хотя , р аз начал  р аб о тать , 
то  этого , верно, не будет” (см. п. 175 и прим еч.).

2 В ероятно , п. 148.
3 См. п. 158, 168. М еж дународная вы став ка  в Рим е, к  ко то р о й  они го то ви 

лись, состоялась в 1911 г. П о р тр еты  Г орького  не экспонировались.
4 См. п. 185 и прим еч.
5 Е .П . П еш ко ва  писала, что  М аксим  “здоров в общ ем , хотя  к аш л я ет  силь

нее...” .
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170. В л .И . Н Е М И Р О В И Ч У -Д А Н Ч Е Н К О

П еч атается  по А(АГ)> полн остью  впервы е.
Ч астично: Немирович. Дни и годы. С. 262.
Д ати руется  по письму Н ем ирови ча-Д анч енко  к ж ен е  о т  13(26) августа 

1910 г., где уж е содерж ится о ц ен ка  пьесы  “Ч удаки ” (М узей М Х А Т . А рхив Н.-Д. 
№ 2 2 1 3 ).

1 О  новой  пьесе Н ем ирови ч-Д анченко  узнал, несом ненно, о т  С улерж ицко- 
го  (см. п. 139 и прим еч.). Н ем ирови ч-Д анченко  бы л  очен ь  заинтересован  полу
чи ть  пьесу для Х удож ественного  театр а . В конце ию ля он просил телеграм м ой 
К .П . П ятн иц кого : “П о зн ак о м ьте  нас с новой пьесой Г о р ьк о го ” (.Немирович. 
Дни и годы. С. 261). Т ел егр ам м а  б ы л а  адресована в “З н ан и е”, и П ятницкий не 
получил ее. С так о й  ж е  просьбой  Н ем ирови ч-Д анченко  обратился в издатель
ство  И .П . Л ады ж н и ко ва  в Б ер л и н е , откуда просьба б ы л а  п ереслана на Капри. 
1(14) августа 1910 г. А нд р еева  писала Р .П . А врам ову  в Б ерлин : «П олучила вче
р а  В аш у тел егр ам м у  (...). Э то т  г-н Н ем ирович! В м есто  то го  что б ы  обращ аться 
к  п ервоисточнику , он обр ащ ается  к  и здателям  ещ е не изданного произведения 
и ещ е удивляется, что  на его  тел егр ам м у  в П етер бу р г, в “З н ан и е” , г-н П ятниц
кий с К апри  не о т в еч ает  (...).

В России, видно, больш ой  спрос на пьесу, т а к  к ак  и О . Д ы м ов тороп ит с от
ветом . Н ем ирови ч  уж  очен ь  забеспокоился, а А .М . не очен ь-то  хочется отда
вать  ее»  (.Андреева. С. 179).

П ьеса  не п онравилась  Н ем ировичу-Д анченко . 13(26) августа 1910 г. он пи
сал ж ене: «Г орький  прислал  пьесу, очен ь  слабую . Ж и ж е, чем  “Д ети  солнца”».

2 См. п. 148, 190 и прим еч. П ер во н ачал ьн о е  название пьесы  -  “В стреча”.
3 14(27) августа 1910 г. Н ем ирови ч-Д анченко  тел егр аф и р о вал  Горькому: 

“М ного  хорош их страниц. Н есм о тр я  на это , п редполагаю , что  В аш а пьеса не 
м о ж ет  б ы ть  сы гр ан а  в Х удож ественном  театр е . Р азр еш и те  вернуть Вам руко
пись. Н и к то  ещ е не зн ает  и никогда не узнает, что  она у м еня б ы л а” (Немиро
вич. Дни и годы. С. 262). В М Х Т  пьеса не ставилась.

171. С .Я. Ш Т Р А Й Х У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: М олот (Ростов-н/Д .). 1937. №  4814. 18 июня.

1 П исьм о о т  26 ию ня (9 ию ля) 1910 г. О тв ет  Г орького  не р азы скан  (АГ. 
К Г-п-89-10-1; см. та к ж е  п. 135 и прим еч.).

172. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П еч атается  по А(АГ). В первы е: ЛН. Т. 95. С. 213-214 .
Д ати руется  по письму А м ф и театр о в а  о т  7(20) августа 1910 г. на к оторое  яв

л яется  о твето м  (ЛН. Т . 95. С. 212).

1 О тв ет  на предлож ен и е А м ф и театр о в а  в письме 7(20) августа: «Ж ивущ ая 
здесь вдова бедного  Ш ти ф гн ара п ер евел а  “В зятие Б асти л и и ” Р оллана -  ш туку
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эф ф ек тн у ю  и до сих пор ещ е не появлявш ую ся на русском  язы к е . Н е  во зьм ете  
ли в “З н ан и е”?».

П еревод трилогии  Ром ена Р о л л ан а  “Д р ам ы  рево лю ц и и ” (“Д ан то н ”, “ 14 и ю 
л я ”, “Р обесп ьер”) бы л зак азан  “З н ан и ем ” И .П . Г ольденбергу-М еш ковском у  
4 декабря 1908 г. (АГ. З н -д о к -1-16-1). 19 м ая 1910 г. П ятницкий  сообщ ил Б о г о 
лю бову: «В чера я  давал В ам  телеграм м у  о тн осительн о  Г ольденберга. В ер о ят 
но, В ам передал он рукопись перевода Р. Р о л л ан а  “Н ар о дн ы й  т е а т р ” . М ож но  
набирать и печатать , что б ы  п одготовить к  осени (...) Т ри  пьесы  Р о л л ан а  соста
вят особую  книгу. Н о  их сн ачала  нуж но п рочи тать»  (АГ. П -к а  “З н ”-36-1-129). 
К нига Р. Р оллана  “Н ародн ы й  т е а т р ” (пер. с ф р . И . Г ольденберга) в ы ш л а  в “З н а 
нии” в 1910 г. Т рилогия “З н ан и ем ” не издавалась. В 1906 г. в и здательстве  “Н о 
вы й м ир” опубликована л иш ь п ервая  часть трилогии  -  “В зяти е  Б асти л и и ” в пер. 
Е .М . А лександровой.

2 К ом едия в 5 действиях В .Е . Ж аб о тин ско го  “Ч у ж б и н а” в ы ш л а  отдельн ы м  
изданием в С ан кт-П етер бу р ге  в м арте  1910 г. О дн ако  ав то р  зад ер ж ал  ти р аж  
и в продаж у книга не поступила (см. п. 213). О тзы в  Г о р ьк о го  о ней  см. п. 207 
и примеч. К нига бы л а прислана на К апри . 17(30) ноября  ее  читал  П ятницкий  
(АГ. Д -П ят. 1910).

3 Амфитеатров А.В. П ритч и  скептика: “ С вое и чу ж о е” . С П б., 1908.
4 7(20) августа 1910 г. А м ф и театр о в  сообщ ил Г орьком у, ч то  закон чи л  1-й 

том  исторического  ром ан а “З в е р ь  из бездн ы ” из эпохи  ри м ского  и м п ер ато р а  
Н ерона.

Горький в это т  период р аб о тал  на в торой  частью  “Ж изни  М атвея  К о ж ем я 
кина”.

5 З ам ы сел  не осущ ествился.
6 Г орький  п ро до л ж ал  п о зи р о в ать  И .И . Б р о дск о м у , С .М . П р о х о р о ву , 

И .Я. Д м итриеву-Ч елябинском у и Я .М . П авлову  (АГ. Д -П ят. 1910). У ехал , види
мо, Н .П . Ш лейн.

7 П о р тр еты  Г орького  р аб о ты  И . Б р о дско го  и Н . Ш лейна эксп он ирую тся  в 
М узее А .М . Г орького  в М оскве.

173. Б .А . В Е Р Х О У С Т И Н С К О М У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Г-30. Т. 29. С. 123-125.
Д атируется по почт, ш т.: 22.08.10. C apri.
О твет  на письмо В ерхоустинского о т  2(15) августа 1910 г.
А дресат о твети л  2(15) сентября 1910 г. (АГ. К Г-нп /а-6-7-2 , 3).

1 П осы лая  Г орьком у свои рассказы  “Л у ка-по б еди тель” и “Н а  ж елезн о м  
мосту”, В ерхоустинский писал 2(15) августа 1910 г.: “З а  указан ие д еф ек то в  бу
ду очень благодарен ”.

2 Рассказ “Н а  ж ел(езн ом ) м осту” н апеч атан  в “Н о во м  ж у р нал е  для всех” 
(1910. №  21. И ю ль. С тб. 61-80).

Т ворчество  А вер ч ен к о  Г орький  относил  к “чисто м ещ ан ской  л и тер ату р е” 
(см.: Г-30. Т. 27. С. 311).

3 Э та и две следую щ ие ф р а зы  взяты  из р ассказа  “Н а  ж ел езн о м  м осту” .
4 Рассказ “Л ука-победи тель” . В ерхоустинский надеялся на его  публикацию  

в “Зн ании”. Г орький  о тклони л  рассказ. 2(15) сен тября  1910 г. В ерхоустинский
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о твети л : « З а  В аш е письмо о “Л у ке” и о “Ж ел езн о м  м осте” -  больш ое спасибо, 
оно на м еня подействовало  очен ь  благотворн о»  (см. п. 42 и примем.).

5 В ероятн о , Г орький  и м еет в виду статью  Д .С . М ереж ковского  “Ч ехов и 
Г орьки й ” , в к о то р о й  ав то р  рассм атривал  богоборческие  идеи горьковских геро
ев из рассказов  о босяках  и пьесы  “Н а  дне” к ак  стрем ление подм енить Б о га  иде
ей чел о в ек о б о га  и видел в это м  оправдание эгои зм а и зла, приводящ ее к царст
ву А нтихриста, к царству  “грядущ его  х ам а” .

С ледует и м еть  в виду, что  отн ош ени е М ер еж ко вско го  к богоборческим  
идеям  народа, вы рази вш им ся  в сек тантстве, исполнено уваж ения, ибо, по его 
м нению , оно ш ло о т  неудовлетворенности  религиозной  потребности  народа 
“содерж анием  исторического  христианства” (Мережковский Д.С. П оли. собр. 
соч.: В 17 т. С П б.; М ., 1911-1913. T. 11. С. 119).

6 О дним  из проявлений  неприятия оф иц и альн ой  церкви  народом  бы ли  по
иски свободной  стран ы  “истинного бл аго чести я”. П ер вы е  сведения об этой  се
к тан тск о й  старообрядческой  утопии принадлеж али  П .И . М ельникову-П ечер
скому: «В X V III столетии  (...) расп ространи лось  по раскольническим  общ ествам  
рукописное путеш ествие беспоповщ инского  инока М ар ка  из м онасты ря Топо- 
зер ск о го  (...) Х одил э т о т  старец  в С ибирь, добрался  до К итая , п ереш ел  степь Го
би и добрался  до Я понии, до “ О пон ьского  ц арства”, что  стоит на океане-м оре», 
н азы в аем о м  “Б ел о во д и е”, на семидесяти  островах. И скав  с долгим  терпением  
древн его  благочести я  на В о стоке, М арко  наш ел его  будто в Я понии (...), росси
яне, во врем я  изм енения благочестия, уклонились сю да из С оловецкия обители 
и из прочих м ест” (.Мельников П.И. П оли . собр. соч.: В 7 т. С П б., 1909. Т. 7. 
С. 22 -23). К нига хранится вЛ Б Г  (ОЛЕГ. 1218). “Б ел о во д и е” не бы л о  географ и 
ческим  понятием  с оп ределен ны м  м естополож ением . Э то  “поэтический  образ 
вольн ой  зем л и ” обетован ной , где сохранилось истинное благочестие, ж изнь по 
христианским  зав етам  (Чистов К.В. Русские социально-утопические легенды  
X V II-X IX  вв. М ., 1967. С. 279).

174. М .А . П Е Ш К О В У

П еч атается  по А(АГ). В первы е: Архив. Г. 13. С. 97.
Д ати руется  по содерж анию  (см. ниж е).

1 В озм ож но , ал ьбо м  песен с нотам и, сохранивш ийся среди книг М аксима. 
Contes en M usique pour les enfants m alins /  Paroles de A. Bondeuf. M usique de 
Ad. Rem y. Paris: M. Serpeille Ed., (б.г.).

2 Castellam are di Stabia -  п ром ы ш ленны й  город, известны й своими верфями. 
О  спуске на воду дредноута “Д анте А ли гиери ” -  “сам ого м ощ ного военного ко
р аб л я ” -  писала и тальянская  газета  “II M attino C orriere di N apoli” (1910. №  231, 
232. 21, 22 авг.). Н а  торж ествен ной  церем онии присутствовала королевская  че
та , м инистр обо р о н ы  и больш ое количество  народа из разны х областей  И талии.

175. Е .П . П Е Ш К О В О Й  

П еч атается  по А(АГ), впервы е.
Д ати руется  по письму Е .П . П еш к о во й  о т  8(21) августа 1910 г., на которое 

является  ответом .
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Е .П . П еш к о ва  о твети л а  письмами о т  13(26) и 14(27) августа 1910 г. (АГ. 
К Г -рзн -8 -1-220-221, 222).

1 П . 162. К  письму б ы л а  прилож ена “зап иска” М .Ф . А ндреевой , содерж ание 
которой, вероятно , м огло  прояснить Е .П . П еш к о во й  х ар ак тер  в заи м о о тн о ш е
ний А н д р еево й  с Г о р ьки м . З а п и с к а  не со х р ан и л ась . О тв е ч а я  Г о р ьк о м у  
14(27) августа, Е .П . П еш к о ва  писала: “З а б ы л а  вернуть теб е  со вчераш ним  пись
мом -  письмо М .Ф. П осы лаю . К ак  странно. Т о чн о  м ною  н ек о то р ы е  ф р а зы  ск а
заны , так  близки  и понятны  они м не” .

2 См. п. 169 и прим еч. 8(21) августа Е .П . П еш к о в а  писала: “О п я ть  п олуч и 
л а  письмо о т  наш их делегатов . П р о сят  о чен ь  м еня ехать. Н е  зн аю , к а к  бы ть . 
Б удто  и не по-товари щ ески  не ех ать  -  р аз  т а к  н асто ятел ьн о  зо ву т  (...) Н у, -  
а ехать -  хотя  и и нтересно , но к ак -то  не ко  врем ени  мне. Т ак  н еобходим о л и ч 
ное вы яснить, всю  м еня оно сейчас зах вати л о  (...) С егодня 21-е, не позднее 
25-го надо вы ехать . О тв ети ла , ч то  п о стар аю сь  п риехать , но  ч то  вер нее , не см о
гу, а о к о н ч ател ьн о  отвечу  24-го или 25-го... О  себе не пиш у н ичего  бо л ьш е, 
А лексей . С ильно п ер ево л н о вал ась  за  э то  врем я... Н о  себя держ у  в руках, будь 
п о ко ен ” .

У частие в К онгрессе Е .П . П еш к о ва  не приним ала.

176. М .П . Л И Л И Н О Й

П ечатается  по тексту  тел егр аф н о го  бл ан ка  (М узей М Х А Т . А рхив М .П . Л и
линой). В первы е: Жизнь и творчество Станиславского. Т . 2. С. 250.

Д атируется по врем ени  отп равлен ия  с К апри : 24.08.10. C apri.

1 С  н ачала ию ня 1910 г. С таниславский  с сем ьей  находился на К авказски х  
м инеральны х водах, сначала в Е ссентуках, а с 20-х чисел и ю ля -  в К исловодске. 
С ы н С таниславского  и Л илиной  И го р ь  заб о лел  ещ е в Е ссентуках , в первы х  чис
лах августа заб о лел  и С таниславский. 4(17) августа 1910 г. В л .И . Н ем ирови ч- 
Д анченко писал ж ене: “В чер а  С тахович получил о т  М ар. П етр , телеграм м у , 
что  у К онст. С ерг. тиф . Э то  известие сегодня о ш елом и т, конечно , весь т е а т р ” 
(М узей М Х А Т . А рхив Н .-Д . №  2213).

Б о л езн ь  С таниславского  п р о текал а  о чен ь  тя ж ел о , с вы сокой  тем п ер ату 
рой. 10(23) августа “Б и р ж ев ы е  ведом ости” н ап еч атал и  сообщ ение о состоянии 
его здоровья: “П о  полученны м  Х удож ественны м  театр о м  те л е гр а ф н ы м  сведе
ниям из К исловодска, состояние здоровья С таниславского  зн ачи тел ьно  ухудш и
лось, наблю дается  сильное п овы ш ение тем п ер ату р ы , доходящ ей  до 40 граду
сов”. И з М осквы  в К исловодск вы ехал  Л .А . С улерж ицкий  и п ро бы л  там  до 
20 сентября. “Б о л е е т  К (онстантин) осн овательно , к ак  следует, -  сообщ ал он о т 
туда Г орьком у, -  4 -ая  неделя всё 39,8; 40; 40,2 (...) В се врем я  го ло ва  ясная, н е
см отря на тем пературу. Ч асто  го во р и т  о театр е , вспом инает о теб е ...” (Н овы й  
мир. 1961. №  6. С. 186). Б о л езн ь  С таниславского  затянулась, вы здоровлен ие 
ш ло очень медленно. Т о л ько  7(20) д ек аб р я  1910 г. он  вернулся из К исловодска 
в М оскву.
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177. Н .А . Т О П А З О В У -Ч Е Р Д Ы Н Ц Е В У

П еч атается  по АМ(АГ), впервы е. П одпись -  авто гр аф .
О твет на недатированное письмо Топазова-Ч ерды нцева (АГ  КГ-нп/а-23-64-1).

1 Н а  письме Г о р ьк о го  Т оп азо в-Ч ер д ы н ц ев  сделал приписку: “Ж аль, что  у 
м еня не сохранилось черн овика  м оего  письма! К ак  Г орький  поним ает, что  ему 
говорят. О  сам олю бии  и речи  не м о ж ет  б ы т ь ” .

2 В ероятн о , в н ер азы скан но м  письме Г орького  (см. об  это м  в п. 113 и при- 
м еч .) кр и ти ко вал и сь  не то л ьк о  о чер ки  Т опазова-Ч ерд ы н ц ева , но и его  пьеса 
“D e rebus d ierum ” (“З л о б а  дня”), вы сланная адресатом  Г орьком у 3 ию ля 1910 г. 
(АГ. К Г-нп/а-23-64-4). О днако  Т опазов  не согласился с Горьким: “Я дал несколь
ко  новы х драм атически х  п олож ений  (м атери  и сы на, двух интеллигентов и т.п.). 
Я сделал п опы тку  вы нести  на сцену ф и л о со ф и ю  М аркса, хотя то л ько  в речах, 
а не в действиях героев , но больш е дать  пока  я  не мог. (Р ечь  М ихаила -  зачас
тую  п росты е п ер и ф р азы  одиннадцати полож ений  К. М аркса о Ф ейербахе). 
Я  в зар о д ы ш е дал идею  новой конструкции  драм ы , соврем енны е ф о р м ы  к о то 
рой  счи таю  н едостаточн о  ш и роким и ”. Э ти слова и вы звали  вторичны й отзы в  
Г о р ько го  о пьесе Т опазова.

178. И .Ф . Н Е В И Н С К О М У

П еч атается  по А(АГ), впервы е.
Д ати руется  по почт, ш т.: 26.08.1910. C apri.
О твет  на письмо Н евинского от  начала августа 1910 г. (АГ. К Г-нп /а-17-26-2).

1 См. п. 164 и прим еч.
2 Г орький  им еет  в виду письмо Т о п азо ва-Ч ер д ы н ц ева  (см. п. 177 и примеч.).
3 В н ачале  августа 1910 г. Н евинский  писал Г орьком у, что  он не читает ху

дож ествен н ую  литературу , т а к  к ак  ее  пиш ут “декаденствую щ ие” авторы .
4 Г орький  о т в еч ает  на реплику  Н еви нского  о том , что  в критике декаданса 

он (Н евинский) сбли ж ается  с М аксом  Н ордау.
К р и ти к а  Н ордау  не касалась  социальны х причин декаданса, которы й  он 

о б ъ я сн я л  и скл ю чи тел ьн о  психологическим и особенностям и  личности  (см.: 
Нордау М. В ы рож ден ие. С П б., 1896). И м еется  в ЛБГ (ОЛЕГ. 7593).

5 Гюйо М. И скусство  с соц иологической  то ч к и  зрения. С П б.: Зн ани е, 1900. 
И м еется  в ЛБГ (ОЛЕГ. 53, 54). Э ту книгу Г орький  цити ровал  в статьях  “Б е г 
л ы е  за м е т к и ” (Г-30. Т. 23. С. 183). “О  п исателях-сам оучках” (Там  ж е. Т. 24. 
С. 129).

179. В .И . Я З В И Ц К О М У

П ечатается  по АМ  с правкой  и подписью  Г орького  (АГ); в А рхиве Горького 
сохранился черновик письма, текст  которого  совпадает с АМ (АГ. ПГ-рл-58-2-2). 
В первы е: Архив Г. 7. С. 90.
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О твет  на письмо Я звицкого  о т  12(25) августа 1910 г. из Ж ен евы . А др есат  
ответил 19 августа (1 сентября) 1910 г. (А Г . К Г-п-91-3-3-3, 4).

Д атируется по письмам Я звицкого.
У  Г орького  ош ибка в имени адресата: следует -  “В. Я зви ц ком у” .

1 Я звицкий спраш ивал Г орького : « О бр ащ аю сь  к В ам  за  советом , где и к ак  
найти м атерьял  о бы те  соврем енной  деревни после зако н а  9 ноября. Я пиш у 
рассказ “Д еревенская  и стория”, где, им ея к о е-к ак о й  м атер ьял , хочу р азр аб о тать  
картины  той  разрухи в бы товой  ж изни  к рестьян ства, каку ю  принес н овы й  
закон».

Г орький  реком ен дует произведения: К о н о в а л о в  И в .  Н а хуторах: (З а м е т к и  
деревенского  н аблю д ателя) //  Рус. богатство . 1910. №  1 ,2 ; Х о л щ е в н и к о в  С . Н о 
вая крепь: О чер ки  из ж изни  соврем енной  деревни  // В естни к  Е вр о п ы . 1910. 
№ 7 .

2 О тв ет  на вопросы  Я звицкого: “В ы , м о ж ет  бы ть , дадите совет, к ак  п о ль
зоваться газетны м  м атерьял  ом, чего  и збегать , что  б р ать  (...); у к аж ете  те  гл ав 
ны е линии, ко то р ы е  важ но проследить...” .

3 В ответном  письме, благодаря Г о р ько го  за  указания, Я звицкий  уточнил: 
“М не нуж но бы л о  вы яснить сам ы й з а к о н  и то , что  он вязал  и р азр еш ал . Б ы т о 
вой ж е м атерьял  у меня бы л в небольш ом  количестве: я  сам  ж ил в деревне в 
1907 году”. И  далее сообщ ал: “Я о тк азы в аю сь  о т  п р еж н его  плана. Т ем у “Д ер е 
венской истории” сужу до пределов то го  ж иво го  м атер ьял а , к акой  им ею  в сво
ем распоряж ении”.

180. А .Н . П Е Р В У Х И Н О Й

П ечатается  по А ( А Г ), впервы е.
К  письму прилож ен  подписной би лет  на сочинения М. Т вен а  о т  21 августа 

(3 сентября) 1910 г., служ ащ ий основанием  датировки .

1 Горький просит следую щ ие книги: A z a d a .  С казания, притчи, и зречения  
Талм уда и М идраш ей: В 4 ч. Одесса: М ория, 1910. Ч . 1. Ч . 2 (и последняя) в ы 
ш ла в 1919 г.

С в е н т о х о в с к и й  А .  И стори я  утопии. М ., 1910;
Ж е м ч у ж н и к о в  А .М .  С тихотворения: И зд. 4-е, доп. С П б., 1910. Т. 1-2;
Ф а р р е р  К . Ц вет  цивилизации. С П б., 1909;
М е н з б и р  М .А .  П тицы . С П б., 1904-1909;
А в е р ч е н к о  А .  В еселы е устрицы . С П б., 1910;
М а р к  Т вен . С обрание сочинений: В 11 т. С П б., 1910-1913 (Б и б л и о тек а  “ С а

ти рикона”).
К ак  следует из расписки  с .-п етер б у р гск о го  п о ч там та , кни ги  (к р о м е  

первой) бы л и  п осланы  Г о р ьк о м у  23 авгу ста  (5 сен тяб р я) 1910 г. П ер в у ю  
книгу Г орьки й  п о вто р н о  зап р о си л  15(28) сен тяб р я  1910 г. (см. п. 212 и 
прим еч.).

В Л Б Г  хранится лиш ь книга А . С вентоховского  { О Л Е Г .  7038).
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181. Я .М . О К У Н Е В У

П еч атается  по А(АГ), впервы е. Н ач ал о  письма не сохранилось.
О тв ет  на письмо О кун ева  о т  н ачал а  августа (ст.ст.) 1910 г.
А д р есат  о твети л  21 августа (3 сентября) 1910 г. (А Г. К Г-п-55-4, 7).
Д атируется  по о тветн ом у  письму О кунева.

1 В письме О кунев  сообщ ил, что  его  рассказ бы л  напечатан  в ж урнале 
“С оврем енн ы й  м и р” (1909. №  8. С. 47 -80). Н а  зам ечание Г орького  он ответил: 
“Я  очен ь  В ам  п ризн ателен , А лек сей  М аксим ович, за внимание к  моим вещ ам. 
Н и к ак , признаю сь, не п редполагал , ч то  В ы  зн аете  о них. В аш е внимание и В аш  
п равильны й, по-м оем у, о тзы в  о “Б о л ьн о м  ч ел о в ек е” дал мне очень м ного”.

2 О кун ев  писал так ж е: «П осле долгих колебаний  я реш ился послать Вам 
свою  рукопись -  р ассказ “Д арья  А ви л о ва” (...) если  она подойдет для “Зн ани я”, 
и В ы  н айдете во зм о ж н ы м  принять ее, это  будет для м еня им еть больш ое зн аче
ние». Рассказ “Д арья  А ви л о ва  с сы новьям и ” опубликован  в Сб. Зн. 32.

3 Н а  письме О кун ева п ом ета  П ятницкого: “О тв(ечено) 26 авг.” .

182. В .И . Я З В И Ц К О М У

П еч атается  по А(АГ). В первы е: Горький и современники. С. 199 (в ст. Я з
вицкого  “О  Г орьком , к о то р о го  не видел”).

Д ати руется  по о твету  Я зви ц кого  о т  19 августа (1 сентября) 1910 г. (АГ. 
К Г -п -9 1-3-4).

1 В пер вы е опубликован  в ж урнале  “Радуга” (Ж енева). 1908. №  4. Ф евр. В о
ш ел  в сборник  рассказов  Г о р ько го  “С о л д аты ” (Berlin: Verlag I. Ladyschnikow, 
1908). Т еп ер ь  Г орький  реком ен дует  его  для литературно-худож ественного  
сборника, готови вш егося  “М еж дународны м  ко м и тето м  пом ощ и безработн ы м  
рабо ч и м  России” . И здан ие это  -  « П ер вы й  сборник  товари щ ества  “П рогресс”» 
(М ., 1911; в ы ш ел  в конце 1910 г.) -  это  бы л о  конф и скован о  за  напечатание рас
ск азо в  Г о р ьк о го  (под и зм ен енн ы м  названием  “О м у т”) и К .П . Зли н ч ен ко  
“Ш тр ей кбр ех ер ” . П р и го во р о м  М осковской  судебной п алаты  бы ли  уничтож ены  
страницы  сборн и ка с этим и  рассказам и  (АГ. Ц Д-5-35).

2 См. п. 55 и прим еч.

183. Е .П . П Е Ш К О В О Й

П еч атается  по А(АГ ), впервы е.
Д ати руется  по почт, ш т.: 30.08.10. Capri.
О тв ет  на письм а Е .П . П еш к о во й  о т  13(26) и 14(27) августа 1910 г. (АГ. 

К Г -р зн -8 -1-221, 222).
Е .П . П еш к о ва  о твети л а  недати рован ны м  письмом в конце августа 1910 г. 

(АГ. К Г -р зн -8 -1-150).

1 У стан ови ть , о к ако м  им енно письм е сы на говори т Г орький, не представ
л яется  возм ож ны м .

2 П исьм о не р азы скан о , видимо, не бы л о  передано сыну.
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184. Л .М . Б Р О Д С К О Й

П ечатается  по А{АГ). В первы е: Л ит. соврем енник. 1937. №  6. С. 26 -27 .
Д атируется  по ф р азе : “С ейчас проводил с К апри  И саак а ...” (см. ниж е).
П ервое  ответн ое  письмо адресата до Г о р ько го  не дош ло; в о к тяб р е , после 

7(20), Б родская  ответи л а  вторично {АГ. К Г -р зн -1-68-1).

1 И .И . Б родский  уехал с К апри  м еж ду 19 и 22 августа (м еж ду 1 и 4 сен тяб
ря) 1910 г. Г орький  подарил ему свою  ф о то к а р т о ч к у  с дарственной  надписью : 
“О т всей души ж ел аю  В ам  счастья, И саак  И зраилевич! М. Горький. Capri. 
1ДХ. 910” (П ам яти  И .И . Б родского . Л., 1959. С. 84). 23 августа Б родски й  писал 
Горьком у уж е из Ф лоренции  (см. п. 215 и прим еч.).

О  пребы вании  на К апри  группы  худож ников, в числе к о то р ы х  бы л  и Б р о д 
ский, см. п. 158, 168, 169 и прим еч. В течен и е двух м есяцев, к о то р ы е  Б родский  
провел на К апри , он встречался  с Г орьким  почти  к аж д ы й  день. Д ве недели  ху
дож ник рабо тал  над п о р тр ето м  Г орького  {АГ. Д -П ят. 1910; Горький и художни
ки. С. 28).

В письмах Г орького  это го  периода, в Д невнике П ятн иц кого , а т а к ж е  в вос
питаниях Б родского  и П ро х о р о ва  о тр ази л ась  праздничная, н асы щ ен н ая  встр е
чами, поездкам и, беседам и каприйская  ж изнь. 7(20) о к тяб р я  1910 г. Б родски й  
писал Горьком у: “Е сли бы  я хотя  бы  на три  с плю сом  владел  пером , целую  бы  
книгу написал о В ас и о днях на К ап р и ” (Т ам  ж е. С. 166). П р еб ы в ан и е  Б р о д ск о 
го на К апри  полож и ло  начало  друж бе Г орького  с худож ником  и его  сем ьей. П е 
ру Б родского  п ринадлеж ат воспом инания о Г орьком , к о то р ы е  н еодн ократн о  
публиковались: Горьк. коммуна. 1936. №  160. 12 ию ля. С. 2; Л ит. соврем енник. 
1937. №  6. С. 14-20 (сокращ ен н ы е варианты ); Бродский И. М ой творческий  
путь. Л.; М., 1940. С. 45 -5 7  (здесь и во втором  издании -  Л., 1965 -  п олны й  вари 
ант); Горький и художники. С. 2 6 -3 4  (с сокращ ениям и).

2 С тихотворения не р азы скан ы .
3 Эту реком ендацию  Г орький  вскоре п овторил  в письме Б родском у  (см. 

п. 244 и прим еч.). В 1914 г. два стихотворения Б родской  бы ли  н ап еч атан ы  в л и 
тературно-худож ественном  ж урнале  “В ер ш и н ы ” (№  3. 16 дек. С. 9).

4 В о ктяб р е  1910 г. Б родская  прислала Г орьком у ещ е одно стихотворение 
(см. п. 244 и примеч.).

5 З н ако м ство  Г орького  с Б родской  состоялось весной 1911 г. на К апри , где 
семья Б родских ж ил а с м ая по сентябрь (см. п. 215 и прим еч.).

185. Е .П . П Е Ш К О В О Й

П ечатается  по А{АГ), впервы е.
Д атируется по почт, ш т.: 4.09.10. Capri.
О твет  на письмо П еш ко во й  о т  конца августа (ст.ст.) 1910 г. П еш к о ва  о тв е 

тила недатированны м  письмом до 16(29) сентября с новой  квар ти р ы  в Ш атиль- 
оне {АГ. К Г -р зн -8 -1-150, 262).

1 Г орький смог приехать в П ар и ж  то л ьк о  в январе 1911 г.
2 В конце августа (ст.ст.) 1910 г. Е .П . П еш к о ва  писала: “Т ы  прислал мне 

письмо М .Ф., чтоб ы  оно убедило м еня в разум ности  тво его  тона.
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Н о  неуж ели  сам, ты , чуткий, не чувствуеш ь всего  цинизма, всей ф альш и  в 
рассуж дениях М .Ф . о М аксим е. Е е  Ю рий -  чуж ой  теб е  человек , тебе  прощ ает 
тво ю  разд р аж и тел ьн о сть , а М акс, почем у-то  не пойм ет, и теб е  придется все вре
мя следить за  собой  -  за  каж д ы м  словом  и движ ением . В едь М акс, я думаю , по
бо л ьш е это го  Ю рия л ю б и т  тебя , и ему ты  дорож е, чем  кому бы  то  ни бы ло, так  
что  о прощ ении , оправдании  не м о ж ет  б ы ть  и речи. З атем . Т ы , насколько  м о
ж е т  судить М .Ф ., о чен ь  плохой воспи татель  и т.д.

Р азве  не цинизм  это  -  т а к  говори ть  отцу, котором у не приходится ж ить  со 
своим сы ном , к о то р ы й , конечно, то ск у ет  о нем. Р азве в отце гл. обр. воспита
тел ь  нуж ен, а теб е  в тво ем  ребен к е  о б ъ е к т  воспитания.

В о сп и ты вает  ведь вся сумма впечатлений , и говори ть о том , что  ты  даж е и 
с восп (и тательной ) сторон ы  не бы л  бы  полезен  ему -  нехорош о.

Д а главное дело  ведь в том , что  он  теб я  л ю б и т и ты  его  лю биш ь.
Э то  та  связь, к ровн ая  связь, к о то р у ю  н икакая  М .Ф . не порвет, не уничто

ж ит, ни я, к ак  бы  ни слож ились у нас с тобой  отнош ения. И  всегда в вас обоих 
о стан ется  то ск а  др. по другу.

С ейчас у м еня н ет сил ск азать  ему, что  ты  реш ил остаться  на C apri” (А Г. 
К Г -р зн -8 -1-262).

186. Е .П . П Е Ш К О В О Й  

П еч атается  по А(АГ ), впервы е.
Д ати руется  по письму Е .П . П еш ко во й  (август 1910 г.), на ко то р о е  является 

о твето м  (АГ. К Г-рзн-8-1-150), и по п ом ете  П ятн иц кого  в “К ниге записи коррес
понденции” об  о тп р авк е  письма Г о р ько го  к Е .П . П еш ковой  23 августа (5 сентя
бря) 1910 г. (АГ. П -к а  “З н ”-37а-8).

187. В.Л. Б У Р Ц Е В У

П еч атается  по А(АГ), впервы е.
О тв ет  на письм о Б у р ц ева  о т  20 августа (2 сентября) 1910 г. из П ариж а (А Г. 

К Г-п-12-7-12).
Д ати руется  по письму адресата.

1 О тв ет  на слова адресата: «Ж аль, что  В ы  не хотите принять участие в 
этом , действительно , “общем д ел е”». В ероятно , до настоящ его  письма Г орько
го и о тв ета  Б у р ц ева  бы л о  ещ е письмо адресата, где, в частности , Горьком у 
предлагалось  сотрудничество  в “ О бщ ем  д ел е” . Б ы л  и о твет  Г орького  с отказом , 
к о то р о е  Б урцев  и столковал  к ак  “нежелание” сотрудничать. В ком м ентируем ом  
письм е Г орький  уто чн яет  свою  позицию .

2 Б урц ев  писал Г орьком у: «У  м еня к В ам просьба. П онятно, из чего  мы на
чинаем  книж ны й  м агазин. У строй те нам  связь с и здательством  “З н ан и е”». 
О  том  ж е сек р етар ь  Б урц ева , заведую щ ий складом  книж ного  м агазина “О бщ ее 
д ел о ” писал П ятницком у  из П ар и ж а 21 сентября (4 о ктяб ря) 1910 г.: «Редакция 
ж у р н ал а  “ Б ы л о е ” и газета  “О бщ ее Д ел о ”, о тк р ы в ая  книж ны й м агазин и склад, 
просит В ас о следую щ ем . М ы  им еем  зак аз  на полное собрание сочинений Горь
кого в особенности и в частности  на другие издания В аш его  книгоизд. “Зн ани я”
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(...) нам необходимо им еть о тк р ы ты й  счет на В аш и издания, с тем  что б ы  м ы  
платили не каж ды й  заказ, а в течен и е и звестного  периода (...) если В ы  согласи 
тесь  о т к р ы т ь  нам  сч е т  и п о сл а ть  нам  книги  со гл асн о  н аш им  за к а за м  
со скидкой в 25% -30%  с В аш ей  пересы лкой  в П ар и ж е, м ы  будем вы п и сы вать  у 
Вас по 2 -3  экзем п ляра  всех В аш их изданий (...) и на первы й  р аз м ы  просим  В ас 
прислать 2 -3  экз., если В ы  согласны  нам  пом очь  в наш ем  “ О бщ ем  Д ел е”» 
(АГ. П -ка “З н ”-20-50-1). П росьба  б ы л а  вы п олнен а. С ек р етар ь  Б у р ц ева  писал 
П ятницком у из П ар и ж а 31 декаб ря  1910 г. (13 января 1911 г.): «К ни ж ны й  склад 
“О бщ ее Д ел о ” и звещ ает В ас, что  книги  В аш и бы ли  п олучены  нами то л ьк о  
лиш ь 10 декабря»  (АГ. П -к а  “З н ”-20-50-2). В следую щ ем , 1911 г., га зета  со о б 
щ ила, что  м агазин им еет книги, вы пущ енны е и здательствам и  “ С оврем енн ы е 
п р о б л ем ы ”, “З н а н и е ” , “Р усское б о га т с т в о ” , “ Р азу м ” , “ З е м л я ” , “ К о см о с” , 
“Н ау ка”, издания С. Д о роватовского  и А . Ч аруш н икова, В. С аблина, Д. Т ихом и
рова, все издания заграничной  русской прессы  -  “П р о л етар и й ” , “С оци ал-дем о
к р ат”, “Д невник соц иал-дем ократа”, “З е м л я  и В о л я”, “З а  н арод” и др., приним а
ет  подписку на все газеты  и ж у р н ал ы  (Б удущ ее. 1911. №  1. 9(22) окт.).

3 Зап иска  не разы скан а . В озм ож но, она п ринадлеж ит м олодом у рабоч ем у  
из г. Ч еркассы  Д .И . Н овицком у, с к о то р ы м  позднее Г орький  перепи сы вался  
(см.: Н аст. изд. Письма. Т. 9).

188. Д .И . С Е М Е Н О В У

П ечатается  по тексту  первой публикации: Радяньский степ  (М елитополь). 
1936. №  138. 21 ию ня.

В А рхиве Г орького  хранится поздняя МК  письма с датой: “ 1910 г. А вгуст,
25”.

1 Ключевский В.О. К урс русской истории. М ., 1904-1910. Ч . 1-4;
Бельше В. Л ю бовь  в природе: И стори я  развити я  лю бви . (С П б.), 1908-1909.

Ч. 1-3. И м еется  в ЛБГ (ОЛЕГ. 5496).
2 К аки е стихи бы ли  посланы  адресатом , установить не удалось.
3 С татья  “О  писателях-сам оучках” бы л а написана в январе 1911 г. и напе

чатана в ж урнале “С оврем енны й  м ир” (1911. №  2). В ней использовано  письмо 
С ем енова о т  6(19) января 1911 г. (АГ. К Г-нп/а-22-4-2), в ко то р о й  Г орький  к р ас
ным карандаш ом  отчеркн ул  следую щ ие слова: “Х отя  и о бещ ал  сам  себе не пи
сать пока стихотворений, а подучиться, -  но, п оверьте, не м огу утерп еть, что -то  
невольно тянет  меня к  перу, и я пишу... пиш у не так , что б ы  сочинить, а что б ы  
душу свою  вы ли ть  в звучны х строках... и поделиться  тоской  своей  сердечной  с 
кем-нибудь”. С небольш им и изм енениям и эт о т  тек ст  в клю чен  в статью ; там  ж е 
приведено четверостиш ие С ем енова (см.: Г-30. Т. 24. С. 110).

189. М .М . К О Ц Ю Б И Н С К О М У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Н о вы й  мир. 1928. №  1. С. 185.
Д атируется по почт. ш т. первой  публикации: 8.09.10. Capri.
К оцю би н ски й  о тв ети л  9(22) сен тя б р я  1910 г. (Коцюбинский. Т . 3. 

С. 346-347).
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1 Н .А . В асин в письме о т  16(29) августа 1910 г. на бланке газеты  “Д етское 
у тр о ” ( ЧЛММ. А - 1220) предлагал  свои услуги “З н ан и ю ” в качестве переводчи
к а  произведений  М. К оцю бинского .

В ответн о м  письме К оцю бинский  сообщ ил: “В асина, письмо ко то р о го  Вы 
прислали , я  не зн аю  то ж е. О н ко мне не обращ ался, да если бы  и обратился -  
бы л о  бы  поздно, т.е . все р ассказы  для 1-го то м а уж е переведены  М огилянским, 
и я  к ак  р аз  теп ер ь  п росм атриваю  рукопись” (Коцюбинский. Т. 3. С. 347). Д ого
вор  м еж ду “З н ан и ем ” и К оцю бинским  на и склю чи тельное право издания 
его  произведений  на русском  я зы к е  бы л  заклю ч ен  22 ию ля (4 августа) 1910 г. 
САГ : Д -П ят. 1910).

П исьм о Г о р ьк о го  Васину не разы скан о .
2 В асин предлагал  так ж е  н аписать критический  о чер к  о К оцю бинском . 

« Н и к ак о го  “к р и ти ческо го  о ч е р к а ”, конечно, не надо, -  отвеч ал  К оцю бинский. -  
Е сли  книга понравится, ее  будут чи тать  и без “о ч е р к а ”».

3 К оцю бинский  п рож ил на К апри  о к о л о  двух месяцев (см. п. 134, 158 и при- 
м еч.), после чего  н ам еревался  п осетить Ш вецию . О днако  27 августа (9 сентяб
ря) 1910 г. он писал Г орьком у: “ . . .в  Ш вецию  я не ездил. В В ене меня ж дало  пись
м о с и звестием , что  поездка  на ш херы  не состоится по случаю  болезни  ж ены  
м оего  зн ак о м о го  (...) хотел  бы л о  возврати ться  на К апри , где мне бы л о  так  хо
рош о. Н о  до К апри  далеко , и я реш ил закон чи ть  свой отпуск отды хом  в К арпа
тах ” (Коцюбинский. Т. 3. С. 344—345). В опрос Г орького  о С триндберге не случа
ен: К оцю бинский  лю б и л  тво р ч ество  ш ведского писателя и, видимо, н ам еревал
ся встрети ться  с ним.

4 В первом  письм е после возвращ ени я  с К апри  К оцю бинский  писал, что  де
ти  в “полном  в осторге  о т  В аш их подарков. А  О ксан а опечалена: не привез В а
ш ей  ф о то гр аф и и . Э то т  пузы рь уж е л ю б и т  В ас к ак  писателя” (Коцюбинский. 
Т. 3. С. 345). Д ва м есяца спустя Г орький  прислал ф о то к ар то ч к у  с дарственной 
надписью :

“ В от, О ксан а, к ако й  я бы л  узенький  три  года том у назад, а теп ер ь  растол
стел , уш ирился и больш е не стану сним аться, стыдно!

Б удь здорова, будь счастлива.

М. Горький”

(хранится в ЧЛММ; воспроизведена в ж урнале  “Р аботн и ца” (1971. №  8. С. 13)).

190. Л .А . С У Л Е Р Ж И Ц К О М У

П еч атается  по А(АГ). В первы е: Н о вы й  мир. 1961. №  6. С. 187-188. 
Д ати руется  по почт, ш т.: 11.09.10. Capri.
О тв е т  на письм о С у л ер ж и ц к о го  о т  16(29) августа 1910 г. (Там  ж е. 

С. 185-186).

1 16(29) августа С улерж ицкий  писал: «Д орогой  А лексей , не сердись на м е
ня за  рукопись (“В стр еч а”). Д ело  в том , что  я не получил ее  в Е ссентуках, уехал 
в Е вп ато р и ю , а оттуда в К иев  и потом  в М оскву, и рукопись приш ла ко  мне за 
два дня до тво его  письма. П о завч ер а  она послана теб е  заказн ой  бандеролью ». 
Судя по этом у  письму и ответу  Г о р ько го  (“тебе  попало  р и ко ш ето м ”), бы ло  ещ е
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одно его  письмо к  С улерж ицком у, остаю щ ееся  н еразы скан ны м . Н а  него  С улер- 
ж ицкий отвечал : “Х очу теб я  ещ е р аз просить, что б ы  т ы  не сердился за то , что  
я  задерж ал  тво ю  рукопись. В ы ш л а  путаница с п очтой , потом  э т а  сум атоха с б о 
лезнью  К онстантина, и все спуталось” .

2 См. п. 176 и прим еч.
О тдаленность Г орького  о т  М Х Т, предубеж дение против Н ем и р о ви ча-Д ан 

ченко наклады вали  н екоторую  тен ь  и на отн ош ени я  Г о р ько го  к С тани славско
му. В это т  период М Х Т  ото ш ел  о т  линии, определявш ейся  постановкой  пьес 
Ч ехова и Г орького , к о то р ы е  принесли в свое врем я бесприм ерны й  успех. Т еатр  
катастроф и чески  тер ял  зр и тел я  (см. п. 139 и прим еч.). В письме из К исловодска 
С улерж ицкий передавал  слова С таниславского : “Т еатр у  нечем  ж ить . Э то  все 
искусственно поддерж иваем  театр  на вы соте, а ж и вая  ж и зн ь  б ы л а , когда бы л  
Ч ехов и Горький. Ч ехов  умер, Г орький  уехал, новы х нет, и ещ е год-другой и т е 
атр  не см ож ет больш е искусственно держ аться  на вы соте. Н адо  эт о т  т е а т р  ко н 
чить и начинать другой, общ едоступны й. В се ож ивут, но это  будет уж е другой 
театр ” (Н овы й  мир. 1961. №  6. С. 186).

3 См. п. 191.
В письме после 20 сентября (13 о к тяб р я) 1910 г. С улерж ицкий  сообщ ал: 

«Я прочел твое письмо к К .С . О н ещ е не м о ж ет  писать лично, и поэтом у  просил 
меня написать теб е  под диктовку. О н говорит: “Я  не знаю , к ак  мне н ачать  ему 
письмо, но не м огу иначе, к ак  “дорогой  А лек сей  М акси м ови ч” . Н о  преж де чем  
ты  его приглаш ал к себе, он уж е думал о том , что  если он п оедет на ю г, то  н е
пременно заедет к  тебе. О чен ь  его  заи нтер есо вал а  тво я  м ы сль  о м елодрам е рус
ской (...).

П од диктовку, конечно, ничего не вы ш ло , кром е первой  ф р а зы , ко то р у ю  
тебе и привожу: “Д орогой  А лек сей  М аксим ович, В аш и тел егр ам м ы , В аш и 
письма, о т  к о торы х  пахнуло стариной  и б ы л ы м , В аш е п риглаш ение к себе, все 
это  искренно растр о гало  м еня...” .

Д альш е писание не вы ш ло , потом у что  он стал  гово р и ть  о теб е , в о лн о вал 
ся, а этого  ему нельзя, и п оэтом у ди ктовка  п рекрати лась , а м ы  просто  стали  го 
ворить о тебе  и вспом инать тебя , Я лту, п ервое зн аком ство  с то бо й  и т.п . А  в за 
клю чение стали говори ть  о том , к ак  бы  увидаться» (Н о вы й  мир. 1961. №  6. 
С. 188-189).

4 См. п. 158, 168 и прим еч. З ак о н ч и в  работу , худож ники 28 августа (10 сен
тября) 1910 г. покинули К апри . “И з Н еап о л я  вы ехали  10-го, в 4 часа пополуд
ни”, -  писал Г орьком у с дороги  С.М . П рохоров  (.Горький и художники. С. 187).

5 См. п. ПО, 117 и прим еч., см. т ак ж е  п. 159.
6 См. п. 81, 118, 155 и прим еч.
7 В ероятно , р ечь  идет о герое  в торого  р ассказа  из ц икла “Ж а л о б ы ” (см.: 

Н аст. изд. Сочинения. Т. И . С. 528-529).
8 “Ж изнь М атвея  К о ж ем як и н а”. Ч . 2.
9 Е щ е в 1908 г. в статье “С оциализм  и искусство” А . Л уначарский  сообщ ал: 

“В личной беседе наш  знам ениты й  писатель говорил  мне, что  соби рается  напи
сать пьесу в стиле м елодрам ы . Я горячо  п риветствовал  эту  м ы сл ь” (см.: Т еатр : 
К нига о новом театр е . С П б., 1908. С. 34).

10 З .А . П еш ков.
11 29 августа (И  сентября) 1910 г. М .Ф . А нд р еева  со о бщ ала Е .П . М у р ато 

вой: “О б А лексее  М аксим овиче не пиш у, т а к  к ак  он сам сегодня писал С улеру;
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но он про себя всегда сочиняет, так , да бы л о  бы  В ам  известно: лы сины  у него 
нет, бо л ьш о го  ж и в о та  -  то ж е , ничуть он не п остарел, все так о й  ж е разбойны й 
м альчиш ка. К ак  всегда, весь го р и т  всеми горям и и радостям и всего мира, пусть 
это  теб е  не п о каж ется  преувеличением ; и то ску ет  и скорби т  за все тем ное, и тя
ж ел о е , и к ош м арн ое, что  твори тся  на родине; иной р аз п р о чтет  газеты  и весь 
п о чер н еет , уйдет в себя и весь день ходит сам не свой по к о м н ате” (.Андреева. 
С. 183).

191. К .С . С Т А Н И С Л А В С К О М У

П ечатается  по А{АГ). В первы е, отры вок: Сов. искусство. 1940. №  44; полно
стью : Е ж егодник М осковского Х удож ественного театра: 1943. М., 1945. С. 218.

Д ати руется  по связи с п. 190, вм есте с ко то р ы м  бы л о  отослано.

1 П ер еп и ска  м еж ду Г орьким  и С таниславским  возобновилась, вероятно, по 
инициативе С таниславского . М .Ф . А ндреева в письме к  С таниславском у от 
15(28) ию ля  1910 г. упом инает о его  письме, полученном  на К апри: “ ... ужасно 
тр о гател ьн о е  письмо В аш е...” -  “ ...не С ологуба ж е и гр ать!” (Андреева. С. 177).

Т рудно о п р ед ел и ть , к ом у  б ы л о  адресован о  э то  письм о, А нд реевой  или 
Г о р ьк о м у , но, судя по р еп л и к е , р е ч ь  в нем  ш л а о р еп ер ту ар е  Х удож ественно
го  т е а т р а , и, к о н еч н о , С тани сл авски й  р ассч и ты вал  на о тк л и к  Г орького . Н о  с 
1(14) до 17(30) и ю л я  Г о р ьк о го  не б ы л о  на К апри . П о это м у  на письмо С тани
сл авск о го  о тв ети л а  А н д р еева . 15(28) и ю л я  она писала: “К а к  ж ал ь , что , бы вая 
за  грани ц ей , В ы  ни р азу  не п о б ы вал и  у м еня (...) А л ек сей  М аксим ович по- 
п р еж н ем у  отн о сится  к  В ам  сам ы м  лучш им  о б р азо м , и я у верена, что  ему Ваш 
п риезд  на К ап р и  достави л  б ы  о ч ен ь  б о л ьш у ю  р адо сть  и удовольстви е” {Анд
реева. С. 178).

П о  возвращ ении  на К апри  Г орький  не сразу  написал С таниславском у, так 
к ак  знал о его  о тъ езд е  из М осквы  и последовавш ей  затем  болезни.

П риглаш ен ие свое А ндреева  п овтори ла  в письме к  Е .П . М уратовой, бы в
ш ей  в то  врем я в К исловодске при больном  С таниславском . 29 августа (11 сен
тябр я) 1910 г. она писала: “К ак  ты  дум аеш ь, не б ы л о  бы  полезно  для К онстан
ти на  С ер гееви ча  и М арии  П етр о в н ы  п риехать в И тал и ю ? М ож но бы ло  бы  уст
р о и ть  им вели ко л еп н ы й  дом, хорош ую  кухню . А  п ож и ть  на наш ем  острове ме
сяц равноси льно  путеш ествию  по м орю  на к о р аб л е  -  с той  то л ько  разницей, что 
эт о т  к о р аб л ь  не к а ч а е т  (...) Е сли  найдеш ь удобны м , поговори  с М .П . и проси ее 
об  этом , ладн о?” {Андреева. С. 182). С таниславский  бы л  на К апри  2 -3  дня в ф ев 
р ал е  1911 г.

2 М ария П етр о в н а  Л илина, ж ен а  С таниславского .

192. В.Д. П Р О Т О П О П О В У  

П еч атается  по ЧА П ятн иц кого  {АГ), впервы е.
Д ати руется  по письму П ятн иц кого  к  О .О . Г рузенбергу о т  4(17) октября 

1910 г., где приведены  о тр ы в к и  из н астоящ его  письма и сообщ ается, что  оно 
о тослано  Г орьким  В.Д. П ротоп о п о ву  29 августа (И  сентября) 1910 г. {АГ. П -ка 
“З н ”-37-15-1).
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1 См. п. 14, 152; письмо о т  25 м ар та  не разы скан о .
2 Э то письмо не разы скан о .
3 См. п. 14 и примем.
4 Р ечь  идет о пункте 5 д оговора , в к о то р о м  сказан о : «К ниги  1. “М утер . И с 

тория ж ивописи в X IX  в е к е ” и 2. “М утер. И сто р и я  ж ивописи , то м ы  I и II” счи
таю тся  собственностью  В .Д . П р о то п о п о ва , но п родаю тся  и скл ю ч и тел ьн о  ч е 
р ез склад т -ва  “З н ан и е” (...) П о к а  ассигновка В .Д . П р о то п о п о в ы м  не в о зв р а 
щ ена в кассу т-ва, книги  его  счи таю тся  о бесп еч ени ем  до л га  и п роцен тов»  
(АГ. Б И О -9-31). В .Д. П р о то п о п о в  настаивал  на получении  своих книг со ск л а 
да “З н ан и я ”.

5 О тносительно  вы дачи  книг. У словия возм ож ного  соглаш ени я  П ятницкий  
излож ил в письме к  О .О . Г рузенбергу  о т  5(18) о к тяб р я  1910 г. См. п. 226 и 
примеч.

6 См. п. 2 0 5 ,2 1 1 ,2 2 6 , 264.

193. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У

П ечатается  по А(АГ), впервы е.
Д атируется по п ом ете адресата  о получении: “3 . 1Х -10”.

1 См. п. 53, 56, 77, 167 и прим еч. К ниги бы ли  о то сл ан ы  7(20) сентября 
1910 г. (АГ. П Г-рл-5-139).

2 9(22) ию ня 1910 г. Б о го лю б о в  писал Г орьком у: “З а в т р а  у езж аю  в Ж ел ез- 
новодск. Н адею сь поправить порасш атанн ы е н ер вы ” (ЛГ. К Г -п -10-2-24). О  том , 
как  проходил отды х, он 28 ию ля (10 августа) 1910 г. сообщ ил П ятницком у: 
“Я отлично поправился здесь, отдохнул, походил по всем  горам  и н аправлени 
ям ” (АГ. П -ка  “З н ”- 1-8-32).

194. С .Я. Ш Т Р А Й Х У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: М олот (Ростов-н/Д .). 1937. №  4814. 18 ию ня.
В А рхиве Г орького  хранится черн овик  с п ом етой  Г орького : “ ... послано 

1910, сентябрь 12-29-е августа р(усского) с(тиль)” (АГ. К Г-рл-54-10-1).
Д атируется по пом ете Г орького  на ЧА с учетом  его  ош ибки  в переводе на 

русский стиль (следует: 30 авг.).
О твет  на письмо Ш трайха о т  10(23) августа 1910 г. (АГ. К Г-п-89-10-3).

1 См. п. 135, 171, 228 и прим еч.
В ЧА после слов: “ ... извините мой о т к а з!” -  ф р аза : “Е сли  б я  им ел врем я 

всесторонне п еределать  эти  спеш ны е и скучны е корреспонденции  -  я сделал бы  
это, но к  сож алению , в данное врем я задавлен  р або то й  и не могу взяться  за т а 
кой египетский труд”.

2 В письме от  10 августа Ш трайх сообщ ал Г орьком у: “И зд ател ь  книги Я ков 
Германович Н атансон  (...) в ы сы л ает  В ам  по экзем п ляру  своих изданий (М аркс, 
Энгельс и др.)” . С ведений о получении нет.
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195. Н .А . А Р Х И П О В У  (Б Е Н Ш Т Е Й Н У )

П еч атается  по ЧА (АГ), впервы е.
Д ати руется  по о твету  адресата  о т  5(18) сентября 1910 г. (АГ. КГ-п-6-6-1).

1 “Д о п о лн о го ” , -  рассказ опубликован  в “Н овом  ж урнале для всех” (1910. 
№  18. А пр.).

5(18) сентября А рхипов ответи л , что  гонорар  дваж ды  посы лался Г орько
му, -  посему необходим о навести  справки  на почте. В идимо, недоразум ение с го
н ораром  р азр еш и л о сь  благополучно, т а к  к ак  дел о вы е отнош ения Г орького  и 
А рхип ова п родолж ались. М есяц  спустя, 4(17) о к тяб р я  1910 г., А рхипов в пись
ме приглаш ал  Г о р ьк о го  участво вать  в ж урнале  “Н овая  ж и зн ь” и просил писате
л я  п рислать  рассказ (АГ. К Г-п-6-62). В ап реле 1911г. “Н овая  ж и зн ь” (№  5) опуб
л и к о в ал а  “С к азк у ” (о тр ы во к ) Г о р ько го  (впоследствии -  3-я н овелла в цикле 
“С к азо к  об  И тал и и ”).

2 Э ти указан ия  Г орький  адресует М .Ф . А ндреевой , к о то р ая  п ер епеч аты ва
л а  черновики  на м аш инке, н адписы вала к о н вер ты  и о тп равляла  корреспон
денции.

196. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У  

П еч атается  по А(АГ ), впервы е.
О т  письм а сохранились две строчки  и подпись. Н иж е подписи н аклеен ы  три 

в ы р езк и  из га зеты  “Р еч ь” о т  16(29) августа 1910 г., сообщ ение о новы х книгах.
Д ати руется  по дню  получения Г орьким  это го  н ом ера и по врем ени отправ

ки  на К апри  части  книг (расписка в прием е заказн ой  корреспонденции от 
8(21) сен тября  1910 г. -  АГ. П Г -рл  5-143).

1 См. п. 282.

197. М .А . О С О Р Г И Н У  (И Л Ь И Н У )

П еч атается  по АМ  (АГ), впервы е.
О тв е т  на письм о О со р ги н а  о т  1(14) сен тяб ря  1910 г. из Рим а (АГ. 

К Г-п-55-12-2).

1 М .А . И льи н  (псевд. М их. О соргин), будучи корреспондентом  московской 
га зеты  “Русские ведом ости” в И тали и , 1(14) сентября 1910 г. писал Горькому: 
“В н еко то р ы х  русских газетах  появилась п ер еп еч атка  -  перевод из L ’Humanité, 
к о то р у ю  п р ил агаю  на случай (...) не о тк аж и те  хотя бы  в двух словах ответить 
мне, ч то  послуж ило поводом  к  настоящ ей  зам етк е  и к ако в а  ее ценность”. Речь 
ш л а о  зам етк е  A. C ipriani “Un Roi Socialiste” (L ’H umanité. 1910. №  2317. 21 août), 
в к о то р о й  сообщ алось  о встрече Г орького  во врем я его  поездки в Н еаполь 
5 -7  (18 -20) августа 1910 г. с итальянским  ко р о л ем  В иктором  Э м мануилом III. 
Русская пресса это  сообщ ение соп ровож дала своими ком м ентариям и: «Для под
держ ан ия  популярности  М аксим у Г орьком у, -  писало “Н о во е  врем я”, -  прихо-
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дится прибегать к  м онархам . О рган  Ж о р еса  “L ’H um anité” устроил  ему н ео б ы 
чайное свидание с итальянским  ко р о л ем »  (1910. №  12375. 25 авг. (7 сент.)). 
Газета ж е “А страханский  вестни к” в зам етк е  “М. Г орький  у и тальян ского  к о р о 
л я ” истолковала это  собы тие к ак  “заи гры вани е ко р о л я  с социалистам и” (1910. 
№  6186. 1 сент. (ст.ст.)).

2 Г азета “L ’H um anité” не у к азал а  источн ика п ер еп еч атки . “З а м е т к у ” из га 
зеты , о которой  упом инает Г орький  в письме, т а к  ж е, к а к  и его  о тв ет  и тальян 
ским ж урналистам  в би бли ограф и чески х  справочниках  найти не удалось.

3 О  м иф ической  “встрече с к о р о л ем ” см. п. 198 и ш уточное  стихотворение 
на эту тему, посланное Г орьком у  А .В . А м ф и театр о в ы м  31 августа (13 сен тяб 
ря) 1910 г. из К ави  на К апри  (ЛН. Т. 95. С. 214).

198. В.Г. К О Р О Л Е Н К О

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Г-30. Т. 29. С. 128-129.
Д атируется  по дате на книге “Ж и зн ь  ненуж ного  ч ел о в ек а” (“сент. 910”), п о 

сланной Г орьким  вм есте с этим  письмом (см. ниж е).
О тв ет  на письмо К о р о л ен к о  о т  19 августа (1 сентября) 1910 г. (.Горький и 

Короленко. С. 59). В А рхиве Г орького  хранится п ервая  редакц ия  письма. О т р ы 
вок из нее впервы е процитирован  (с неверной  датой : 4 н оября) А . В о л ко вы м  
в статье “Горький  в борьбе с л и тер ату р н ы м  расп адом ” (Н о вы й  мир. 1941. №  1. 
С. 186).

Н иж е публикуется полны й текст:

«Д орогой  В ладим ир Г алактионович!

П ринять участие в протесте, организованном  “Р еч ь ю ”, -  не могу. О тк а за л 
ся написать предисловие к изданию  “Б ы т о в о го  явл ен и я” на итальян ском  я зы 
ке, -  кстати , э то т  о ч ер к  производит здесь м огучее впечатлен и е.

Я дум аю , видите ли , ч то  все эти  “р е ч и с т ы ” и “в ех и сты ” сам и  н ачн у т  в е 
ш ать, дай те-к а  им силу! С к о р ее  в ч ё р т а  п о вер ю , чем  в и скр ен н о сть  л ю д ей , к о 
то р ы е  в чер а  бы л и  нигилистам и , а сегодня -  о став аясь  в душ е та к о в ы м и  ж е  -  
п ритворяю тся  не то л ь к о  верую щ и м и , а п очти  ц ер ко в н ы м и ; в ч ер а  в ы д ав а 
ли себя защ и тн икам и  д ем о кр ати и , а н ы н е н аи м ен о вал и сь  “оп по зи ц и ей  Е го  
В ел и ч ества” . П р остод уш н о  го во р я  -  я ж е л а л  бы , ч т о б  их т о ж е  п овеси ли  куда- 
нибудь.

П ротивны  мне “эволю ци и ”. Н е каж ется  ли  В ам , что , сов ер ш аем ы е с так о ю  
ж е бы стротой , они являю тся  одною  из причин эпидем ии сам оубийств среди м о
лодеж и наш ей?

Д ля меня несом ненно, что  они р азр у ш аю т некую  традицию , -  да, уж е 
традицию ! -  ко то р ая  б ы л а  почти  унаследована, вр астала  в п лоть , входила в 
кровь -  я говорю  о дем ократи зм е, конечно.

З н аю , что  русская п лоть  -  слабовата , да и к р о вь  -  ж идка, но в моих глазах  -  
это  лиш ь усугубляет преступление, соверш енное и соверш аем ое хитры м и  
людьми.

П ростите, -  не соглаш усь, что  “вопрос о см ертной  казн и  вы ходит за  п реде
лы  наш их споров” . Н е вы ходит. С пор идет о б ы те  русского  народа, он не одна
жды ещ е превратится  в см ертную  драку, и п обедители  будут убивать побеж ден-
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ных. Н еи зб еж н о . В сеобщ ая  историческая  повинность, ее  ж е никто не минует, и 
никаким  к р аснореч и ем  не устранить ее  из наш его  уж асного  обихода.

Д раться , но  -  не до см ерти? М ечта. А  для нас -  особенно, ибо м ы  -  зверье, 
начиная с П авл а  Н и к о л аеви ч а  или к о н ч ая  им, к ак  угодно.

А  не зверье -  т а к  -  А ввакум ы  п ротопоп ы , в духе Г еоргия В алентиновича и 
других это й  линии.

Я  б о л ею  м учительной  ж ал о стью  к  своей стране, но ж ало сть  эта  перекипа
ет  у м еня в злость, и В ы , верно, чувствуете ее. Ч то  делать? Все м ы  -  ранены й 
народ.

Н и к ак и х  “ш аго в” к  возвращ ени ю  в Россию , конечно, не делал , и не нам е
рен  дел ать , -  не тя н ет  м еня в Россию ».

Д ал ее  о т  слов “ ... и не нам ерен  делать , письмо, явивш ееся в газетах ...” , 
идет тек ст  публикуем ого  письм а с н езначи тельн ы м и  стилистическим и разно
чтениям и.

П о  прош ествии  н ескольких дней Г орький  отредакти р о вал  текст, значи
тел ьн о  сократив  его  и см ягчив тон . Б ы л и  убраны  строки  об  о тк азе  писать пре
дисловие к  и тальян ском у  изданию  “Б ы то в о го  явлен ия” , несм отря на то , что  он 
очен ь  вы со ко  ценил эту  книгу. В обращ ении  “В ним анию  культурны х лю дей”, 
написанном  9(22) августа 1910 г., Г орький  н астоятельн о  реком ендовал  ее чита
т ел ю  (.Архив Г. 14. С. 65).

К нигу “Б ы т о в о е  явлен ие (З ам етк и  публициста о см ертной  казни)” (СП б.: 
изд. ж урн. “Рус. б о гатство ” , 1910) с надписью : “А лек сею  М аксим овичу П еш к о 
ву-Горьком у на добрую  пам ять от  Вл. К ороленко . А вгуст. 1910” (ОЛЕГ'. 1105) -  
Г орький  получил о т  К о р о л ен к о  вм есте с его  письмом.

1 К о р о л ен к о  уведом лял Г орького : «В озникла м ы сль дать при газете  “Р ечь” 
полоску , посвящ енную  см ертной  казни. П редп олагается  лиш ь н есколько  (5-6) 
зам ето к , по возм ож ности , коротеньки х , лапидарны х (...). Я, к ак  В ы , м ож ет 
бы ть , зн аете , в “Р ечи ” не сотрудничаю , и наш  ж урнал  с нею  часто полем изиру
ет. Н о  я считаю , что  вопрос о см ертной  казни  вы ходит за  пределы  наш их спо
ров, и я, право , б ы л  бы  душ евно рад, если  бы  В ы  присоединили свое имя к этой  
м ален ькой  п ротивусм ертнической  л итературн ой  дем онстрации» {Горький и Ко
роленко. С. 59). В отличие о т  К о р о л ен к о , Г орький  реш и тельно  отверг всякое 
сотрудничество  с “Р еч ью ” . О днако  Г орький, по просьбе Л уначарского , написал 
п р о тест  против наказани я  см ертью  (см. п. 201, 202 и прим еч.).

2 И м еется  в виду статья  М .О . Г ерш ензона “Т во р ч еско е  сам осознание” в 
сборнике “В ехи” (М ., 1909), в к о то р о й  он благодарил  царское правительство  за 
то , что  оно “ш ты кам и  и тю р ьм ам и ” спасло интеллигенцию  “о т  ярости  народ
ной” (см. п. 209 и прим еч.).

3 В газете  “Р е ч ь ” 7(20) м ар та  1910 г. (№  64) б ы л а  н апечатана статья 
К . Ч у к о вск о го  “Л и тер ату р н ы е  струж ки ” , обвинявш ая “С оврем енны й  м ир” в 
том , что  ж урнал  не сдерж ал  обещ ания  н ап еч атать  произведения К уприна, А нд
р еев а  и др. Д ел о  дош ло  до суда чести  м еж ду редакциям и. Ж урнал бы л оправдан.

4 К о р о л ен к о  спраш ивал  в том  ж е письме: “Ч и тал  в газетах , будто В ы  дела
ете  н ек о то р ы е  ш аги, что б ы  вернуться  на В олгу. П равда это ?”

5 См. п. 197 и прим еч.
6 “Ж и зн ь  ненуж ного  ч ел о в ек а” (Б ерли н: изд. И .П . Л ады ж никова), с дарст

венной надписью  “В ладим иру Г алакти оновичу  К о р о л ен к о  с уваж ением  и лю бо-
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вью . М. Горький. C apri. И . 91 0 ” (Л и т е р а т у р н о -м е м о р и а л ь н ы й  м узей  
им. В.Г. К о р о л ен ко , П олтава). П ер вая  часть  повести  б ы л а  н ап еч атан а  в Сб. 
Зн. 24. О кон чан и е не увидело света по цензурны м  соображ ен иям  (см.: Н аст. изд. 
Сочинения. Т. 9. С. 5 -218).

7 “И сторию  м оего соврем енника” (С П б., 1909). Т. 1, изд. ж урн. “Рус. богатст
во”, К ороленко  вы слал Горьком у из П о лтавы  28 октяб ря  (10 ноября) 1910 г. 
Н а книге дарственная надпись: “А лексею  М аксимовичу П еш кову-Г орьком у на 
добрую  пам ять от  зем ляка по Н иж нем у Н овгороду. В. Короленко” {ОЛЕГ. 1106).

199. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У

П ечатается  по А(АГ). В первы е, частично: П равда. 1939. №  338. 8 дек.
Д атируется  по пом ете адресата о получении: “ 10.11.10”.

1 Р ечь идет об  изданиях:
Некрасов Н.А. П оли . собр. стихотворений: В 2 т.: И зд. 10-е. С П б., 1909.
П олн ое собрание сочинений гр. А .К . Т о л сто го  /  С  портр . гр. А л ек сея  Т о л 

стого и крити ко-би ограф и чески м  очер к о м  С .А . В енгерова. С П б.: А .Ф . М аркс, 
1907-1908; вы ш ло  в 12 книгах к ак  прилож ени е к  “Н и в е” на 1907, 1908 г.;

Белъше В. Л ю бовь  в природе: И стори я  развити я  лю бви . С П б., 1908-1909.
Ч . 1-3;

Ключевский В. К урс русской истории. М ., 1904-1910. Ч . 1-4;
Бунин Ив. Рассказы : Т. 1; С тихотворения: Т. 2 -4 ; Рассказы : Т. 5. С П б.: З н а 

ние, 1904-1909 (изд. 3-е).
Г орького  -  см. п. 56, 77, 167 и прим еч.
Андреевич (Соловьев Е.А.). О п ы т  ф и л о со ф и и  русской л и тер ату р ы : И зд. 

2-е. С П б., 1909.
2 О б  отнош ении  Г орького  к  Д .И . С ем енову  см. п. 142. В докум ентах  “З н а 

ния” перечислены  “К ниги  для слесаря С ем ен о ва” , куплен ны е 18 сен тября  
1910 г. на 17 руб. 63 коп. и о тп равлен ны е вм есте с изданиям и “З н ан и я ” 28 сен
тября в М елитополь (А Г. П Г-рл-5-143).

200. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У

П ечатается  по тексту , приведенном у в письме Б о го л ю б о в а  П ятн иц ком у  о т  
8 сентября 1910 г. (АГ), впервы е.

Д атируется  по ф р азе  из письм а Б о го лю б о в а : “6-го получил о т  А .М . т е л е 
грамму (...) Н е м ог со бр ать  больш е 500 р., о чем  и написал ем у” (АГ. П -к а  
“З н ”-8-1-34).

201. Н И К О Л А Ю  (Н .И . Б А Б И Н Ц Е В У )

П ечатается  по НО(АГ). В первы е: Архив Г. 14. С. 66.
Д атируется по связи с п. 202.

1 В м есте с настоящ ей  запиской  Г орький  послал письмо, полученное о т  
А .В. Л уначарского  и свой о твет  ему (см. п. 202).
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П о  п р о сьбе  Н и к о л а я , исходящ ей  из Л у н ач ар ско го , Г орьки й  написал п ро
т е с т  п р о ти в  см ер тн о й  к азн и  -  “В ни м ан ию  к у л ьту р н ы х  л ю д ей ” (см.: Архив 
Г. 14. С. 6 4 -6 5 ). П р о с ь б а  Л у н ач ар ск о го  б ы л а  в ы зв ан а  тем , ч то  вопрос о см ерт
ной к азн и  п о д л еж ал  обсуж ден и ю  на К о п ен гаген ск о м  конгрессе  II И н тер н ац и 
о н ала , к о т о р ы й  проходи л  с 15 по  21 августа  (28 ав гу ста -3  сен тяб ря) 1910 г., где 
Л у н ач ар ски й  п рису тство вал  к а к  п р ед став и тел ь  групп ы  “В п ер ед” . Ч т о б ы  п ер е
дать  эту  просьбу , Н и к о л а й  п р и езж ал  на К ап р и  9(22) августа 1910 г. В Д нев
нике  П ятн и ц к о го  о тм еч ен о , ч то  16(29) августа Н и к о л ай  уехал  с К апри  
(А Г . Д -П ят . 1910), во зм о ж н о , в К о п ен гаген , где и п ередал  Л уначарском у  п р о 
те с т  Г о р ьк о го .

В озврати вш ись  после конгресса в Рим, Л уначарский  сообщ ил Горькому: 
«Е щ е в К о п ен гаген е  я получил В аш е письмо, предназначенное к  опублико
ванию .

Ж ел ая  придать ему в озм ож но  больш е значения, я п ереговорил  с М едемом, 
П лех ан о вы м  и Л енины м  о тн осительн о  н апечатани я  его  в 500 экз. на ф ранцуз
ском  и сто л ько  ж е на н ем ец ком  я зы к ах  для распространения на конгрессе со 
следую щ им  воззванием : “Русская  с.-д. делегация покорн ей ш е просит товарищ ей 
р ед ак то р о в  соц. п рессы  и гг. р ед ак то р о в  прогрессивны х органов перепечатать  
н астоящ ее письмо г. Г о р ьк о го ” .

О т  всех указан ны х  л иц  я получил принципиальное согласие.
П исьм о В аш е бы л о  м ною  затем  прочи тано  на общ ем  собрании русской 

с.-д. делегации .
Т -щ  П лехан ов  ук азал  на то , что  необходим о вы пустить всю  вы писку из 

“В. Е в р .” , ибо она созд ает  и ллю зи ю , будто и подписавш ие письмо признаю т зна
чи тел ьн о е  больш инство  казн им ы х о б ъ ек ти в н о  виновны м и.

Т -щ  М аслов (...) находил, что  в ы бр ан н ы е автором  письма ф а к т ы  не принад
л е ж а т  к  числу н аиболее  красноречи вы х , и сам привел несколько  вопию щ их ф а 
ктов. О н в ы ск азал ся  в том  духе, что  письмо н едостаточно сильно.

Т -щ  О л ьги н  (о т  Б ун да) заяви л , ч т о  письм о слиш ком  бледно для того , 
ч т о б ы  б ы т ь  р ек о м ен д о в ан н ы м  дел егац ией , о собен н о  для им ени, под ним 
п одписанного . “ О н о  м о ж е т  даж е  ур о н и ть  имя Г о р ьк о го  в глазах  ш ирокой  
п у б л и ки ” .

П о сле  таких  заявлений  я снял с обсуж дения письмо, считая излиш ним 
длить прения и н астаивать  на голосовании  (...).

П исьм о при сем в о звр ащ аю  В ам » (Архив Г. 14. С. 63-64).
2 С реди других ф а к т о в  Г орький  в своем  п ротесте  приводит следую щ ий:
«В от тел егр ам м а , недавно явивш аяся в русских газетах:
“Е к атер и н бу р г , 23 ию ня. П р о до л ж ается  дознание по делу об  экспроприа

ции п о чты  на М иасском  заводе. З ад ер ж ан о  50 человек , среди них ж енщ ины  и 
дети . Д ело  будет слуш аться  в военном  суде. Т ридцати  из обвиняем ы х грозит 
см ертн ая  князь. А р есто ван н ы е  содерж атся  в Ч елябин ской  тю р ьм е” .

Д ети , судимы е военны м  судом, в интересах  “успокоения”, несоверш енно
летни е, к о то р ы х  п р и го вар и ваю т к  см ертной  казни  и веш аю т, избиения и убий
ства арестованн ы х  в тю рьм ах , все эти  ф а к т ы  -  “б ы то вы е  явлен ия” в стране» 
(Архив Г. 14. С. 65). О  Е катер и н бу р гско м  (М иасском ) процессе подробно см. в 
п. 232, 336.
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202. А .В . Л У Н А Ч А Р С К О М У

П ечатается  по НО(АГ). В первы е: Архив Г. 14. С. 66.
О тв ет  на письмо Л уначарского , написанное после возвращ ени я  в Рим с К о 

пенгагенского конгресса (см. прим еч. к  п. 201).
Л уначарский  ответи л  8(21) сентября 1910 г. (Архив Г. 14. С. 67).
Д атируется  по о твету  Л уначарского .

1 См. п. 201 и прим еч.
2 См. п. 198 и прим еч.
3 Л уначарский ответил: « П рости те меня, но В аш его  письм а я не понял (...) 

Я н астолько  сочувствую  уральцам , н астолько  хотел  бы  о р ган и зо вать  п ротест 
против процесса и настолько верил во все, что  вы ходит из-под В аш его  пера, 
что, обрадовавш ись получению  В аш его  письма, реш и л  придать ему возм ож но  
более ш ирокое и то р ж ествен но е  значение. У к азы вая  на то , что  это  В аш е част
ное письмо, В ы , разум еется , не заб ы в аете , что  дел о -то  это  общ ествен ное. М ои 
попы тки  потерпели  неудачу. П утаницы  н икакой  не бы ло , а б ы л а  неудача. В ы  
ж ел аете  знать, кто  ее  “ав то р ” . К онечно , не Н иколай . С вою  долю  вины , в см ы с
ле неосторож ной  оценки  В аш его  письма, я готов  взять  на себя.

П осле “неудачи” я не реш ился вообщ е п еч атать  письмо без совета  с т о в а 
рищ ами, ибо аргум енты  делегации  п оказали сь  мне не лиш енны м и  основания».

В то т  ж е день, 8(21) сентября 1910 г., Г орьком у  бы л о  послано письмо о т  
имени слуш ателей  партийной  ш к о л ы  в Б о л о н ье  одним из ее  учеников, подпи
савш имся партийной кличкой  “Ю нош а” : “Т овар и щ  Н и к о л ай  б ы л  прав, когда 
передавал В ам  план А нат(оли я) В асиль(евича) р асп ространи ть  письмо то л ьк о  
среди ж урналистов бурж уазны х газет , ибо конгресс бы л  сам ы м  подходящ им 
случаем , где м ож но бы л о  видеть представителей  п ечати  всего  мира. П лан  бы л  
то л ько  такой  и не больш е. М ы  его  приняли, и Н и к о л ай  поехал  к В ам. Н о  на 
конгрессе А нат. Вас. хотел  бы л о  придать больш ий  вес письму и о брати лся  за 
содействием. Н и колай  ж е в данном  случае абсо л ю тн о  ни при чем , и м ы  энергич
но протестуем против подобных оскорбительных для Николая подозрений и 
считаем необходимым восстановить истину, ибо так о е  отн ош ени е к  Н и к о 
лаю  для нас не пустой звук. З а  товарищ ей . Юноша” (АГ. К Г-од-2-41-1).

203. К .Н . Н Е З Л О Б И Н У

П ечатается  по тексту  тел егр аф н о го  блан ка  (ГЦТМ. Ф. 186. Ед. хр. 62), 
впервы е.

Д атируется по врем ени  отп равлен ия  с К апри: 21.09.10. Capri.

1 М аш инопись пьесы  “В асса Ж ел езн о в а” (первая  редакция). П ятницкий  
вы слал ее заказн ой  бандеролью  на имя Б о го л ю б о в а  9(22) сен тября  1910 г. 
(АГ. П -ка  “З н ”-37а-9). П р ем ьер а  состоялась в т еатр е  Н езл о б и н а  (М осква) 8(21) 
ф евраля  1911 г.

9(22) ф евр ал я  1911 г. Н езл о би и  тел егр аф и р о в ал  Г орьком у: «С егодня на 
первом представлении “В ассы  Ж ел езн о в о й ” переполн енн ы й  зр и тел ьн ы й  зал  
шумно приветствовал пьесу. И скрен н о  сож алею , что  не м ог на сцене м оего  т е 
атра при о тк р ы то м  занавесе лично п о ж ать  руку» (АГ. К Г-ди-7-29-1).
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204. Б .А . В Е Р Х О У С Т И Н С К О М У

П еч атается  по А(АГ). В первы е: Л ит. газ. 1955. №  72. 18 июня.
О т в е т  на п исьм о  В е р х о у сти н ск о го  о т  2(15) сен тяб р я  1910 г. (АГ. 

К Г-нп-а-6-7-3), к о то р о е  является  основанием  датировки .

1 2(15) сентября 1910 г. В ерхоустинский  писал Горьком у: «П осы лаю  Вам 
13 стихотворений , не во зьм ете  ли  В ы  те из них, к о то р ы е  В ам  понравятся, 
для сборн и ка  “З н а н и е ”». Рукопись стихотворений  хранится в А рхиве Г орького 
(АГ. Рав-пГ-9-16-1). О  произведениях В ерхоустинского см. п. 42, 173 и примеч.

2 И з стихотворения “П о д р у ж ен ьк а”, м аш инопись это го  стихотворения пра
влен а Г орьким  (АГ).

3 В озм ож но , Г орький  им ел в виду главку  из поэм ы  “Е диноборство”, где 
звук  “у” встр ечается  58 раз. В о т  н есколько  строк  из нее:

З ах о ч у  -  р азд р о бл ю  недробим ое,
З ах о ч у  -  поползу  червяком ,
З ах о ч у  -  р азд елю  неделим ое.
Н е о б ъ я т  -  обращ усь в м алы й  ком!
У  м еня л ь  плох ч ер то г  мой -  вселенная?!
У  м еня ли  н ет слуг, ты ся ч  звезд?!
У  м еня л ь  сто р о ж а  не отм енны е,
Все о р л ы  из зао б лач н ы х  гнезд?!

205. О .О . Г Р У З Е Н Б Е Р Г У

П еч атается  по НО(АГ). В первы е: Грузенберг. С. 228-229 , с датой: “9 сентя
бря 1913 г .” .

В А рхиве Г о р ьк о го  сохранилась так ж е  МКУ сделанная, очевидно, братом  
адресата  С .О . Г рузенбергом  в позднейш ий период (АГ. П Г -р л -12-2-5).

Д ати руется  по ответн о й  тел егр ам м е  Г рузенберга о т  13(26) сентября 1910 г. 
(АГ. К Г-од-1-6-15) и в соответствии  с датой  первой  публикации.

1 Д .Д . и В .Д . П р о то п о п о вы  до осени 1902 г. бы ли  членам и товарищ ества 
“З н а н и е ” . П родав  свои паи  Г орьком у, они, согласно договору, заклю ченном у 
9 о к тяб р я  1902 г., сохранили  свое право  на п ользование ассигновкой, которая  
вы давал ась  на производство  книг с ф ирм ой  “З н ан и е” каж дом у участнику то ва
ри щ ества  на о п ределен ное врем я и в оп ределенном  разм ере . К ниги, издаваем ы е 
П р о то п о п о вы м и , в это  врем я находились на складах товари щ ества  и в произ
водстве. С огласно  договору , к  1908 г. П р о то п о п о вы  обязан ы  бы ли  возвратить 
ассигновку с соответствую щ им и  процентам и  в кассу товари щ ества, что  ими сде
л ано  не бы ло . К р о м е то го , к  долгу прибавились “п ер еб о р ы ” ассигновок, т.е. ис
п ользован ие сумм, сверх договоренн ы х  (см. письма к  братьям  П ротоп оп овы м  в 
наст. изд.).

К а к  вы ясняется  из писем П ятн иц кого  Д. П ротоп оп ову  о т  21 ф евраля  
(6 м арта) и 7(20) м ар та  1910 г. (АГ. П -к а  “З н ”-37а-1), ассигновка бы л а вы дана 
П р о то п о п о вы м  из основного  кап и тал а  товари щ ества, и потом у П ротопоповы  
являли сь  долж ни кам и  кассы  “З н ан и я ” . “Н о  т а к  как , -  писал П ятницкий  Д. П ро-
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топопову, -  поводом к о бразован ию  В аш его  долга послуж ило со глаш ени е м еж 
ду В ами и А .М . П еш ко вы м , мне казал о сь  справедливы м , ч то б ы  п ервое напом и
нание об  уплате долга кассе т-ва  исходило им енно о т  А .М . П еш к о в а” (Т ам  ж е).

2 И м ею тся  в виду договоры , зак л ю ч ен н ы е  м еж ду Г орьким  и братьям и  П р о 
топоповы м и  9(22) о к тяб р я  1902 г. при п ередаче последним и своего  вклада 
“З н ан и ю ” (хранятся в АГ. Б И О -9-31 ; Б И О -9-30).

3 Г рузенберг ответил: “С огласен ” (см. п. 211).
4 П ервое напоминание о долге В.Д. и Д.Д. П ротоп оп овы м  бы ло  сделано 

Горьким 11(24) января 1910 г. (см. п. 14, 15 и примеч.). П исьм а Г орького  извест
ны по черновикам , написанны м от  имени и при консультации Горького. Т ак, в 
“К ниге записи корреспонденции” П ятницкого  21 апреля (4 мая) 1910 г. отм ечено: 
“П ередал А .М . черновики писем: 1. Д .Д. П р о то п о п -у ...” (АГ. П -ка  “З н ”-37а-8). 
Т акж е в Д невнике П ятн иц кого  и м еется  запись о т  30 ию ня (13 ию ля) 1910 г.: 
“П иш у для Г. черновики  писем к П р о т .” (АГ. Д -П ят. 1910).

И з черновиков П ятн иц кого  и других м атер и ал о в  вы ясняется, ч то  сущ ест
вовало три  ответа  Д. П р о то п о п о ва  и один В. П рото п о п о ва . В идим о, вся п ерепи
ска бы ла переслана Г орьким  Грузенбергу.

5 Н е совсем точно: в 3-м пункте соглаш ения Г о р ько го  с В. П р о то п о п о вы м  
говорится: “К  1908 году ассигновка в о звр ащ ается  в кассу т -ва  сп олн а” (АГ. 
Б И О -9-31).

206. Г .А . А Л Е К С И Н С К О М У

П ечатается  по ФП(АГ)У впервы е. А в то гр аф  -  АРВИК  (С Ш А ).
Д атируется  по содерж анию  и сопоставлению  с п. 144.

1 А втор  и название его  стихотворений  не установлены .
2 Рассказы  Я на С трауяна (см.: Н аст. изд. Письма. Т. 9, п. 8).
3 П о всей вероятности , р еч ь  идет о путеш ествии  по И тали и , ко то р о е  Г орь- 

кий соверш ил с 18 сентября (1 о ктяб р я) по 9(22) о к тяб р я  1910 г., посетив Ф ло
ренцию , П изу, Л укку, С пецию , Сиену. 10(23) сен тября  1910 г. П ятницкий  запи
сал в Д невнике: “И з слов М .Ф . впервы е узнаю , что  А .М . уезж ает : что б ы  отдох
нуть от  обстановки , о т  лю дей, к о то р ы е  о к р у ж аю т” . 18 сен тября  (1 октября): 
“С утренним пароходом  уехали Г орький, З иновий , Ю рий, К а т я ” . 9(22) о к тяб р я  
1910 г.: “Б уря. П ароход не приш ел. В 6 встр ечаю  на п лощ адке Г орького . П а р о 
ход заливало. З а  обедом  -  рассказы  о С иене, Л укке, П изе, о б  А м ф и театр о в е . 
О свеж ился. Р о внее” (АГ. Д -П ят. 1910; см. т а к ж е  п. 215 и прим еч.).

207. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: ЛН. Т. 95. С. 218-219 .
Д атируется по письму А м ф и театр о в а  о т  8(21) сентября, на к о то р о е  я вл я ет 

ся ответом  (Там  ж е. С. 214-216).

1 К ом едия В .Е . Ж аботин ского  “Ч у ж би н а” (см. п. 209 и прим еч.). Г орький  
одобрил содерж ащ ийся в ней п ротест против угнетения н ациональны х  м ен ь
ш инств в России, но не принял сионистские идеи. О ценку  Г орьким  соврем енной  
“антиреволю ционной  л и тер ату р ы ” см. в п. 216 и прим еч.
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2 Г ерои  пьесы  Ж аб о ти н ско го  -  социал-дем ократы : “товари щ  М отя, член 
городского  к о м и тета” , М ак ар  -  интелли ген т, член  городского  ком и тета, Гон
та  -  “и нтелли ген т, м олодой  ч ел о в ек ” , “экстер н  А брам , л е т  23-х”.

3 И з заупокойной  м оли твы  “Б л аж ен  путь, в он ж е идеш и днесь, душ а” 
(Т ребник. Л. 104).

4 А р ц ы б а ш е в  устрои л  п у бли чн ы й  скандал  в Б а л а к л а в е  на н абереж ной , 
где п р о давали сь  б и л еты  на б л аго тв о р и тел ь н ы й  к о н ц ер т  с его  участием . П о  со
о б щ ен и ям  газет , он  “схватил  со сто л а  ф о н ар ь , бросил  его  в бухту. Ч ер ез  м и
нуту туда ж е  п о л етел и  стол  и стулья. И спу ганн ы е девуш ки п ы тал и сь  бы л о  
спасти  б и л еты , но и они  п о л етел и  вслед за  столом  и ф о н а р е м ” (П охож дения 
ав то р а  “С ан и н а” (письм о из Б а л а к л а в ы ) / /  Р ан н ее  утро . 1910. №  197. 27 авг. 
(9 сент.)).

Д ругой  авто р  в статье  “С ерди ты й  п исатель”, ком м ентируя скандал в Б а л а 
клаве , писал о н едостойном  поведении  А р ц ы б аш ев а  (Н овое  время. 1910. 
№  12379. 29 авг. (И  сент.)).

5 Р ечь  идет о пьесе Л .Н . А нд р еева  “G audeam us”, на к оторую  претендовали 
два киевских те а т р а  -  С оловц ова  и Б ер го н ье . А ндреев  в разн ое врем я обещ ал 
свою  пьесу представителям  обоих театр о в . В середине августа в нескольких но
м ерах  “К иевской  м ы сли ” п ечатал и сь  статьи  конкурирую щ их сторон, до к азы ва
ю щ их свой п р и о р и тет  (К и евская  м ы сль. 1910. №  220, 222, 224. 11, 13, 15 авг.). 
С пор  закон чи лся  тем , что  пьеса б ы л а  поставлен а на двух сценах: в театр е  С о
ловц о ва  1-2  (1 4 -1 5 ) сентября, в т е атр е  Б ер го н ье  -  5(18) сентября 1910 г. (К иев
ская  м ы сль. 1910. №  242. 2 сент.; №  245. 5 сент.).

6 Ром ан  К лода  Ф ар р ер а  “Ц вет  цивилизации”, написанны й в 1905 г., получил 
Г онкуровскую  прем ию . В русском  переводе вы ш ел  в 1909 г. В ром ане п реобла
дает  эк зо ти к а , тем а  извечной  враж ды  рас, “ загадочности ” В остока.

7 Г орький  приехал к А м ф и театр о в у  29 или 30 сентября (12 или 13 октября) 
1910 г. и п р о бы л  до 5(18) октяб ря.

8 П ер еех ав  в С пецию  (Ф еццано, вилла Б уриасси), 3(16) сентября 1910 г. А м 
ф и театр о в  сообщ ил Г орьком у  новы й  адрес. 8(21) сентября он писал: “М ы  пере
брались, и у нас очен ь  хорош о: красиво , к о м ф о р тн о  и уединенно. П риезж али  
бы  поскорее! З д есь  м ож но  отдохнуть х о р о ш о ”.

9 Л о ж н ы е слухи о встрече Г о р ько го  с итальянским  королем  вы звали  волну 
т ел егр аф н ы х  запросов  и визитов корреспондентов  (см.: М. Г орький  у короля  // 
У тр о  России. 1910. №  233. 26 авг.). А м ф и театр о в  отозвался  на эти  слухи ш утли
вы м  сти хотворн ы м  посланием :

В недоум ении сердитом  
П р о ч л а  кавийская  зем ля,
Ч то  Г орький  с друж еским  визитом  
Б ы л  во дворце у короля.
К авийцы  дни свои проводят 
К уда м рачнее, чем  М аксим.
Н и в гости  к ко р о л ям  не ходят,
Н и  к ороли  не ходят к ним.

( Л Н .  Т. 95. С. 214).

10 Non е v e ro ... -  П ер вая  часть  р асп ространен н ого  и тальянского  вы р аж е
ния: “Э то  неправда, но х орош о придум ано”.
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11 С татья  не разы скан а . Раконидж и  -  м естеч ко  на севере И тал и и , где, по 
одной из версий, состоялось свидание Г о р ьк о го  с В ик то р о м  Э м м ануилом  III.

12 “В асса Ж ел езн о ва  (М ать”), п ервая  редакция. О ко н чен а  в н ачале  сен тяб 
ря 1910 г. (см. п. 190, 203 и прим еч.).

13 Г орький  пиш ет о мем уарах:
Шетарди, дела. В России, 1740-1742 годов: П ер . рукоп. депеш , ф р . посоль

ства в П етербурге. С П б., 1862. Х ранится  в ЛЕГ (ОЛЕГ 6342);
СегюрЛ.Ф. Зап иски  гр аф а  С егю р а о пребы ван ии  его  в России в ц ар ство ва

ние Е катер и н ы  II (1785-1789). С П б., 1865 {ОЛЕГ. 6576).
14 Видимо, пьесу Ж аб о тин ско го  “Ч у ж би н а” .

208. И .М . К О Н Д Р А Т Ь Е В У

П ечатается  по АМ(АГ), впервы е.
Н а  письме пом еты  адресата: “ 16 сен тяб .” , “Р.Л . о т  16 сен тября  910, №  642 

на 557 р. 60 к. отослан  к азн ачею  16/1Х”; “внесено в к а т а л .” .

1 П р ем ьер а  в Н овом  драм атическом  театр е  в П етер б у р ге  состоялась  
24 сентября 1910 г., в Т еатр е  Н езл о би н а в М оскве -  26 сен тября  (см.: АГ. П -к а  
“З н ”-37а-2; К Г-п-58-11-6); 30 сентября -  в киевском  Т еатр е  С оловц ова  в п о ста
новке труппы  Д уван-Т орцова, в одном сп ектак л е  бы ли  п о казан ы  “Ч у дак и ” и 
“В стреча” (К иевская  м ы сль. 1910. №  270. 30 сент.); в харьковском  “Т еатр е  Грик- 
к е” в постановке труппы  К ар ал ли -Т о р ц о ва  прем ьера  “Ч у д ак о в ” п ро ш л а в к он 
це октября.

2 О тчисления о т  п риб ы лей  за  п остановки  пьес Г о р ьк о го  в России. О б щ ее  
число горьковских  сп ектак л ей  в сезон  1909-1910 гг. б ы л о  м еньш им , чем  в п р о 
ш лы е годы , -  в основном  п р одолж али  идти его  ранние пьесы . С ам ой  п опуляр
ной оставалась  “Н а  дне” , п остановки  к о то р о й  зар еги стр и р о в ан ы  в столичн ы х  
лю бительских  труппах и на п ер и ф ер и й н ы х  сценах. В н о яб р е  1909 -  м ар те  
1910 г. ш ли сп ектакли  в М осковском  З ам о ск в о р ец к о м  теа т р е , Н о во м  д р ам ати 
ческом  театр е  в П етер б у р ге , в Риге, С тавр о п о л е , В ологде , К о стр о м е , К и ш и н е
ве, А рзам асе , К о вр о ве , Рязани , Т иф ли се , Б ел го р о д е , В ерном , Т о м ске , Т о б о л ь 
ске, Зад онске , Т ам бове , Н . Н о вго р о де  (в Г ородском  те а т р е  и Н ар о дн о м  Д ом е), 
в К ам ен ец-П од ольске , Ю рьеве, С естр о р ец к е , в К о м м ер ч еско м  собрании  К и е 
ва, в Я рославле, Ч ел яб и н ск е , С ем и палати нске , К о вн о , Е л ьц е , К ер ч и , В л ади во 
стоке, Б лаго в ещ ен ск е  (РГАЛИ . Ф. 2097. О п. 2. Е д. хр. 1912. Л. 2685). С  ап р ел я  
по сентябрь 1910 г. пьеса Г о р ьк о го  б ы л а  п оставл ен а  в Х ерсоне, К азан и , Е ф р е 
м ове, Т уле, Б и й ск е , Е к атер и н о сл ав е , В о зн есен ск е , М и р го р о д е , В ы т е гр е , 
М ценске, в П етер бу р гско м  Н евско м  общ естве , в т е а т р е  О хти н ско го  завода, 
П етрозаводске , У м ани, в К иевско м  теа т р е  С оловц ова , О дессе, Б ер дян ске , С у
мах, Ровно, С ы зрани , Ю зовке, Ц ар и ц ы н е , Л ип ецке  (Т ам  ж е. Л . 2685 об ., 2690). 
О сенью  и зим ой “Н а  дн е” ставили  в К урган е , М оги леве, М ари уп оле , Т и ф л и се , 
Н еж ине, Гродно, Е йске , С ам аре, Г ом еле, Б ар н ау л е , А р х ан гел ьске , С луцке, Т а 
ганроге, В ятке , К рем ен чуге , Х ар ько в е , Е л аб у ге  и др. (Т ам  ж е. Л . 2690 об., 
2695).

“М ещ ане” ставились реж е. З а  весь сезон  сп ектакл и  прош ли  в М осковском  
З ам оскворецком  театр е , в В язьм е, Н . Н о вгороде , Риге, К о вр о ве , С евске, Ряза-
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ни, Ч еляб ин ске , С ем ипалатинске, З ад о н ске , Б л аго вещ ен ске , К озельске , в Л и
товском  Н ародн ом  Д ом е (П етербург), в Б ел го р о д е , С луцке, Е реван е, Т аган ро
ге, Т роиц ке , Н о во ч ер касск е , С тавроп оле , Е лабуге, В ерном , Гродно, Глухове, 
О дессе, В арш аве , Л ивнах, селе У солье, И рби те , Л уганске, Н иж неудинске, Гали
че, Б р есте , С очи , В олчан ске , Н овороссийске, Т ом ске, В ологде, Т иф лисе, Н ахи
чевани, Х ар ько ве , в К анави не (Н . Н овгород), в В оронеж е и н екоторы х  других 
городах  (Т ам  ж е. Л. 2686-2687).

С п ек так л ь  “Д ети  солнц а’’ см отрели  ж ител и  К оврова , В оронеж а, Рязани, 
С м оленска, В ерного , В лади востока, Ю рьева, Б ел го р о д а , А рзам аса, К ургана, 
С тавроп оля, Т ам бова , О ренбурга, К иева, в Н ародном  Д ом е и О бщ едоступном  
т е атр е  Н . Н овгорода , в Б р ян ск е , С аранске, В олчан ске, К ирсанове, Н овгород- 
С еверском , Н и к о л аевск е , С ам аре, С умах, Г ом еле, К ерчи , У ральске, Слуцке 
(Т ам  ж е. Л. 2687).

“Д ач ни ки ’’ бы ли  п о казан ы  в Т о бо л ьск е  (Там  ж е. Л. 2688);
“В а р в а р ы ’’ -  в м осковском  Т еатр е  Н езлоби на, в С евастополе (Там  ж е. Л. 

2691).
В К утаисском  драм , театр е  (на груз, яз.), в Х абаровске , Н икольском  про

ш ли “П ослед ни е’’ (Т ам  ж е. Л. 2692).
“Ч у даки ’’ после п рем ьерн ы х  сп ектакл ей  ш ли в С ам аре, в Городском  театр е  

и Н ародн ом  Д ом е Н . Н овгорода, в К урске, К алуге, В л ади кавказе , Б елостоке , 
Н ахичевани , Г родно, А страхани  (Т ам  ж е. Л. 2693). В О дессе и К иеве в конце 
1910 г. бы л  поставлен  сп ектак л ь  по одноактной  пьесе Г орького  “В стреча” 
(Т ам  ж е. Л. 2694).

В театр ал ьн о й  ш к о л е  А .И . А даш ева  в М оскве ш ла инсценировка рассказа 
“В есенние м елодии” в п остановке Е вген ия  В ахтангова.

Н а ч ал а  сценическую  ж изн ь  “В асса Ж ел езн о в а” (первая  редакция). В конце 
сезон а  ее  поставили  в Ростове-на-Д ону, Н ахичевани , в Н ародном  Д ом е Н. Н ов
города, С тавр о п о л е , Б ак у , О дессе, Т ю м ени , К ам ен ец-П одольске, К урске, Т ам 
б о в е , Т и ф л и с е , Б е л о с т о к е , А р м ав и р е , Т а га н р о ге , В я тк е , Е л и зав етгр ад е  
(Т ам  ж е. Л. 2696).

209. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П еч атается  по А(АГ). В первы е: ЛН. Т. 95. С. 217.
О тв ет  на письм о А м ф и театр о в а  о т  8(21) сентября 1910 г. (Там  же. 

С. 214-216).
Д ати руется  по связи с п. 207.

1 См. п. 207 и прим еч. О  просьбе Г о рького  А м ф и театр о в  сообщ ил Ж або- 
тинском у в Одессу. 4(17) н оября  1910 г. Ж аботинский  отправил  на К апри  пьесу 
и письмо: “В ещ ь эта  в свет не вы йдет, т а к  к ак  м ногие из моих друзей наш ли, что 
она в худож ественном  отнош ении  плоха, а п ровала  в это м  см ы сле я бою сь го
раздо  бо л ьш е, чем  брани  п оли ти ческо й ” (АГ. К Г-п-28-1-2). Т ем  не м енее книга 
в ы ш л а  с дарственной  надписью : “А л ек сею  М аксим овичу П еш кову  с глубоким 
уваж ением  Вл. Жаботинский. О десса, 4 /17.X I.910”. Х ранится  в ЛБГ {ОЛЕГ. 
953). 17(30) н оября Г орький  снова читал  пьесу (АГ. Д -П ят. 1910).

2 В ж у р н ал е  “ Р усская  м ы с л ь ” п еч атал ась  р а б о т а  В .Я . Б о гу ч ар ск о го  “И з 
и стории  п о л и ти ч еск о й  б о р ьб ы  в 80-е г .” (1910. №  IV , V, VIH, IX; 1911. №  I).
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В оспом инания Б о гу ч ар ск о го  о н ар о до в о льц ах  дали  п овод В .В . Р о зан о ву  
для резки х  вы падов  против  русского  о св о б о д и тел ьн о го  дви ж ен ия  и его  д е я т е 
лей . См. его  статьи  -  “Т ь м а” (Н о во е  врем я. 1910. №  12385. 4(17) сент.); 
“В русских п о тем к ах ” (Н о во е  врем я. 1910. №  12413. 2(15) о к т .). К о м м ен ти 
руя рассказ Б о гу ч ар ск о го  о со бы ти ях  1 м ар та , Р о зан о в  писал: “В ся н аш а р е в о 
лю ция есть  х ар ак тер н о -ту н еяд н ая  р ев о лю ц и я , в ел и к ая  о б л о м щ и н а , п о л е з 
ш ая на бар р и к ады  за  х ал ат  и н и ч его н ед ел ан и е” (Н о в о е  врем я. 1910. №  12385. 
4(17) сент.).

3 Н . М инский (Н .М . В иленкин) в 1909 г. принял участие в кам пании , н ач а 
той  в печати  против Г орького . В 1909 г. в ы ш л а  книга его  крити чески х  р аб о т  
“Н а общ ественны е т е м ы ” (С П б., 1909), в 1910 г. -  “Т о лстой  и реф о р м и зм . И деи 
С алом еи” (М.: З ар я ).

4 И м ею тся в виду авто р ы  сборника “В ехи” (М .О . Г ерш ензон , Н .А . Б ер д я 
ев, С .Н . Б улгаков , А .С . И згоев , Б .А . К истяковский , П .Б . С труве и С.Л. Ф ранк), 
отрицавш ие идеи русского освободи тельного  движ ения и п ризы вавш и е б л аго 
словить власть, к о то р ая  охран яет их о т  ярости  народной  (см.: Вехи: С борн ик  
статей  о русской интеллигенции . М ., 1909). М .О . Г ерш ензону  п ринадлеж ит в 
этом  сборнике статья  “Т ворч еское  сам осознан ие”.

5 См. п. 213 и прим еч. И тал ьян ская  бурж уазная  пресса воспользовалась  
арестом  Н .С . Т ю тч ева , что б ы  поднять ш ум о нравах  русской эм играции .

6 О тв ет  на слова А м ф и театр о в а  в письме о т  8(21) сен тября  о “п ер ер у гав 
шихся русских” . П исатель-эсер  Е .Е . К олосов  приним ал активное  участие в ис
тории Н .С . Т ю тчева: по его  настоянию  Н .С . Т ю тч ев  бы л  п осаж ен  в и тальян 
скую  тю рьм у.

7 М .Ф. А ндреева писала А м ф и театр о в у  о сильной неврастении  Г орького : 
“В ы  не говорите никому, а ведь А л ек сею -то  М аксим овичу очен ь  п лохо” 
(.РГАЛИ. Ф. 34. О п. 1. №  183).

8 8(21) сентября 1910 г. А м ф и театр о в  писал Г орьком у: «К  15 ф е в р ал я  1913 
года я  нам ерен  вы пустить “И сто р и ю  династии л ж е-Р о м ан о вы х ” и соби раю  ис
подволь м атериал» . В А рхиве Г о р ько го  хранится п ам ф л ет  А м ф и театр о в а  
“К  мнимому тр ех со тл етию  Д ом а Р ом ан о вы х ” , написанны й 29 м ая (11 ию ня) 
1910 г. Т ам , в частности , бы ли  таки е  строки:

Т ы  правнук Т уш инского  вора,
А  то  и сам -  воскресш ий вор

(А Г. Рав-бп-2-5-1).

О попы тках  возродить прекрати вш ую ся ф ам и ли ю  Р ом ан овы х  писал Ж ан  
И оахим  Т ротти , м аркиз де ля  Ш етарди, бы вш ий послом  в России с 1739 по 
1744 г., в книге мем уаров: Шетарди, де ла. В России, 1740-1742 годов. С. И З . 
См. п. 207 и примеч.

9 П еревод трудов итальян ского  и сторика Г улельм о Ф ер р ер о  “В еличие и 
упадок Рим а” (М.: С ф инкс, 1911. Т. 1-4) бы л  сделан при участии  А м ф и т е а т р о 
ва (см. его  статью : “Г улельм о Ф ерреро  и его  к р и ти к а” //  С оврем енник . 1911. 
№  5. С. 100-140).

10 П риглаш ая  Г о рького  в С пецию , А м ф и театр о в  писал 8(21) сентября: «Е с
ли В ас интересует теп ер ь  X V III век, то  им ейте в виду, на случай приезда, 
что  “Р(усская) С тарин а” и “Р(усский) А р х ив” им ею тся у м еня с основания по 
1907 год полностью  и с прилож ениям и».
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210. В Р Е Д А К Ц И Ю  Г А З Е Т Ы  “Н А Ш А  Н И В А ’

П еч атается  по РК сотрудника редакции  газеты  “Н аш а нива” (В ильно) 
(Ц Б  А Н  Л итвы . Ф. 21 -321 . Л. 23 -24). В первы е с небольш им и  сокращ ениям и: 
Ивашин В.В. М . Г орький  и белорусская  л и тер ату р а  н ачал а  X X  века. М инск, 
1956. С. 64—65.

С отрудники  редакции  о твеч ал и  на письм а Г о рького  через свою  газету (см. 
ниж е).

Д ати р у ется  по п о чт , ш т., в о сп р о и зведен н о м у  в п ер во й  публикации: 
26.09.10. Capri.

1 В озм ож но , в “Н аш у ниву” б ы л а  адресована просьба Г орького  о книгах. 
О б  их получении  он и п иш ет в ком м ентируем ом  письме:

“Б елорус . С борник , вы пуск 5-й.
З а го в о р ы , ап о кр и ф ы . В итебск. 1891 г.; Б елорус. С борник. В ы пуск 6-й.
С казки . М огилев. 1901.
В ар ко л азо вск ая  летопись.
В ильна. 1910“ (АГ. П Г-рл-30-41-32).
2 Р ечь  идет о книгах: Носович И.И. С л о вар ь  белорусского  наречия. С П б., 

(1870; ОРЯЗ. И мп. А Н .) Носович И.И. Б елорусский  словарь: Д ополнение к  
С л о вар ю  белорусского  наречия. С П б., 1881, пополненном у словам и из рукопис
ного  собрания белорусских  песен и сказок , составленного  автором ;

Гапон: П о весть  в стихах на белорусском  я зы к е  В. Д унина-М арцы нкевича. 
(О ч ер к  из истории  белорус, письм енности) (Клев, 1889), в кото р о й  автор  частич
но и зл агает , части чно  ц итирует стихотворную  повесть М арцы нкевича, вы ш ед
ш ую  в М инске в 1855 г.

3 Н а  вопрос Г о р ьк о го  редакция “Н аш ей  н ивы “ ответи ла: “Б лагодарим  за 
х орош ее письмо. О  белорусской  м узы ке ответи м  В ам  о тдельн о” (Н аш а нива. 
1910. №  43. 21 окт.). В письме о т  14(27) о к тяб р я  1910 г. редакция сообщ ила, что  
гр ам м о ф о н н ы х  пласти н ок  с записью  белорусских народны х песен п ока н ет” 
(Т ам  ж е).

4 21 о к тяб р я  (3 н оября) редакция га зеты  уведом ила Г орького : “К ниги ско
ро  вы ш лем , а газету  уж е н ачали  в ы сы л ать ” (Н аш а нива. 1910. №  43). И звестно, 
что  и в  1911 г. редакц ия  в ы сы л ал а  Г орьком у  “Н аш у ниву” и книги, вероятно , по 
белорусском у ф о л ьк л о р у . 30 н оября 1911 г. сек р етар ь  редакции  сообщ ал: “В ес
ной это го  года послали  м ы  В ам  книг на 11 руб. и за  газету  налож ен ны м  плате
ж ом  4 руб. В сего  15 руб .” (АГ. “З н “-мГ-1-39).

211. О .О . Г Р У З Е Н Б Е Р Г У

П еч атается  по А(АГ). В первы е: Грузенберг. С. 229, с датой: “20 сентября 
1913“.

О тв ет  на тел егр ам м у  адресата  о т  13(26) сентября 1910 г. (АГ. К Г-од-1-6-15). 
Д ати руется  по п ом ете  на ав то гр аф е , сделанной Г рузенбергом  в день полу

чения письма: “20-го  сен тяб р я”. Год уточн яется  по тел егр ам м е Грузенберга.

1 См. п. 205, 226 и прим еч.
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2 См. п. 212. В “К ниге записи корреспонденции” под датой  “ 14 сентября 
1910 г .” П ятницким  пом ечено: “С .П . Б о го л(ю б о ву ) №  152: К а к  и зго то ви ть  для 
Груз(енберга) р асч еты  по делу с П р о то п (о п о вы м и )” (АГ. П -к а  “З н ”-37а-9. 
С. 12). 20 сентября (3 о ктяб р я) 1910 г. Б о го л ю б о в  о твети л  П ятницком у: “С егод
ня получил В аш е письмо №  152 и письмо А л.М . В обоих письмах говори тся  о де
ле П ротоп оп овы х  (...) Я уж е приступил к  п риготовке  всех данны х для О .О .Г р .” 
(АГ. П -ка  “З н ”-8-1-37). В А рхиве Г о р ько го  хранится ряд докум ентов, п одготов
ленны х Б о го лю б о в ы м  и касаю щ ихся расч ето в  с П р о то п о п о вы м и  (АГ. “З н ”- 
док-4-29-1, 4-31-1, 4-30-3, 4-30-4, 27-63-1).

3 В дореволю ционном  граж данском  судопроизводстве -  принудительное 
осущ ествление права, признанного  судебны м  реш ением , ещ е не вступивш им  
в законную  силу (Э нциклопедический  сл о вар ь  /  П од ред. Ф .А . Б р о к га у за  и 
И .А . Е ф р о н а. С П б., 1898. Т. 25. С. 12).

4 См. п. 207 и прим еч.

212. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У

П ечатается  по А(АГ)У впервы е.
П исьм о на трех  листках , на каж дом  п ом ета  адресата  о дате получения.
Д атируется по пом ете адресата: “20.IX .10” .

1 См. п. 205, 211 и прим еч.
2 Судя по “К ниге записи корреспонденции” (АГ. П -к а  “З н ”-37а-8), п очти  

весь 1910 г. и П ятницкий , и Г орький  вы нуж дены  бы ли  у л аж и вать  дела  с б р ать 
ями П ротоп оп овы м и  (см. п. 185 и прим еч.).

3 О чевидно, для Сб. Зн. 32, в к о то р о м  н ап еч атан ы  “Ч у дак и ” Г орького , “Д а 
рья А вилова с сы новьям и” Я. О кунева, “В ож идании  п р и го во р а” Е . М илицы ной , 
стихи А . Ч ер ем н о ва  и И . В оронова.

4 В письме от  10(23) о к тяб р я  1910 г. Б о го л ю б о в  сообщ ал  П ятн иц ком у  о по
лучении двух портсигаров (АГ. П -к а  “З н ”-8-1-39). В идим о, в торой  о то сл ал  П я т 
ницкий.

5 Горький просит следую щ ие издания: А га д а ... (см. прим еч. к  п. 180).
Спиноза Б. П олитический  т р а к т а т  /  П ер . с л ат . В арш ава , 1910.
6 С охранились счет о т  23 о к тяб р я  1910 г. “О п то во го  кни ж ного  с к л а д а ...” в 

О дессе за вы сы лку  на К апри  книги А гад а  и “Р асписка в прием е зак азн о го  о т 
правления в В арш аву” о т  30 о к тяб р я  1910 г., вероятн о , зак аз  на книгу С пинозы  
(АГ. П Г-рл-5-133).

7 Д алее Г орький  просит вы сл ать  следую щ ие книги:
Лихтенберже А. Рихард В агнер  к а к  п о эт  и м ы сл и тел ь  /  П ер . со 2-го ф р . 

изд. М.: Т ворческая  м ы сль, 1905;
Д ьявол в поэзии: И стори я  и психология ф игур , о лиц етворяю щ и х зло  в 

изящ ной словесности  всех народов и веков. Э тю д по сравнительной  истории  л и 
тературы  И гнация М атуш евского . М ., 1901. (на о б л о ж к е  дата: 1902);

Ключевский В. К урс русской истории. М ., 1910. Ч . 4;
Буажилъбер Э. К руш ение цивилизации. С П б., 1910;
Уэллс Г.Д. С обрание сочинений: В 9 т. С П б.: Ш иповник, 1910. Т. 8, 9. И зд а

ние вы ш ло в 12 т.;
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Гальдос П. С обран ие сочинений. М.: З в ен о , 1910. Т. 1: Д онна П ер ф ек та .
8 И м еется  в виду: Анненский И. К ипарисовы й  ларец : В то р ая  книга стихов 

(посм ертная). М .: Г риф , 1910;
Волошин М. С тихотворения: 1900-1910. М.: Г риф , 1910;
Слезкин Ю. К ар то н н ы й  ко р о л ь . С П б.: П рогресс, 1910;
ГейДж. К ар л о  Д ольни. М.; С П б.; К иев; О десса, (1910);
Бенсюзан С. Г ольбейн . М.; С П б.; К иев; О десса, 1910;
В о л ь г а /Р и с . И .Я . Б и либина. С П б., 1904;
Ж урнал  “М ир искусства” за 1901 (1 т .), 1902 (2 т.) и 1903 (3 т.);
Х у дож ествен ны е сокрови щ а России (1901 -  1 т.; 1902 - 2 т . ;  1903 -  3 т. в пе- 

репл.).
9 В ер о ятн о , э т о т  ю м ористический  ж урнал  п редназначался  М аксиму (см. 

п. 246).
П ер ечи сл ен н ы е  издания (кром е книги И . М атуш евского) бы ли  посланы  

Г орьком у  в се н тя б р е -о к тя б р е  1910 г. (АГ. П Г-рл-5-133, 143). “Ш ут” за 1897— 
1898 гг., а не за  1896-1897 гг. бы л  предварительн о  переплетен  в саф ьян  с колен 
кором .

В ЛБГ  хранится  лиш ь книга А . Л ихтен берж е (ОЛЕГ 4119).

213. Е .П . П Е Ш К О В О Й

П еч атается  по А(АГ). В первы е: Архив Г. 9. С. 101.
О тв е т  на недати рован ное письмо Е .П . П еш ко во й  (сентябрь, до 16).
Е .П . П е ш к о в а  о т в е т и л а  н ед ати р о в ан н ы м  п исьм ом  (п р и б л и зи тел ьн о  

2 3 -2 4  сен тября  (6 -7  о ктяб р я)) (А Г /К Г -р зн -8 -1-262, 236).
Д атируется  по почт, ш т.: 29.10.10. Capri -  письмо отправлено  в Ш атильон, где 

П еш ко ва  с сы ном  поселилась в сентябре 1910 г. (см.: АГ. Ф Е П -Б И О -1-42 , 43).

1 См. п. 208 и прим еч.
2 “Э сер Н .С . Т ю тч ев , эм и гран т, узнав, что  ж ен а  собирается  о т  него  уходить, 

увез д етей ” (ком м ентари й  Е .П . П еш к о во й  -  Архив Г. 9. С. 327).
3 О  новой  к вар ти р е  в Ш атильоне Г орьком у писал М аксим  (см. п. 224 и при

меч.).
4 См. п. 207, 209 и прим еч.
5 В ответн о м  письме Е .П . П еш к о ва  сообщ ила о получении этих снимков.

214. М .М . К О Ц Ю Б И Н С К О М У

П еч атается  по А(АГ). В первы е: Н о вы й  мир. 1928. №  1. С. 185-186.
О тв ет  на письмо К о ц ю би н ско го  о т  9(22) сентября 1910 г. (Коцюбинский. 

Т. 3. С. 346-347).
Д ати руется  по поч. ш т. первой  публикации: 29.09.10. Capri.

1 См. п. 189 и прим еч.
2 О  врем ени  пребы ван ия  на К апри  П .В . С ам ой лова сведения не разы сканы .
3 Л ето м  1910 г. в русской прессе появились сообщ ения о случаях заб олева

ния холерой  в России. Б о л езн ь  б ы стр о  приняла х ар ак тер  эпидемии. В начале ав-
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густа газета  “Р еч ь” и звещ ала, что  в России ум ерло  уж е 50287 ч ел о в ек  (1910. 
№  213. 6 авг.). В том  ж е ном ере в зам етк е  “Х о лер а  в И тал и и ” со о бщ ало сь  о слу
чаях заболевания в И талии . В последую щ их корреспонденциях  “Р еч и ” у к азы в а 
лась причина эпидемии: “О ф и ци альн о  установлено , ч то  х о л ер а  в А пули ю  зан е
сена русскими цы ганам и, прибы вш им и из Б ату м а , и палом никам и , явивш им ися 
на поклонение м ощ ам  Н и к о л ая  Ч удотворца в Б а р и ” . О тм ечал и сь  случаи см ер
ти. П рави тельство  И тали и  приняло чр езвы ч ай н ы е  м еры  по борьб е  с холерой . 
С овет министров ассигновал 900 ты с. лир  на о к азан и е пом ощ и населению . 
Б ы л и  зап рещ ен ы  всякие процессии и собрания, “тр и бу н алы  о тк л ад ы в аю т  п р о 
цессы, в ко то р ы х  вы ступ аю т свидетели из зар аж ен н ы х  м естн остей ” , “тщ а т е л ь 
но дезинф ицирую тся поезда, приходящ ие из А пулии, и осм атри ваю тся  пассаж и
р ы ”. И тальян цы  “н апрягаю т все си лы ” , ч то б ы  привести  города, особенно Н е а 
поль, “в более санитарное состояние”, устраи ваю т о бщ ествен ны е сто л о вы е 
“с отпуском  здоровой  пищ и” (Речь. 1910. №  219-221 . 12-14 авг.).

4 В конце августа -  начале сентября 1910 г. в иностранны х и русских га зе 
тах  (“M atin”, “Daily Telegraph”, “Р еч ь”, “Русские ведом ости”, “М осковские ведо
м ости” и др.) появились сообщ ения о возм ож ности  р у м ы но-турецкой  военной  
конвенции. 5(18) сентября 1910 г. корреспондент га зеты  “Р еч ь” сообщ ал: 
«’’M atin” утверж дает, что  Т урция зак л ю ч и л а  с Р ум ы нией  военное соглаш ение 
на случай нападения Б о л гар и и  на Т урцию . Б ерлин ский  и венский к аби н еты  не 
то л ько  допустили соглаш ению  состояться , но явились будто бы  даж е его  иници
аторам и» (№  243). 20(23) сентября 1910 г. в передовой  статье “Р еч и ” (№  248) 
рум ы но-турецкая конвенция х ар ак тер и зо вал ась  не к ак  о бо р о н и тельн ы й , а к ак  
наступательны й сою з.

О днако  военны й  сою з меж ду Т урцией  и Рум ы нией  не бы л  зак л ю ч ен , та к  
как  А нглия и Ф ранция, с ко то р ы м и  Т урция вела  п ер его во р ы  о займ ах, не под
держ ивали  конвенцию  и не дали денег турец ком у  правительству .

215. И .И . Б Р О Д С К О М У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Г орьк. ком м уна. 1936. №  160. 12 ию ля.
О твет  на о тк р ы ты е  письма Б р о дск о го  о т  23 августа (5 сентября), 27 авгу

ста (9 сентября) из Ф лоренции  и о т  30 августа (12 сентября) из П адуи. Б родский  
ответил  из П етербурга  после 7(20) о к тяб р я  (.Горький и художники. С. 164-165, 
167-168).

Д атируется по ф р азе  в ответн ом  письме Б родского : “ ... получил В аш е пись
мо, посланное ещ е 30-го сен тяб ря” (Т ам  ж е. С. 167).

1 Три откры тки-репродукци и  (см. вы ш е) хранятся  в А рхиве Г о р ьк о го  (АГ. 
КГ-ди-2-1-1, 2, 3).

2 Б родский  писал об  огром ном  впечатлении , к о то р о е  произвели  на него р а 
боты  итальянских худож ников, находивш иеся во Ф лоренции  и П адуе.

3 См. п. 206 и прим еч. 19 сентября (2 о к тяб р я) М .Ф . А нд р еева  писала 
А .В . А м ф и театрову : “В ы ехали  они вчера: А .М ., Ю рий, К атя  и З и на; мои дети  
едут учиться в П Г, а А лексей  М аксим ович с З и н о й  проводят их до Ф лоренции , 
пробудут там  дней 5 и тронутся  в путь к  В ам  (...) Я упросила его  уехать с К апри  
(...) им ею  его  обещ ание п о бы вать  в Л укке, П изе, С иене и, м .б., в П ерудж ии  (...)
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д о к то р а  очен ь  зн ачи тел ьно  заявили  мне о необходим ости  нем едленного отды 
ха, полной  см ены  обстан овки , новы х впечатлен и й ...” (АГ. П Т Л -1-36-6).

4 Р еч ь  идет о м онетах  для к оллекц ии  Г орького . Б родский  ответил: «М оне
ты  я давно отдал  Ю рию , он  обещ ал  п ер есл ать  через “З н ан и е”. П о  получении 
напиш ите, годны  ли  они. М не будет очен ь  неприятно , если они окаж утся  ф а л ь 
ш ивы м и» СГорький и художники. С. 167). “С трасть  к  коллекционированию , -  
вспом инал Б родский , -  б ы л а  у него  в крови . О н  сильно увлекался  собиранием 
старинны х м онет; пом нится, по его  просьбе я п осы лал  ему в И тал и ю  старинны е 
м он еты , из ко то р ы х  м ногие, к  м оем у конф узу , о казал и сь  поддельны м и. А л е к 
сей М аксим ович бы л  вы даю щ им ся нум изм атом : с его  определением  считались 
рабо тн и ки  крупнейш их европейских м узеев” (Т ам  ж е. С. 32; см. т ак ж е  п. 244, 
271, 301 и прим еч.).

5 А кад ем и я  худож еств в П етербурге .
6 И з письм а худож ника С .М . П ро х о р о ва  Г орьком у о т  конца октября  1910 г. 

видно, что  в ию ле -  августе 1910 г., когда на К апри  ж или  худож ники, бы вш ие 
ученики  И .Е . Репина (см. п. 158 и прим еч.), Г орький  о т  их и своего имени напи
сал Репину письм о {Горький и художники. С. 189; письмо Г орького  не р азы ска
но). 2(15) сен тября  1910 г. Репин ответи л  благодарн остью  за  теп ло е  приветст
вие (см.: Зилъберштейн. С. 67).

7 В озм ож но , э то  бы л о  л ето м  1908 г., во врем я однодневного пребы вания 
Репина в гостях  у Г о р ьк о го  на К апри  (Т ам  ж е. С. 65). В ответн ом  письме Б р о д
ский сообщ ал: « С коро  поеду к И лье  Е ф и м овичу , передам  ему, что  В ы  помните 
его  о бещ ани е, п остараю сь  ту т  ж е  п олучить этю д и переш лю  В ам  через “З н а 
н ие”. П рим у участие в в ы бо р е  его»  (Горький и художники. С. 167). 10(23) нояб
ря Б родски й  бы л  у Репина и п ознаком и л  его  с письмом Г орького . Репин “очень 
бы л  трон ут, -  сообщ ал  Б родски й  Т о р ьк о м у  21 н оября (4 декабря), -  и сказал , 
что  с удовольствием  п о ды щ ет что-нибудь хорош ее и даст мне В ам  п ереслать” 
(Т ам  ж е. С. 171). О б  этю д е см. п. 310.

8 Б родски й  приехал  на К апри  о к о л о  12(25) м ая 1911 г. и ж ил там  до середи
ны  сен тября  (АГ. Д -П ят. 1910).

9 См. п. 184 и прим еч.

216. Н . К А Р Ж А Н С К О М У

П еч атается  по АО  (без даты  и подписи) из личн ого  архива писателя (АГ), 
впервы е.

Д ати руется  по ответн ом у  письму К ар ж ан ск о го  из П ариж а о т  22 -23  сентя
бря (5 -6  о к тяб р я) 1910 г. (АГ. К Г-п-34-11-11).

1 Р еч ь  идет о цикле м аленьких о чер к о в  и р ассказов  под общ им  названием  
“П а р и ж ”, посвящ енны х ж изни  русской эм играции  за  границей. А вто р  пиш ет об 
о тщ епенцах , о раскаявш ихся, ж елаю щ и х  вернуться к  м ещ анском у ую ту, идущих 
на ш ан таж , ч то б ы  п родлить свое нищ енское сущ ествование. Рассказы  это го  ци
к л а  К ар ж ан ск и й  п рисы лал  Г орьком у  в течен и е 1910 г. И з сохранивш ихся писем 
К ар ж ан ск о го  к  Г орьком у  за  1910 г. видно, что  м ногие из его  очер ко в  Горький 
р езк о  к р и ти к о вал  и отвер гал . 62 о ч ер к а , составивш ие в конечном  итоге цикл 
“П а р и ж ”, бы л и  оп убли кованы  в Сб. Зн. 34.
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П о поводу общ ей оценки книги Г орьким  К арж ан ский  писал в ответном  
письме: “В ы  говорите, что  книга антиреволю ционна. М о ж ет бы ть. Н о  она анти- 
револю ционна сегодняш нему дню  и его  м елкой  злобе, а что  эта  злоба  зн ачи т на 
весах врем ени?”. К арж анский  согласился с зам ечанием  Г орького  о ненуж ной 
грубости, но позж е в своих воспоминаниях утверж дал: «С  А .М . Г орьким  я состо
ял в переписке с 1910 года. Горький  отнесся п олож и тельн о  к  м оей  литературн ой  
работе. В редактируем ом  им сборнике “З н ан и я ” (№  34) он (...) н апечатал  мой р о 
ман “П ар и ж ”, и я горж усь тем , что  Г орький  -  вопреки  обы кновени ю  -  не попра
вил и не оспорил в ром ане ни одного слова, ни одной запятой»  (АГ. М оГ-6-20-1). 
Год спустя Горький сож алел  о публикации в “З н ан и и ” о чер ко в  “П ар и ж ”, считая 
это  ош ибкой (см.: Н аст. изд. Письма. Т. 9, М иролю бову от 8(21) сентября 1911 г.), 
и отказался  от  нам ерения издать в “З н ан и и ” том  рассказов  К арж ан ского .

2 А н то н  К райн и й  -  псевдоним , к о т о р ы м  п о д п и сы вал а  свои  к р и ти ч еск и е  
и п убли ци стические статьи  З и н аи д а  Гиппиус. О тм е т и в  в одной  из р е ц е н 
зий, ч то  Б о б о р ы к и н -р о м ан и ст , п одобн о  и н тер в ью ер у , б р о сается  на все х о до 
вы е тем ы , она у твер ж д ал а : “Е м у  со в ер ш ен н о  все р ав н о , п и сать  ли  о Н е к р а с о 
ве, о р е ф о р м ах  ж ен ск о й  о деж ды , о п р едск азан и ях  Д е м ч и н с к о го ” . Т а к  ж е  и р о 
нически  Гиппиус х а р а к т е р и зо в а л а  п озиц и ю  “Н о в о го  в р е м е н и ” , в к о т о р о м  
“м о ж ет  б ы ть  и х о р о ш ее , и ск вер н о е , ведь  ем у -  все р а в н о !” . Г о во р я  о б  а в т о 
м ати зм е б урж уазн ой  ж и зн и  и б ы т а  во Ф ран ц ии , Гиппиус п и сал а , ч т о  о п р ед е 
л ен н ая  часть  п ар и ж ан  м ех ан и чески  д о в о л ьству ется  всем , “п о то м у  ч то  им  
все -  все р ав н о ” (.Антон Крайний. Л и те р а ту р н ы й  дн евни к . С П б ., 1908. С. 78, 
122, 332).

3 Эпизод из о чер к а  №  30 -  “Б ы л о ” (Сб. Зн. 34. С. 83, второй  пагинации).
4 В ответном  письме К арж ан ский  писал: «’’А рсени й ” п о казался  мне к ак -то  

разнозвучны м  всей серии en bloc, и я дум аю , что  его  лучш е снять вовсе”». Р ас
сказ не вош ел в опубликованны й  цикл.

5 П исьм о не р азы скан о .
6 В ероятно , первон ачальн ая  (в рукописи) нум ерация о чер к о в  не совпадает 

с печатной. У казан н ы е о черки  не вы п адаю т из тем ати ки  цикла, хотя  другие, н а 
прим ер №  46 -  “В м астерской ”, №  50 -  “Н а  В о л ге -р е к е” , №  52 -  “Б а р т е л е м и т ” , 
не связаны  с циклом  ни тем ати чески , ни стилистически.

7 “С тен ы ” -  первы й  цикл очер ко в  и р ассказов , н ачаты й  К ар ж ан ски м  ещ е в 
тю рьм е. В первом  письме к  Г орьком у от  конца 1909 -  н ач ал а  1910 г. К ар ж ан 
ский сообщ ал: «В м есте с этим  письмом заказн о й  бан деролью  я В ам  послал  ру 
копись “С тен ы ” (ч еты р е  н аброска) и пять в ы р езо к  из “Рус. В едом остей ” с м ои
ми ф ельетон ам и . И  вот к ака я  м оя к  В ам  просьба: п р очи тайте  В ы  все это  и дай 
те мне совет -  стоит ли  мне писать и что  у м еня вы ходит сносно, что  нет» (АГ. 
К Г-п-34-11-1).

О твет  Г орького  не сохранился, но, вероятн о , он бы л  обнадеж иваю щ им . 
20 мая (2 ию ня) 1910 г. Б о го л ю б о в  уведом лял К ар ж ан ск о го : « К .П . П ятницкий  
сообщ ил конторе, что  в одном из осенних сборников  пойдут В аш и расск а
зы : “Н акан ун е”, “Ф едотов” , “П еред  п о вер к о й ”, “К огда  в е ч ер ел о ”» (АГ. П -к а  
Зн-37а-2). О днако  о черки  из цикла “С тен ы ” в сборниках  “З н ан и я ” не п еч а 
тались.

В ком м ентируем ом  письме р еч ь  идет о р ассказе  “Ч ер н о е  к р ы л о ”, п рислан 
ном вм есте с о чер ко м  из цикла “П ар и ж ”. В течен и е 1910 г. К ар ж ан ский  неодно
кратно  присы лал  Г орьком у р ассказы  из цикла “С тен ы ” .
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П ять  р ассказов , о ко то р ы х  упом инает К арж ан ский , п ечатались в “Русских 
ведом остях” (1909. №  49. 1 м арта; №  137. 17 ию ня; №  148. 30 ию ня; №  187. 
15 авг.; №  224. 1 окт.).

8 В о ч ер к е  №  60 -  “Т а, о к о то р о й  будут сл агать  леген д ы ” -  героиня говорит 
о себе: “А  я -  у м еня одно то л ь к о  тело . Н и ч его  больш е. Я  его  слуш аю сь, как  хо
зяина, и оно м еня никогда не о бм аны вает . В се, что  я делаю , это  -  равнодейст
вую щ ая м оего  тел а . О н о  стучит ты сячам и  м о л о то чко в , и все стуки сливаю тся в 
один -  э то  и есть  то , что  я д ел аю ” (Сб. Зн. 34. С. 164, второй  пагинации).

9 В оп убликованном  тек сте  э то го  вы раж ени я  нет.
10 О тзы в  о ней см. в п. 207 и прим еч.
11 “К нига П л ач  И ер ем и и ” -  одна из книг Б и блии  (В етхий З авет).

217. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П еч атается  по А(АГ). В первы е: ЛН. Т. 95. С. 221.
Н апи сано  на о т к р ы т к е  с видом ном ера в о тел е  Г ельвеции  (Ф лоренция), где 

остан авли вался  Г орький.
Д ати руется  по почт, ш т.: 8.10.10. Firenze.

1 См. п. 206, 215, 218, 244 и прим еч. В Ф еццано (С пеция), где ж или А м ф и 
театр о в ы , Г орьки й  приехал после посещ ения Ф лоренции , П изы , Л укки и С ие
ны . См. прим еч. к  п. 209.

2 Г орький  и сопровож давш ий  его  З .А . П еш ков.

218. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П еч атается  по А(АГ). В первы е: ЛН. Т. 95. С. 222.
Н апи сано  на о т к р ы т к е  с видом П изан ской  баш ни, к кото р о й  пририсован 

ш ар ж и р о ван н ы й  ав то п о р тр ет  Г орького .
Д ати руется  по почт, ш т.: 9.10.10. Piza.

1 З н ам ен и ты й  пам ятник  ар хи тектуры  -  “п адаю щ ая” П изанская  баш ня 
(C am panile) сооруж ена в 1174-1350 гг.

2 В северной  части  соборной  площ ади П изы  находится готическая  построй
ка (C am po santo), сооруж енная  в 1278-1283 гг. по плану Д ж иованни  П изанского. 
С тены  ее у краш ен ы  ф р ескам и  м астеров  ш к о л ы  Д ж о тто  и 24 картинам и  из В ет
хого З а в е т а  р аб о ты  Б ен о ц ц о  Гоццоли.

3 В Л укке  Г орький  и З .А . П еш к о в  бы ли  27 сентября (10 октября).

219. Е .П . П Е Ш К О В О Й

П еч атается  по А{АГ). В первы е: Архив Г. 9. С. 97.
О тв ет  на н едати рован ное письмо Е .П . П еш к о во й  (от 23 или 24 сентября 

(6 или 7 о к тяб р я) 1910 г.), адресованное на К апри .
Е .П . П еш к о ва  о твети л а  недати рован ны м  письмом (октябрь , до 4(17) 1910), 

т ак ж е  адресован ны м  на К апри  (АГ. К Г -р зн -8 -1-229, 236).
Д ати руется  по почт, ш т.: 13.10.10. Беггапо.
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1 В ероятно , велись п ер его во р ы  о новом  ж у р н ал е  “С о вр ем ен н и к” , у частво
вать в котором  А м ф и театр о в  п риглаш ал  Г орького .

2 См. п. 232 и примем.
3 Е .П . П еш ко ва  о твети ла: “ С Б у р ц евы м  встречаю сь где-нибудь на собран и 

ях, концертах  (...) П о ка  нигде ещ е не бы вал а , т .к . н еваж но  себя чувствую , но 
встретиться, конечно, м огла бы , но дело  в том , что , к аж ется , у Б у р ц ева  с М ен- 
ш иковы м  очень н атян уты е отнош ения, вернее, у М ен ш и кова  к  Б урцеву , т ак  что  
попы таю сь устроить то , о чем  пиш еш ь, ины м и путям и” .

Л .П . М енщ иков -  бы вш ий  чиновник особого  о тдел а  Д еп ар там ен та  п оли 
ции (в эм играции с 1909 г.) -  владел  м атери алам и , р азо б лач аю щ и м и  агенто в  ох 
ранки. П озднее -  автор  книги “О храна и револю ция: К  истории  тай ны х  п оли ти 
ческих организаций , сущ ествовавш их во врем ена сам од ерж авия” . М.: изд. В се
сою зного общ ества п о ли тк ато р ж ан  и ссы льно-поселенцев , 1925-1932. Ч . 1, 2 
(вып. 1, 2), 3. К нига есть  в ЛЕГ с м ногочисленны м и  пом етам и  Г о р ьк о го  {ОЛЕГ. 
6454).

4 См. п. 218, 244 и примем.

220. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У  

П ечатается  по А(АГ)У впервы е.
Д атируется по содерж анию  и по связи  с п. 231. Г орький  уехал из С пеции 

5(18) октября  1910 г., но задерж ался  в С иене и возврати лся  на К апри  не “чер ез 
два дня”, а через неделю  -  9(22) о к тяб р я  1910 г. (АГ . Д -П ят. 1910).

1 Ш иповник: А льм анах . С П б., 1910. К н. 13; З ем л я : Сб. 4. М ., 1910.
К ниги бы ли  посланы  Г орьком у в о к тяб р е  1910 г. (АГ. П Г-рл-5-133). О б  их 

получении см. п. 231.

221. Е .П . П Е Ш К О В О Й

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Архив Г. 9. С. 98.
О твет  на н едатированное письмо Е .П . П еш к о во й  (о ктябр ь , до 3(16) 1910 г.) 

Е .П . П еш кова  ответи ла  недати рован ны м  письм ом  (7 или 8 (20 или 21) о к тяб р я  
1910 г.) (АГ. К Г -р зн -8 -1-229, 230).

Д атируется  по связи с п. 220, 222.

1 См. п. 220.
2 «Я как  раз дум ала, -  ответи л а  Е .П . П еш к о ва , -  один ты  с З и н о ви ем  п о 

едеш ь или нет? А  ты  будто в ответ  мне написал: “путеш ествую  вдвоем  с ним ”».
3 См. п. 219 и примем.
4 24 сентября (7 о ктяб р я) 1910 г. в П етер бу р ге  в Н о во м  Д р ам ати ческо м  т е 

атре состоялась п рем ьера пьесы  “Ч удаки ” . Т еатр ал ьн ая  кр и ти к а  почти  едино
душ но отм ети ла неуспех сп ектакл я  и слабость  Г о р ько го -д р ам ату р га  (см. об 
этом: Н аст. изд. Сочинения. Т. 10. С. 509-510).

П р ем ьер а  в К иеве  состоялась 30 сен тября  (13 о к тяб р я) в русском  театр е  
С оловцова (труппа И .Э . Д уван-Т орцова). Р ец ензен т  “К иевской  м ы сли ” о тм е
тил, что  “пьеса задум ана интересн о”, хотя  и “п ерегруж ена р азго во р ам и ”. “Б ы т ь
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м ож ет, в ней Г орький  хотел  дать  картину  своих отнош ений  к  читаю щ ей  публи
ке. О н  -  единственны й худож ник, к о то р ы й  п р о до л ж ает  петь гимн ж изни, когда 
русская  интеллигенция, р азб и тая  и р азоч арован н ая, отвернулась от  ж изни ...” 
(К и евская  м ы сль. 1910. №  273. 3(16) окт.). В одном из последую щ их писем 
Е .П . П еш к о ва  послала  Г орьком у  в ы р езк и  из киевских газет  о “Ч удаках”, к о то 
р ы е  ей прислал  А .Н . А лексин: « А вто р  зам ето к  -  В алентинов, -  писала она, -  
одесский л и тер ато р , м еньш евик . П о сы л аю  их тебе , взгляни , коли  не получаеш ь 
“К иевской  М ы сли ”» {АГ. К Г -р зн -8 -1-235).

5 В ер о ятн о , Г орький  и м еет  в виду близость душ евно-психологического со
стояния гер о я  пьесы  “Ч у даки ” М астакова  автору. См. п. 118, 202 и примеч.

6 4(17) дек аб р я  1910 г. М .Ф . А ндреева писала М .М . К оцю бинском у, что 
Г орький  о т  своего  путеш ествия по С еверной  И тали и  -  “в страш ном  восторге”. 
“ С иена п о казалась  како й -то  сказкой . П иза, Л укка  -  все это  в рассказах  А .М . м а
нит к  себе и ож ивает , го р и т  ярким и  краскам и ...” {Андреева. С. 189; см. такж е: 
Быковцева. С. 194).

К ватр о ч ен то  -  X V век  -  эпоха р асц вета в И тали и  культуры  раннего  В о зр о 
ж дения.

7 “К  нам  п р и езж ал  С ергей  А п о л л о н ы ч , -  писал М аксим  отцу, -  и мы  с ним 
все врем я обсуж дали , к ако й  велосипед мне купить (...) К огда у меня будет вело
сипед, то  я буду с м оим и зн аком ы м и , учителям и, ученикам и и товарищ ам и  де
л а т ь  прогулки; и нтересн ы е я буду теб е  подробно описы вать. Х о чеш ь?” {Архив 
Г. 13. С. 7 7 -78 ; см. та к ж е  п. 232, 245 и прим еч.).

222. Е .П . П Е Ш К О В О Й

П еч атается  по А{АГ). В первы е: Архив Г. 9. С. 98.
Д ати руется  по почт, ш т.: 20.10.10. Siena.

1 “Б и б л и о т е к а ” в левом  н еф е  собора в С иене расписана ф рескам и  П инту- 
ри кки о , и зо бр аж аю щ и м и  собы тия  из истории знатной  сиенской ф ам илии  Пи- 
коллом ин и  (из нее вы ш ел  папа П ий  II).

2 Г о н ф ал о н ьер ы  -  знам еносцы , ш едш ие во главе  п редставителей  городских 
к вар тал о в  на тради ц ион ны х праздниках  П али о  в С иене (см.: Быковцева. 
С. 192-193).

3 Г орький  предп олагал  вернуться  на К апри  8(21) октября. В э то т  день П ят
ницкий записал  в Д невнике: “В чера  б ы л а  тел егр ам м а, что  сегодня вечером  вер
н ется  Г о р ьк и й ”. О дн ако  из-за  бури Г орький  попал на остров то л ько  9(22) о к тя 
бря {АГ. Д -П ят. 1910).

223. Л .А . С У Л Е Р Ж И Ц К О М У

П еч атается  по А{АГ). В первы е: Н о вы й  мир. 1961. №  6. С. 189-190. 
Д ати руется  к ак  о твет  на письм о С улерж ицкого , посланное из М осквы  пос

л е  20 сен тября  (3 ок тяб р я) 1910 г. и приш едш ее на К апри  в отсутствие Г орько
го  (см. п. 206 и прим еч.). О тв ети ть  на него  Г орький  м ог лиш ь по возвращ ении  
9(21) октяб ря.
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1 Реакция на слова С улерж ицкого: лопнула ж и л а во мне к акая-то , -  и
ж ить мне трудно (...) почки  т о л ьк о  потом у, что  в душ е ж и л а лопнула. Е сли  бы  
эту ж илу найти и связать ее, то  почки  мне не пом еш аю т. Н о  л ен ь  уж е и скать” .

2 В ероятно , р ечь  идет о Р о б ер то  Б р а к к о , с к о то р ы м  Г орький  п о зн ак о м и л 
ся ещ е в 1906 г. 18(31) октяб р я  1906 г. они долго  беседовали  о л и тер ату р е  и с тех 
пор стали друзьями, м ного раз встречались. В ы со к о  ценя драм атурги ческое  
творчество  и тальянского  писателя, Г орький  особо  вы делял  его  п сихологиче
скую  драм у “М аленький  святой ”. В о чер к е  “Г орький  и Б р а к к о  на К ап р и ” ф о т о 
реп ортер  К ар л о  А б ен и ак ар  свидетельствовал : «Я своими уш ам и сл ы ш ал  ск а
занную  на чистейш ем  и тальянском  я зы к е  ф р азу , с ко то р о й  он (Г орький) о б р а 
тился к Р оберту  Б р а к к о , р азго вар и вая  с ним на террасе : “В аш  м аленький  свя
то й ” больш ое произведение искусства. Э та  драм а будет им еть огром н ы й  успех 
в России» (Архив Г. 8. С. 254). Судя по записям  в Д невнике П ятн иц ко го  о т  2 и 3 
(15 и 16) августа 1910 г., в эти  дни Р. Б р а к к о  гостил  у Г орького . О  в заи м о о тн о 
ш ениях Г орького  и Б р а к к о  см. в статье  А .Я . Т ар ар аева  “С вязи  М. Г о р ьк о го  с 
итальянским и п исателям и” (Горьковские чтения. 1959. С. 598-603).

3 С улерж ицкий  писал Горьком у: “Т о тчас  ж е  после тво его  письма К .С . н а
чал по утрам  соображ ать , к ак  бы  ему п оехать  в К аи р  так , что б ы  попасть к  т е 
бе. Я тож е, вероятно , поеду в К аи р  из-за п очек , и м ы  все составляем  м ар ш р у ты  
так , чтобы  попасть на К апри  к тебе . Т ак о в ы  наш и м еч ты !” .

224. М .А . П Е Ш К О В У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Архив Г. 13. С. 76.
Д атируется  к ак  ответ  на письмо М .А . П еш к о ва , написанное о к о л о  1(14) о к 

тября 1910 г. (Архив Г. 13. С. 75) с учетом  врем ени  возвращ ени я  Г о р ьк о го  на 
К апри  9(22) октября  1910 г.

1 О твет  на слова в письме сы на: “Д орогой  и м илы й  мой А лексей , я  очен ь  
беспокою сь, что  ты  н ездоров”. Б есп о ко й ство  М аксим а бы л о  вы зван о  письм ом  
Г орького  к Е .П . П еш ко во й  (см. п. 219).

2 О  встрече с А .Н . А лекси ны м  М аксим  писал в цитированном  письме.
3 В осьм илетняя дочь А .А . Ч етвер и к о во й  Н ата ш а  страдала  п аралич ом  ног. 

З а  границу ее  привезли  для л ечения, сопровож дал  Ч етвер и к о вы х  А лексин . М а
ксим и Е .П . П еш к о ва  ездили в А угсбург, ч то б ы  н авести ть  их. В М узее 
А .М . Г орького  (М осква) хранится ф о то гр аф и я  М .А . П еш к о ва  с детьм и Ч е т в е 
риковой.

4 О  новой кварти ре  в Ш атильоне М аксим  сообщ ал  отцу: “Т еп ер ь  м ы  в П а 
риж е на новой кварти ре , к ак  р аз против ш к о л ы , то л ьк о  п ерейти  через улицу” .

5 О  посещ ении Г орьким  Л укки  см. п. 219.

225. И .М . К А С А Т К И Н У  

П ечатается  по А(АГ), впервы е.
О твет  на письмо К асатки н а из Н . Н о вго р о да  от  сен тября  1910 г. А др есат  

ответил  в о ктяб р е  1910 г. (АГ. К Г-п-34-16-14 и 15).
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Д ати руется  по письму адресата с учетом  врем ени  возвращ ения Г орького  на 
К апр и  9(22) о к тяб р я  1910 г.

1 В о тветн о м  письм е К асатки н  сообщ ил, что  п о сы л ает  новы й вариант кон
ца р асск аза  “В селе М и кульском ”.

2 Х итровский  Ф .П .
3 О  каких просьбах Г орького  к Ф .П . Х итровском у идет речь, не установлено.
4 19 сен тября  (4 о к тяб р я) 1910 г. А м ф и театр о в  сообщ ил Горьком у: «С 1-го 

января  1911 года будет в городе С .-П етербурге  вы ходить еж ем есячны й  л и тер а
турн о-поли тический  ж урнал  “С оврем енн ик” с сатирическим  отделом  в нем 
“С в ер ч о к ” : к ак  видите, п ретензи я  на пуш кинские традиции» (ЛН . Т. 95. С. 219). 
О н  просил Г о р ьк о го  принять участие в новом  издании и п осоветовать, кого из 
м олоды х  ав то р о в  м ож но  п ривлечь  в ж урнал.

5 К асатки н  ответил: « З а  сообщ ение о “С оврем енн ике” благодарю . С  боль
ш им удовольствием  ж ду оттуда вести». В ж урнале он не сотрудничал.

226. О .О . Г Р У З Е Н Б Е Р Г У

П еч атается  по АМ{АГ). Ч е т ы р е  последних абзаца  и подпись -  автограф . 
В п ер в ы е  (о тр ы во к): П оследние новости  (П ариж ). 1936. №  5603. 27 ию ля (в ст. 
Г рузенберга  “О  М аксим е Г о р ьк о м ”); полностью : Грузенберг. С. 230-232, с да
той: “ 18-го о к тяб р я  1913 г .” . Э ту ж е  дату Г рузенберг повторил  в своих воспоми
наниях (АГ. М оГ-3-16. С. 31).

В А рхиве Г о р ьк о го  хранится ЧА письма с вы ч ер кам и  и исправлениями -  
оригинал, с к о то р о го  п ечатал ась  м аш инопись {АГ. П Г-рл-12-2-10).

В наст. изд. датируется  по ф р азе : “В оротился  я из поездки вчера (...)”. 
Г орький  возврати лся  из поездки  по И тали и  9(22) о ктяб ря  1910 г.

1 См. п. 205 и прим еч. П исьм о Г рузенберга, написанное, видимо, в самом 
конц е сен тября  (ст. ст.) 1910 г., не р азы скан о  (см. запись П ятницкого  в Дневни
ке от  4(17) о ктяб ря: “П риходят письм а от  Груз, и Сем. П . о предлож ении 
Вс. П р о т(о п о п о в а)” -  АГ. Д -П ят. 1910). Г орького  тогда не бы ло  на К апри, ответ 
написал П ятн иц кий  5(18) о к тяб р я  1910 г. О тводя предлож ение братьев  П р о то 
п оповы х р асп лати ться  с долгам и  книгам и, находящ им ися на складе “Зн ани я”, 
П ятн иц кий  р азъ я сн я л  Грузенбергу: «Т -во бы ло , в сущ ности, сою зом  сам остоя
тел ьн ы х  издателей . К аж д ы й  получал  “ассигновку” из кассы  и отвечал  за нее не 
то л ь к о  изданны м и книгам и, но и всем  им ущ еством . Е сли  м оя книга приносила 
у б ы то к , он не касался  кассы ; я обязан  бы л  принять его  на себя; я долж ен  бы л 
вернуть  ассигновку п олностью , п окры вш и  недочет из личны х средств (...) при
б ы л ь  по удачны м  книгам  точн о  та к ж е  поступала не в кассу, а в личное распоря
ж ени е товари щ а-изд ателя» . П ятницкий  о твер гал  предлож ение В.Д. П ротоп оп о
ва, заяви вш его , что  он согласен  уп лати ть  долг, если получит свои книги со скла
да “З н ан и я ” . С сы лаясь  на договор , П ятницкий  писал, что  “права на возврат книг 
гг. П р о то п о п о вы  не им ею т. Н е м огут получить его , благодаря полю бовном у со
глаш ен и ю ” {АГ. П -ка  “3 н ”-3 7 -15-22). В о всяком  случае при вы даче книг долж ен 
б ы ть  вы п олнен  ряд условий: 1) п р едварительн ая  уплата всего  долга, 2) снятие 
зн аков  ф и р м ы  “З н а н и е ” с о б л о ж ек  и титулов, 3) внесение определенной  платы  
за весь период хранения книг.
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Сумма долга исчислялась П ятницким  следую щ им  образом :
“ 1. Н евозвращ ен ны й  о стато к  ассигновки; 2. 4%  на сум м ы , ко то р ы м и  п о ль

зовались на основании договора; 3. обы чн ы й  п роцент на сум м ы , к о то р ы м и  
пользовались вопреки  договору (...) 6% (...) Н уж н о  п рибавить к  долгу сумму го 
нораров (адвокату)” (Т ам  ж е). О б  это м  П ятницкий  сделал о тм етк у  в “К ниге за 
писи корреспонденции” {АГ. П -ка  “З н ”-37-9).

2 См. п. 205, 211 и прим еч.
3 В “К ниге записи корреспонденции” П ятницкий  п ом етил  день о тсы л к и  д о 

веренности  Г рузенбергу: 16(29) о к тяб р я  1910 г. {АГ. П -к а  “З н ”-37-9).
4 В своих воспоминаниях Г рузенберг писал: “Я находил, что  затянувш ееся 

вследствие обострения ту бер ку л еза  пребы ван ие Г о р ьк о го  за  грани ц ею  тя ж ел о  
о траж ается  и на его  заслуж енной  репутации. -  У ех ать  надолго , р а зв язать  зл о 
пы хательство. З атем  и другое, ещ е бо л ее  важ ное. -  Х удож нику слова н ельзя  
долго оставаться  вне родины : к ак  бы  ни бы л  велик  запас его  сведений и вп е
чатлений  о родной стране, они никогда не зам ен ят  трен ия  друг о друга б о к ам и ” 
{АГ. М оГ-3-16. С. 30).

5 В письме Б о го лю бо ву  от  2(15) декаб р я  1909 г. Г орький  просил вы писать 
на 1910 г. следую щ ие ж урналы  и газеты : “С оврем енны й  м и р”, “Русское б о гат 
ство”, “Русскую  м ы сль” ; “В естник Е в р о п ы ”, “С ати р и ко н ”, “Б у ди льни к” , “З о л о 
тое руно”, “В есы ”, “Р еч ь”, “Н о во е  вр ем я”, “Русское сл о во ” (с ж у рналом  “И ск 
р а”), “Раннее у тро” , “В сеобщ ую  Г азету” Б р о к гау за  и Е ф р о н а  (см.: Н аст. изд. 
Письма. Т. 7, п. 350). В последствии список пополнялся н овы м и  просьбам и.

6 Ж ен а О .О . Г рузенберга.

227. Е .П . П Е Ш К О В О Й

П ечатается  по А{АГ). В первы е: Архив Г. 9. С. 99 -100 .
О тв ет  на н едати рован ны е письма Е .П . П еш к о во й  (о к тяб р ь , до 3(16) 

1910 г.). Е .П . П еш ко ва  ответи л а  недати рован ны м  письм ом  {АГ. К Г -р зн -8 -1-229, 
232, 233).

Д атируется по почт, шт^: 25.10.10. Capri.

1 Е .П . П еш кова  писала: «Д-р Ч ен ы к аев  -  это  саратовский  врач , ты  по им е
ни знал его, -  просит спросить тебя , не согласится ли  “З н а н и е ” издать  его  п ер е 
вод книж ки о Poincaré (Henri) д-ра Toulouse. -  “H enri Poincaré par le d-г Toulouse -  
D irecteur du Laboratoire de Psychologie expérim entale (...) Ecoles H autes Etudes 
(Paris): И зд. Flam m arion. О тветь , пож алуйста, подойдет ли перевод так о й  к н и ж 
ки “З н ан и ю ”. Да, Ч ен ы к аев  просит напом нить, что  “З н ан и ем ” б ы л а  уж е издана 
книж ка этого  ж е автора» . О тв ет  Г о р ько го  см. в п. 230.

2 См. п. 219, 221 и прим еч.
3 См. п. 223 и прим еч. К .С . С таниславский  приехал на К апри  т о л ьк о  17 ф е в 

раля (2 м арта) 1911 г. Л .А . С улерж ицкий  не п риезж ал .
4 См. там  ж е.
5 Д рам атическая  легенда (оп ера-оратори я) Б ер л и о за  “О суж дение Ф ауста” . 

П еш кова писала, что  она слуш ала ее  в П ариж е: “С луш ала и ж ал ел а , что  ты  
не тут...” .

6 Ф ранцузский дириж ер, к ом п озитор  и скрипач Э .Ж . К о лонн  в 1878 г. осно
вал “Concert nationale” , получивш ий позднее его  имя. К олонн  бы л  п ервы м  ис-
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п олн и телем  произведений  Ч ай ко в ск о го  в П ар и ж е и пропагандировал  музыку 
своих соврем енников.

7 См. п. 206, 215, 219, 222 и прим еч.
8 Н е  р азы скан а .
9 См. п. 222 и прим еч.
10 “В ней сто л ько  родного , п онятного  настроения, -  ответи ла  Е .П . П еш к о 

ва, -  что  трудно к ак  о вещ и судить мне о ней. Н е  дум аю , чтоб ы  она бы ла сце
нична, и в чтении, дум аю , пойм ут ее , лиш ь если береж н о , к ак  когда хрупкую  
вещ ь см отрят, ее  возьм ут чи тать , вдум ы ваясь...” (АГ. П Г -р зн -8 -1-233).

11 См. п. 221 и прим еч.
12 См.: Н аст. изд. Сочинения. Т. 13. С. 511-513.
13 О тти ск  п ьесы  “В стр еч а” , н апечатанн ой  в “С оврем енном  м ире” (1910.

№ 9).
Е .П . П е ш к о в а  о твети л а : « П р о ч л а  ещ е  р аз  “В стр еч у ” . П р авд а  -  это  уди

в и тел ьн ая  по ф о р м е  вещ ь, т а к  ясно  и вы п у кл о  написанная худож еств. -  
п равд ивая  вещ ь. -  И  недруг твой , кот. т еб е  ее  т а к  хвалил , не преувеличил , 
дум аю ».

П .М . Я рцев, рецензируя  сп ектак л ь  “В стр еч а” в киевском  театр е  С оловцо
ва, н азвал  пьесу “до стато ч но  худож ествен н ы м ” ф ар со м  (см.: Н аст. изд. Сочине
ния. Т . 13. С. 518).

228. С .Я. Ш Т Р А Й Х У

П еч атается  по АМ(АГ). В первы е: М о л о т  (Ростов-н/-Д .). 1937. №  4814. 
18 ию ня.

О тв ет  на письм о Ш трайха о т  17(30) сентября 1910 г. (АГ. К Г-п-89-10-4).
Д ата  Г о р ьк о го  п роставлен а  по н. ст., что  п одтверж дает почт, ш т.: 25.10.10. 

Capri.

1 См. п. 135, 171, 194 и прим еч . Ш трайх н астаивал  на издании статей  Г орь
к о го  о тдел ьн о й  книгой . 17(30) сен тяб р я  он писал Г орьком у: «Я уверен, 
ч то  1500 экз . разо й ду тся  в н еск о л ьк о  м есяцев. П у бл и к а  интересуется  В аш им и 
п р оизведен и ям и  и несом н енн о  будет рада  п р о ч и тать  статьи  о вы став ке  (...) 
Н о  В ы  го во р и те  ещ е и о  то м , ч то  сч и таете  свои статьи  не пригодны м и  для 
о тд ел ьн о го  издания. Я  не стал  б ы  по это м у  поводу сп орить  с В ам и, если  бы  
не ч и тал  м н огие  из них (...) вспом ните, ч то  из этих  статей  в ы р о с  “ Ф ом а Г орде
е в ” и др. вещ и. Н адею сь , ч то  тогда  и В ы  согласитесь  в сам о сто ятел ьн о м  и нте
ресе  их».

229. Н .В . Ф Л О Р Е Н Т И Й С К О М У

П еч атается  АМ(АГ). П оследняя  ф р а за  и подпись -  авто гр аф . В первы е: Л и
тер ату р а  и ж изнь. 1960. №  107. 9 сент.

К о н в ер т  надписан М .Ф . А ндреевой ; часть его  с почт. ш т. отправления ото 
рвана.

Д ати руется  по почт. ш т. получения: “Б о ри сов  М ин(ской губ.) 18 окт. 10”.
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1 В А рхиве Г орького  вм есте с его  письм ом  хранится поясн ительн ая  запис
ка адресата:

«В 1905-1906 г. я пом ещ ал  свои р асск азы  и о чер ки  в газете  “Н и ж его р о д 
ский л исто к” . Г лубоко  ценя А .М . Г орького  к ак  писателя  и чел о в ек а , о тн о сящ е
гося всегда с вним анием  к  начинаниям  м олоды х п исателей , я послал  ем у на 
остр. К апри  два своих очерка: “Б о ги ” , н апеч атанн ы й  в “Н и ж его р о д ско м  л и ст
к е” 25.XII.1905 г., №  344 и эскиз “Дух ж изн и ”, п ом ещ ен ны й  в той  ж е  газете  
20.VI.1906 г., №  129, прося А лек сея  М аксим овича об  о тзы ве  о моих рассказах , 
на что  и получил от  него  ответ, при сем  прилагаем ы й . Н а  это м  п ерепи ска и п р е
кратилась, так  к ак  тогда я уж е не ж ил в Н . Н о вго р о де  и под рукой  ном еров  с 
своими рассказам и  не им ел, что б ы  п ослать  А .М . к аки е-л и бо  о чер к и  свои с б ы 
товы м  содерж анием ».

230. Е .П . П Е Ш К О В О Й

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Архив Г. 9. С. 100.
Д атируется по почт, ш т.: 26.10.10. Capri.

1 Е .П . П еш ко ва  писала о книге д-ра Т улуза, посвящ енной  А . П у ан к ар э , а 
Горький им ел в виду книгу сам ого П у анкар э , и здаваем ую  “З н ан и ем ” (см. п. 227 
и прим еч.). Е .П . П еш к о ва  сообщ ила, что  п ередала  В .Д . Ч ен ы к аеву , « что б ы  не 
рассчиты вал  на “З н ан и е”» (см.: АГ. К Г -р зн -8 -1-233).

2 11(24) октяб р я  П ятницкий  записал в Д невнике: «... на площ ади  то л п а  (...) 
Говорят, что  на И скии  несчастье: “К азам и чи о л л а  р азр у ш ен а наводнением ” . 
“М оретрясени е”». И  на следую щ ий день: “П р и ш ел  пароход, привез новости . 
У раган  с ливнем  п рош ел чер ез И скию , T o p p e , дель Г р еко , А м ал ьф и , М айори , 
М инори, Ч етари . В Ч е та р о  больш е 200 погибш их” (АГ. Д -П ят. 1910; см. т ак ж е  
п. 232). У раган  м еж ду Н еап о л ем  и А м ал ьф и  п р одолж ал  бу ш евать  и в ночь на 
13(26) октября. П ер вы е сообщ ения о страш ном  урагане в рай оне Н еап о л и тан 
ского залива появились в русской п ечати  13(26) о к тяб р я  1910 г. (см.: Н о во е  в р е
мя. 1910. №  12424, 12425, 12426, 12428; 13, 14, 15, 17 окт.; см. т а к ж е  п. 232, 235).

3 М естечко  на о. И ския.
4 Г ородки на п о бер еж ье Н еап о л и тан ск о го  залива.
5 П овесть “Ж изнь М атвея  К о ж ем як и н а” задум ана п ер во н ачал ьн о  к а к  в то 

рая  часть хроники  “Г ородок  О к у р о в ” (см.: Н аст. изд. Сочинения. Т. 10. 
С. 716-723).

231. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У

П ечатается  по А(АГ ), впервы е.
Д атируется по п ом ете адресата о получении: “ 18.Х .10”.

1 Рукопись повести  А .Г . П ер еп ел и ц ы н а “П оги бш ее, но м илое созданье” и 
другие названны е Г орьким  произведения (кром е повести  “М аш а” М. А л ь ф ы ) 
бы ли  пересланы  “З н ан и ем ” на К апри  11(24) сентября 1910 г. Рукопись М. А л ь 
ф ы  бы ла послана 24 сентября (7 октября). Н и  одна из них не б ы л а  п ринята к  п е
чати  (АГ. “З н ”-док-6-3, 7).
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2 См. п. 206 и прим еч.
3 См. п. 220 и прим еч.
4 В ероятн о , книги, перечи сленн ы е в п. 212.
5 Г орький  просил следую щ ие издания:
Бласко И. П оли . собр. соч.: В 1 6 т . /  П ер . с испанск. М.: С ф инкс, 1910-1912. 

Т . 2 и 3 вы ш ли  в 1911 г.;
Перес Г. ... -  См. п. 212 и прим еч. Т. 2 (последний) вы ш ел  в 1911 г.;
Лемонъе... -  Р ом ан  “К о нец  бурж уа” вош ел в т. 4 собр. соч. К . Л ем онье, вы 

ш едш ий в 1911 г. (Ч . 1-2);
Эразм Роттердамский. С атира  Э разм а Р оттердам ского: И зд. 2-е, испр. /  

П ер . с лат . с введ. и прим еч. п роф . П .Н . А рдаш ева. Ю рьев: тип. К . М аттисена, 
1903; 3-е изд., испр. К иев: тип. И .И . Ч о к о л о ва , 1910. О ба издания хранятся в 
ЛБГ {ОЛЕГ. 139, 140);

Экоут Ж. П оли . собр. соч.: В 4 т. М.: С овр. п роблем ы , 1910. T. 1 (осталь
н ы е то м а вы ш л и  в 1911-1912 гг.).

К ниги  бы л и  п осланы  Г орьком у в о ктяб р е  1910 г. (АГ. П Г-рл-5-133).

232. Е .П . П Е Ш К О В О Й

П еч атается  по А(АГ). В первы е: Архив Г. 9. С. 101-103.
О тв ет  на два недати рован ны х  письма о т  о к тяб р я  1910 г.
Е .П . П еш к о ва  о твети л а  недати рован ны м  письмом (конец  октября  (ст. ст.) 

1910 г.) (АГ. К Г -р зн -8 -1-230, 233, 235).
Д ати руется  по почт, ш т.: 29.10.10. Capri.

1 Сб. Зн. 32 с пьесой  “Ч у даки ”.
2 Ш утка Г о р ьк о го  по поводу двух почти  одноврем енно вы ш едш их пьес: 

“G audeam us” Л. А нд реева  (Ш иповник: А льм анах . С П б., 1910. К н. 13) и его  соб
ственной  -  “Ч у дак и ” . П р ем ьер ы : пьеса А ндреева -  16(29) сентября, Г орького  -  
24 сен тября  (6 о к тяб р я) 1910 г. -  состоялись в Н овом  Д рам ати ческом  театре  в 
П етер бу р ге . Ф ерлакур , faire la cour (фр.) -  ухаж ивать.

3 П ер ву ю  часть  р ом ан а М .А . А р ц ы б аш ев а  “У  последней ч ер ты ” Горький 
п р очел  в то л ь к о  ч то  полученном  от  Б о го л ю б о в а  (см. п. 231) сб. 4. “З е м л я ” (М.: 
М оек, кн-во, 1910); вто р ая  и тр етья  -  вы ш ли  в 1911 и 1912 гг. (Сб. 7, 8).

4 И ван  И льи ч  -  герой  повести  Л .Н . Т ол сто го  “С м ерть И вана И льи ча”; 
Ф он -К орен  -  персонах “Д уэли ” А .П . Ч ехова.

5 П ер со н аж и  ром ан ов  Ф.М . Д остоевского  “И ди о т”, “П реступление и н ака
зан и е”, “ Б е с ы ” .

6 См. п. 230 и прим еч.
7 Г орький  вел  п ер его во р ы  о займ е с В .М . К ам енским , Н .С . Ц ейтлины м  

(см.: АГ. Д -П ят. 1910, записи от  4(17) м ая, 1(14) декабря). 14(27) октября  П ят
ницкий записал в Д невнике, что  «Г орький  п редлагает  продать “З н ан и е”, п ото
му что  нуж но обесп ечить  для него  два спокойны х года, а для это го  нужно о к о 
л о  40000 р. О твеч аю : н ерасчетли во . Е сть  другие способы : продаж а прав, прода
ж а  пая, заем . П р о си т  ф о р м у л и р о в ать  условия займ а» (Т ам  ж е).

8 О тъ е зд  бы л  отлож ен .
9 В августе 1909 г. бы л о  соверш ено  вооруж енное нападение на станцию  

М иасс С ам ар о -З л ато у сто в ско й  ж .д. н едалеко  о т  Е катери н бурга  и похищ ено бо-
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лее 80 ты с. руб. У частники  нападения -  член ы  У ральской  боевой  организации  
РС Д РП . Д ело  слуш алось в военном  суде (см.: АГ. Г Ж В -1-14-1). В связи с этим  
процессом в газете  “В естник У ф ы ” появилось сообщ ение, п ер еп еч атан н о е  “Н о 
вы м врем енем ” (№  12417. 6(19) окт.): “М ногие из арестованн ы х  в гр аб еж е  уж е 
сознались, что  украденны е деньги п редназначались для п остройки  на о. К апри  
дом а-убеж ищ а для револю ц ион еров  (...) Р аз п остройка  предп олагалась  на К а 
при, то  нет сомнения в том , что  п редставителем  стр о и тельн о го  ко м и тета  д о л 
ж ен  бы  б ы ть  каприйский старож ил  М. Г орьки й ” . В газетн о й  в ы р езк е , х ран я
щ ейся в А рхиве Г орького , последние слова тек ста  Г орький  подчеркнул  к р ас
ны м  карандаш ом  и написал: “Б р а в о ” ! (АГ. Г Ж В -1-14-2; 1-15-1, 1-16-1).

В о тк р ы то м  письме к  К опен гаген ском у  конгрессу II И н тер н ац и о н ала  о т  
22 августа (4 сентября) 1910 г. Г орький  вы рази л  п ротест  против см ертн ого  при
говора, грозящ его  обвиняем ы м  на екатерин бургском  процессе (см. п. 201, 202 
и примеч.).

М иасская экспроприация упом инается в ч. 4 “Ж изни  К л им а С ам гина” (см.: 
Н аст. изд. Сочинения. Т. 24. С. 37 и прим еч.; Т. 25. С. 450—451).

10 См. п. 245 и примеч.
11 С вадьба З .А . П еш к о ва  и плем янницы  А м ф и театр о в а  Л .П . Б у р аго  со сто 

ялась в Н еап о л е  17(30) октября. Н акануне туда вы ехал  Г орький. 16(29) о к тяб р я  
1910 г. П ятницкий записал в Д невнике: “Н еож и дан но  у езж аю т  в Н еап о л ь  Г о р ь
кий и Зиновий. В стр ечать  невесту. Т ам  ж е будет и свадьба” (АГ. Д -П ят. 1910). 
18(31) о ктяб ря  Г орький  и н овоб рачн ы е вернулись на К апри  (Т ам  ж е; см. т ак ж е  
п. 234).

12 См. п. 230 и прим еч.
13 В письме о т  н ачала  о к тяб р я  М аксим  рассказал  отцу о  посещ ении  (вм есте 

с другими ученикам и) вы ставки  аэроплан ов, подробно описал и нарисовал  уст
ройство аэропланов: “Я тебе  вкр атц е  попробую  нарисовать, -  писал он, -  всю  
историю  авиации, -  но не сердись, если  у м еня н ичего  не вы й дет...” (Архив Г. 13. 
С. 77).

233. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П ечатается  по тексту  тел егр аф н о го  блан ка  (РГАЛИ. Ф. 34). В первы е: ЛН. 
Т. 95. С. 222.

Д атируется по врем ени  отправления: 1.11.10. Capri.

1 А м ф и театр о в ы  на свадьбу З и нови я  П еш к о ва  не приехали.

234. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: ЛН. Т. 95. С. 222-223 .
В А рхиве Г орького  окончани е письма, о т  слов: “В о т  я и уязвил В ас” , х р а

нится к ак  сам остоятельная единица.
А м ф и театр о в  о твети л  25 о к тяб р я  (7 н оября) 1910 г. (ЛН. Т . 95. С. 225). 
Д атируется по упом инанию  о прием е в воскресенье 24 о к тяб р я  (6 н оября) 

1910 г. по случаю  свадьбы  З .А . П еш к о ва  и Л .П . Б у р аго  (АГ. Д -П ят. 1910).
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1 С очинения А .Н . Т олстого . С П б., 1910. К н. 1. В ы ш л а  в о к тяб р е  1910 г.
2 И заак  -  (Isaac Henricus). Н ем ецки й  ком п озитор  XV в., долгое врем я ж ив

ш ий во Ф лоренции  при дворе Л о р енц о  М едичи (“В ел и ко л еп н о го ”). Н а  тек ст  ду
ховной  драм ы  М едичи “San G iovanni е San Paolo” в 1488 г. написал м узы ку.

3 П о  просьбе А м ф и театр о в ы х  М .Ф . А ндреева отп рави ла им к  святкам  в по
дар о к  дек о р ати вн ы е  деревья . 7(20) декаб ря  А м ф и театр о в  сообщ ил: “Д еревья 
приехали! У  нас свято ч н ы е приготовлен ия  ел о к  дом аш ней  и ш кольной ” (ЛН. 
Т. 95. С. 250).

4 “Русский А р х ив” -  исторический  ж урнал. И здавался  в М оскве с 1863 г.
5 Д ля ж у р нал а  “С оврем енн ик” Г орький  написал цикл рассказов  “Ж ал о б ы ” 

(см.: Н аст. изд. Сочинения. Т. И . С. 527).
6 Р ом ан  В .А . Т ихонова “К а р ь е р а ” печатался  в ж урнале “С оврем енник” 

(1911. №  1-2 , 4 -6 ).
7 См. п. 232 и прим еч.
8 Сургучев И. Р ассказы . С П б.: Зн ани е, 1910. T. 1; Шмелев И. Рассказы . 

С П б.: З н ан и е, 1910. T. 1; Роллан Р. Н ародн ы й  театр  /  П ер . с ф р . И . Гольденбер- 
га. С П б.: З н ан и е, 1910.

9 Ср. п. 232. Н о вы й  ром ан  М .А . А р ц ы б аш ев а  “У  последней ч е р т ы ” вы звал 
м н огочи слен н ы е о тк л и к и  критики , обвинивш ей авто р а  в проповеди паническо
го  страха перед см ер тью  (А поллон . 1910. №  11; С овр. мир. 1910. №  11; В естник 
Е вр о п ы . 1910. №  12 и др.).

10 См. п. 232 и прим еч.
11 Андреев Л.Н. G au d eam u s/ / Ш иповник: А льм анах . С П б., 1910. Кн. 13.
12 Ром ан  испанского  писателя В .Б . И бан ьеса  “Н агая  М аха” (1906).
13 В тр етьем  то м е “С обрания сочинений Ш олом а-А лей хем а” (М.: Совр. 

п р о бл ем ы , 1910) бы ли  н ап еч атан ы  рассказы  из цикла “М аленькие лю ди”.
14 Г ерой  ф ел ь ето н а  А м ф и театр о в а  “Д р у г-ч и тател ь” Ф иников, лю битель  

встреч  со зн ам ен иты м и  писателям и, посетив автора , бы л  недоволен  тем , что  ви
но в К ави  кислое (см.: Амфитеатров А. П роти в  течения. С П б.: П ром етей , 
1908. С. 241-242).

15 25 о к тяб р я  (7 ноября) 1910 г. А м ф и театр о в  ответил: « Ч о р то вы  теле- 
граф щ ики ! ... Х о тел  т е л е гр аф и р о в ать  м олоды м : “Б л агослови  вас Б ог, а я не ви
н о ват”» (Л Я . Т. 95. С. 225).

16 К ниги  С ептилия Т ер ту л ли ан а  “Т ворен и я  Т ертулли ан а ...” (С П б., 1847) и 
“С очинения святого  И ринея, епископа Л и он ского” (С П б., 1900) с пом етам и 
Г о р ьк о го  хранятся  в ЛБГ (ОЛЕГ. 5306, 5175, 5176).

17 В письм е о т  8(21) сентября 1910 г. А м ф и театр о в  перечислил состав сво
его  сем ейства: “Я, И л(л ар и я) В л(адим ировна), Б у бка , М аксим, Ром ан, С абинка, 
К онст(анти н) А ндр(ееви ч) -  учи тель  Б убки , Ж еня и Л ида, С теф ан и я, А ннуш ка, 
А ни та, М алаш а, Л ау р а” .

18 З а  врем я п р ебы ван ия  у А м ф и театр о в ы х  Г орький  подруж ился с его  млад
ш ими детьм и, особенно с М аксим ом  и Ром аном . А м ф и театр о в  вспоминал: “К о 
гда Г орький  гостил  у м еня, подходит к нему Ром ан  и реком едуется , -  Я Роман.

Г орький  п осм отрел  и о твеч ает :
-  А  я -  полн ое собрание сочинений.
Ром ану сие п о казало сь  столь  удивительны м , что  -  озадаченны й  -  постоял 

он пред Г орьким , потом  скром н о  сказал :
-  Н у, т а к  я  пойду” (.ИРЛИ. Ф. 520. O n. 1. №  46).
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19 А .А . Б огданов  бы л  у А м ф и театр о в а  в н ачал е  сен тября  1909 г. (см.: ЛН. 
Т. 95. С. 162).

20 П олн ое собрание сочинений н ем ец кого  писателя Г устава Ф ренсена 
(1863-1945) вы ходило в П етербурге , начиная с 1908 г. Н о бел евск у ю  п рем ию  пи
сатель не получал.

235. Е .К . М А Л И Н О В С К О Й

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Архив Г. 14. С. 334—337.
Д атируется  по содерж анию  и по связи с п. 234.

1 П исьм о не разы скан о .
П о инициативе Г о р ько го  на К апри  создавался  М узей русского  освободи

тельного  движ ения. К о м и тет  М узея состоял из лиц, по-видимом у, близких  к 
М осковском у ком итету  РС Д Р П , членом  ф инансовой  группы  к о то р о го  б ы л а  
Е .К . М алиновская. Н а К апри  организацией  М узея  зан им алась  В .Н . К о л ьбер г. 
К ак  видно из письма Е .К . М алиновской  и Е .П . П еш к о во й  о т  середины  м ар та  
(ст. ст.) 1909 г., м атер и ал ы  для М узея долж ны  бы ли  присы латься  в М оскву. 
Е .К . М алиновская писала: “Н а  днях ты  получиш ь письм о с подписью  (в тек сте  
письма и зображ ена ёлочка . -  Ред.) -  все, что  с этим  -  о т  м еня и п редн азн ачен о  
для В еры  Н ик(олаевны ). Е е  поручения удалось вы полнить. И  связи, и всё к  М у
зею , хотя в н ебольш ом  количестве, наш ла. Л ю ди засл у ж и ваю т полн ого  до ве
рия. Т о л ько  ш лите скорее. М ож но  п ер есл ать  чер ез тебя  мне или к ак  найдете 
лучш им. Д авайте п о бо л ьш е” (АГ. Ф Е П -рл-39-3-2).

2 Р ечь идет о публикации в России р ассказа  Г о р ько го  “И з п овести ” , ран ее  
напечатанного  в ж урнале “Радуга” (Ж енева) (1908. №  4) и в кн.: Горький М. 
С олдаты : О черки . Б ерлин : изд. И . Л ады ж н икова , 1908. Р ассказ э то т  под загл а 
вием “О м ут” (см. п. 295) появился в «П ервом  сборнике то вар и щ ества  “П р о г 
ресс”» (М., 1911). И здание бы л о  предпринято  с ц елью  получи ть  средства для 
М еж дународного ко м и тета  пом ощ и б езр аб о тн ы м  рабочи м  в России и п о п о л 
нить партийную  кассу. В М оскве, кром е М алиновской, органи зац ией  сборника 
бы ли  зан яты  И .И . С кворцов-С тепанов  и А .А . Б огданов.

И з тек ста  р ассказа  бы ли  и зъ я ты  политически  о стр ы е  м еста (см.: Н аст. изд. 
Варианты. Т. 2. С. 137-145). Т ем  не м енее М осковский  к о м и тет  по делам  п еч а
ти 15(28) декабря  1910 г. н алож ил  на сборник  арест  за  публикацию  рассказов  
Г орького  “О м ут” и К . З л и н ч ен к о  “Ш трей кбрехер”.

3 Горький цитирует письмо к  нему А .А . Б о гдан о ва  о т  27 сентября (10 о к т я 
бря) 1910 г., из Б о л о ньи  (АГ. К Г-рл-2-36-57). М .И . У льянова  б ы л а  связана с 
Е .К . М алиновской  по р аб о те  в М осковском  к о м и тете  РС Д Р П .

4 См. п. 230, 232 и прим еч.
5 22-23  октяб р я  (4—5 ноября) 1910 г. в П отсдам е состоялась  вто р ая  встреча 

Н иколая  II с В ильгельм ом  II (незадолго  перед этим  они встречались  в Д ар м 
ш тадте). П отсдам ская встреча б ы л а  лиш ь одним звеном  в серии п ереговоров  
1910-1911 гг., на ко то р ы х  Г ерм ания стрем илась зак л ю ч и ть  п оли ти ческое  со гла
ш ение с Россией. С тороны  договорились о  разд еле  сф ер  влияния на Б л и ж н ем  
В остоке -  в Т урции и П ерсии. А льянс России с Г ерм анией  м ог привести  к  р а з 
ры ву соглаш ений России с ее  сою зникам и  -  Ф ранцией и А нглией  и н аруш ить
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п оли ти ческую  стаби льность  в Е вр о п е (см. об  этом : Астафьев И.И. Русско-гер
м анские ди плом атические отнош ения: 1905-1911 г. М ., 1972).

6 См. п. 324 и прим еч.

236. А .Н . Т И Х О Н О В У

П еч атается  по А{АГ). В первы е: Горьковские чтения. 1959. С. 15-16. 
Д ати руется  по связи с п. 233, 234.

1 Р ассказ “Ш еб ар ш а” бы л  послан  Г орьким  в ж урнал  “С оврем енны й м ир”, 
оп убликован  в №  8 за  1911 г.

2 П исьм о не р азы скан о .
3 См. п. 159 и прим еч.
4 См. п. 232, 234 и прим еч.
5 См. п. 118, 155 и прим еч. В о  второй  половине 1910 г. И .А . Бунин на К ап 

ри не приезж ал .
6 Б о л е е  р азв ер н у ты й  о тзы в  см. в п. 239.
7 См. п. 232, 234, 235 и прим еч.
8 П о весть  “Я м а” п ечатал ась  в сб. “З е м л я ” (1909. №  3; 1914. №  15, 16).
9 В ар вар а  В асильевна Ш айкевич -  ж ен а  Т ихонова.

237. И .П . Л А Д Ы Ж Н И К О В У

П еч атается  по НО  (.АТ), поступивш ем у в А рхив Г о рького  из личного  архи
ва И .П . Л ады ж н икова , впервы е.

Д ата  п ро ставл ен а  Г орьким  (в подлиннике) по н. ст., т а к  к ак  и автор , и адре
сат  находились в то  врем я за  границей.

1 Д ого во р  о т  5(18) августа 1910 г. в А рхиве Г о р ьк о го  не сохранился. О н к а 
сался авторских  прав  Г о р ьк о го  за  границей  и подтверж дения прав Л ады ж ни
ко ва  к ак  д оверен ного  лица по изданию  произведений  Г о р ько го  в Б ерлин е. Е щ е 
19 августа (1 сентябя) 1905 г. Г орький  предоставил Л ады ж никову  исклю чи тель
ное п раво  на издание переводов  своих произведений  за границей. Б е з  р азр еш е
ния Л ады ж н и к о ва  п ереводы  Г о р ьк о го  не м огли  п ечататься  (АГ. БИ О -9-60).

4(17) января  1906 г. Г орький  зак л ю ч и л  с Л ады ж н ико вы м  договор на изда
ние и расп ространен и е произведений  писателей -знаньевцев  за  границей через 
берли н ское к ни гоизд ательство  Л ады ж н и ко ва  (АГ. Б И О - 10-2). В ероятно , на 
п одтверж дение прав Л ады ж н и ко ва  ему бы л а вы дана оф иц и альн ая  доверен
ность.

“ 1-13 я н в ар я ” -  о ш и бк а Г орького . С ледует: до 1(14) января.

238. О .П . С Н О -С Н Е Г И Н О Й

П еч атается  по А(АГ). В первы е: Горький. Материалы. Т. 3. С. 60-61 , как  
письм о к  О .П . Руновой.

В конце письм а рукой  адресата  проставлено: “C apri. 8.X I.1910” .

414



Д атируется  по этой  пом ете. С но-С негина о твети л а  17(30) н оября  1910 г. 
(АГ. К Г-нп/а-23-1-1).

1 Снегина О.П. Р ассказы . (С П б.), 1911. Т. 1. (вы ш ла в конце 1910 г.).
2 “С ирена” (рассказ н апом ин ает чеховскую  “П о п р ы гу н ью ”); “П р о сти ” (об 

утраченной лю бви); “С видание” (о встрече подпольщ ицы  с о тц ом -п роф ессо- 
ром , котором у она п о ручает  своего сы на).

3 Р ассказ “У  о би тел и ” о тл и ч ает  острая  социальная п робл ем ати ка .
4 В ЛБГ  книги нет.

239. И .А . Б У Н И Н У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: частично: Бунин.Т. 2. С. 404; полностью : 
Горьковские чтения. 1961. С. 49 -51 .

Д атируется  по упом инанию  об о тъ езд е  с К апри  И .П . Л ады ж н и к о ва  (см. 
ниже).

Бунин ответи л  13(26) н оября 1910 г. (Т ам  ж е. С. 52).

1 См. п. 206, 215, 221, 224 и прим еч.
2 Р ечь  идет о 2-й и н ачале  3-й части  повести  (С овр. мир. 1910. №  10).
В ж урнальном  варианте повести  после слов: “ ... о б л и к  м илы й  и скром ны й , 

но похож а то л ько  на м ать ...” -  следовал  текст: “И  врем я  т е к л о  невы носим о 
скучно. Д аж е приезж их не бы ло . З а  весь и ю ль остан авли вался  т о л ь к о  како й -то  
молодой дьякон, по-сем инарски  чудаковаты й. П риходил повидаться  с ним род
ственник, но уш ел ни с чем : дьякон  на базар е , а ф ам и ли ю  свою  -  К р асн о б аев  -  
написал на доске по-латы ни: Б ен ед и кто в ” .

В позднейш ей редакции  эт о т  тек ст  исклю чен .
3 В ы деленны й  Г орьким  тек ст  повествует о  социальном  брож ен ии  в дер ев 

не. В К узьм е К расове Г орького , вероятн о , п р и вл екал о  духовное пробуж дение 
человека из народа, то , ч то  бли зко  бы л о  его  собственны м  исканиям . С р., в ч а 
стности, “И споведь”, “Л е то ”.

Т екст  на с. 17 начи нался  словам и: “Русь! Русь! К уда м чиш ься  т ы ? ” -  п ри 
ш ло  ему в голову ...” и зак ан ч и вал ся  стр о кам и : “Т еп ер ь  у м ногих  в р у ках  ш у р 
ш али  га зетн ы е  л и сты , а т о л к  ш ел  о п ять -так и  о  Д ум е, о  свободах , о тч у ж 
дении” .

С цена пляски м уж ика, отм еченн ая  Г орьким  в ж урнальн ой  редакции , б ы л а  
в начале 1930 г. п ер ер або тан а  автором . О сновное в о тр ы в к е  -  х ар ак тер и сти к а  
изменений в сознании К узьм ы  под влиянием  р еволю ц ион ны х собы тий .

Т екст на с. 34—35 -  р е зк о е  осуж дение предрассудков, невеж ества , п ер во 
бы тной  дикости, бескультурья в народе, ж ивш ем  в р абстве, -  в позднейш ей р е 
дакции сущ ественно сокращ ен .

4 В письме к  Г орьком у о т  20 августа (2 сентября) 1910 г. Бунин  сам  о тм еч ал  
некоторую  диспропорцию  в построении  “Д ер евни ” (.Горьковские чтения. 1961. 
С. 48).

5 См. п. 232, 234, 236 и прим еч.
6 С .А . М уром цева, известного  ю риста, п роф . М осковского  университета, 

бы вш его  П редседателя I Г осударственной думы. У м ер 4(17) о к тяб р я  1910 г. П о-
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хорон ы  М уром цева в М оскве о тм еч ен ы  больш им  общ ественны м  вниманием. 
В л и б ер ал ьн о й  прессе он им еновался  “знам еносцем  обновленной  России”, “ве
ликим  граж д ани ном ” , “наци он альн ы м  гер о ем ”, “первы м  народны м  представи
т ел ем ” (см. статьи  и некрологи , собран н ы е в кн.: В енок  на могилу С ергея  А нд
р ееви ч а  М уром цева. М ., 1910).

7 И м еется  в виду приверж ен н ость  М уром цева классическим  ф о р м ам  п арла
м ен таризм а, к о то р ы е  он стрем ился “привить” в России. (В енок на могилу... 
С. 96).

8 Л ады ж н ико в  бы л  на К апри  24—26 о к тяб р я  (6 -8  ноября) 1910 г. (АГ'. Д -П ят. 
1910).

В тек сте  -  ворум , т.е . w arum  (нем.) -  почему.
9 Бунин  о твети л : “Н аш и  п ланы  -  все ещ е неясны : в зависим ости от  экон о

м ических ф а к т о р о в ”.
В бо л ьш о е путеш ествие по странам  С редизем ном орья и В о стока Бунины  

отп рави лись  из О дессы  в середине декаб ря  1910 г. См. письма Бунина к Г орько
му из К о н с та н ти н о п о л я , С уэц а , с Ц ей л о н а  (Горьковские чтения. 1961. 
С. 55-59).

10 К а за ч к а  -  ж ен а  З .А . П еш кова; К атальд о , К ар м ел а  -  повар и горнич
ная, служ ивш ие у Г орького ; Н и к о л ай  А л ек сееви ч  -  П уш еш ников, плем янник 
Бунина.

240. М .-А . Д Ж О Й А

П еч атается  перевод тек ста  из кн.: Gioia М.-А. L ’am ore di Gorki per l ’ltalia (на 
итал. яз.). В первы е: La G iovine Puglia. 1910. 27 nov. (н. ст.).

1 В о к тяб р е  1910 г. Д ж о йа послал  Г орьком у книгу “Battaglie C ivili” (“Г раж 
данские б и тв ы ”) (1910). П исьм о  Г о р ьк о го  с о тзы во м  о  книге не разы скано .

241. Н .С . Ц Е Й Т Л И Н У

П еч атается  и датируется  по записи П ятн иц кого  в “К ниге записи корреспон
денции” (АГ)У впервы е. П одлинник  не р азы скан .

1 2(15) января  1910 г. А ндреев  сообщ ал  Б о го лю б о в у  о том , что  заклю чил 
договор  с владельцем  издательства  “П р о свещ ен и е” Н .С . Ц ейтли ны м  на прода
ж у ему всех своих сочинений. П о  этом у  договору, весь доход от прода
ж и  книг А ндреева , и зданны х “З н ан и ем ” и хранивш ихся на складе товарищ ест
ва, долж ен  бы л  поступить в “П р о свещ ен и е” . Б о го л ю б о в  сообщ ил об  этом  на 
К апри  (АГ. П -к а  “З н ”-8-1-3). Г орький  и П ятницкий , видимо, ответили  (письмо 
не р азы скан о ), ч то  за  А н д р еевы м  числится больш ой  долг, и потом у отказались 
п ризн ать  п раво  Ц ей тл и н а на доход с 50 ты с. экз. книг А ндреева, оставш ихся на 
складе “З н ан и я ” нераспроданны м и. В р езу л ьтате  длительной  переписки бы ли 
в ы р аб о тан ы  условия вы купа “П р о свещ ен и ем ” книг А ндреева, о чем  П ятницкий 
сообщ ил Б о го л ю б о в у  (АГ. П -к а  “З н ”-37а-9). В т о т  ж е день Г орький  и П ятниц
кий отп рави ли  наст, тел егр ам м у  (см. та к ж е  п. 245 и прим еч.).
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242. М .А . П Е Ш К О В У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Архив Г. 13. С. 77.
М .А . П еш к о в  ответи л  в н ачале  н оября 1910 г. (.Архив Г. 13. С. 77 -78). 
Д атируется  по связи с п. 245.

1 “О чен ь  благодарю  теб я  за  те  к ар то чк и , к о то р ы е  ты  мне прислал , они 
очень хорош и, -  ответи л  М аксим. -  Я  поставил  их к  себе на стол  так , ч то  куда 
ни взгляну, то  везде т ы ” (Архив Г. 13. С. 78). С ним ки находятся в ф ондах  М узея 
А .М . Г орького  (М осква).

243. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У

П ечатается  по А(АГ)У впервы е.
Н а письме п ом ета Б о го л ю б о в а  о  врем ени  получения: “6 .X I-1 0 ” .
Датируется по п ом ете адресата с учетом  задерж ки  доставки  п о чты  с К апри  

из-за бури 30 о к тяб р я  (12 ноября) (см.: АГ. Д -П ят. 1910).

1 См. п. 212, 246 и прим еч. Ж урнал  бы л  вы слан  вм есте с папиросам и (АГ. 
П Г-рл-5-133).

2 В П етер бу р ге  ж урнал  под таким  названием  не вы ходил, м осковский  “В се
общ ий ж у р нал ” п рекрати л  свое сущ ествование в д ек аб р е  1910 г.

3 “Синий ж у р н ал ” н ачал  вы ходить в дек аб р е  1910 г., на о б л о ж к е  первого  
номера бы л пом ещ ен п о р тр ет  Г орького .

Д алее Горький  просит приобрести  издания:
Хомяков А.С. С тихотворения. С П б., 1910.
Фаррер Кл. У бийца. С П б., 1909.
Гонкуры Э. и Ж. П оли . собр. соч.: (В 6 т.). М.: С ф инкс, 1911-1912.
Бальзак О. С обр. соч.: В 17 т. С П б., 1897-1899. В издании “С ф и н кс” не п е

чаталось.
Мендес К. П оли . собр. соч.: (В 7 т .) М.: С ф инкс, 1911-1912 (6 том ов  вы ш ли  

в 1911 г., 7 - й - в  1912).
Адан П. П оли. собр. соч. Т. 4: В асилий и С оф ия: Ром ан . М ., 1911; Т. 9: М уд

рая блудница. Т рилогия: Ч . 1 (С тадо К лариссы ). М ., 1912. П оследую щ ие то м а  не 
выш ли.

Готье Т. Н очь, дарованная К л ео п атр о й . О тд ел ьн ы м  изданием  эт а  н овелла  
на русск. яз. не вы ходила.

Нагродская Е.А. Гнев Диониса. С П б., 1910.
Гурмон де Р. Н о ч ь  в Л ю ксем бурге. Ром ан  бы л  н апечатан  в м айском  н о м е

ре ж урнала “В естник иностранной  л и тер ату р ы ” за 1907 г. (С. 7 -5 0 ). О тд ел ьн ы м  
изданием не выходил.

Ломбар Ж. А гония /  П редисл. О к тав а  М ирбо. П оли . пер. с ф р . М.: С ф инкс, 
1911 (А нтичная б-ка. Т. 1); Он же. В изантия: Ром ан . М.: С ф инкс, 1912 (А н ти ч
ная б-ка. Т. 2).

Г.Д. У эллс. См. п. 212 и прим еч.
Джек Лондон. С обрание сочинений. М.: A thenaeum , 1910. Т. 1.
4 См. п. 241, 245 и прим еч.
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244. И .И . Б Р О Д С К О М У , Л .М . Б Р О Д С К О Й

П еч атается  по А(АГ). В первы е: Л ит. совр. 1937. №  6. С. 22-24 .
О тв ет  на письм о Б р о дск о го , посланное после 7(20) о к тяб р я  1910 г. А дресат 

о твети л  21 ноября  (4 декаб ря) 1910 г. (Горький и художники. С. 167-168, 
171-172).

Д ати руется  по ф р азе : “ ...п ож алел  о том , что  В ас не бы л о  здесь в прош лое 
воскресен ье ...” (см. ниж е).

1 « Б ы л  бы  счастлив, -  писал Б родский , -  если  бы  В ы  своею  рукою  перепи
сали мне своего  “Б у р евестн и ка” , я бы  эту  рукопись вставил под стекло  и пове
сил бы  рядом  с репинским и рисункам и к ак  гениальное произведение. Я эту 
вещ ь безум но л ю б л ю , а и м еть  рукопись ее бы л о  бы  для меня счастьем ».

2 См. п. 206, 215, 217, 219 и прим еч.
С одом а -  больш и н ство  картин  и ф р есо к  это го  и тальянского  худож ника 

Г орький  видел в С иене.
П ин ту р йккио  -  см. п. 222 и прим еч.
П ерудж йн о  -  ф р еску  П ерудж ино “Р асп яти е” Г орький  м ог видеть в церкви 

С анта-М ария  М аддалена дел П ацци  во Ф лоренции.
3 Palazzo C om m unale -  здание м униципалитета.
4 “Г орелова , -  писал Б родский  в письме, на ко то р о е  о твеч ает  Горький, -  

уж е почти  уговорил  ех ать  весною  на К апри , он бы л  очен ь  рад, когда я ему 
передал , ч то  В ы  им и нтер есу етесь” (Горький и художники. С. 168). Н а  К апри 
Г .Н . Г орелов  приехал  л ето м  1912 г.

5 См. п. 232, 234, 236, 239 и прим еч. У пом инаем ое воскресенье приходилось 
на 24 октяб р я .

6 “Я отл и ч н о  пом ню  В аш е обещ ание, -  напом инал Б родский, -  написать 
мне н еско л ьк о  строк  на п ам ять” (Горький и художники. С. 168). А вто гр аф  
Г о р ьк о го  -  два четверости ш ия из “Д етей  С олнц а” с посвящ ением  “Х удож ни
к ам ” -  ф акси м и л ьн о  воспроизведен  в ж урнале  “30 дней” (1937. №  6. С. 93); см. 
т ак ж е: Н аст. изд. Сочинения. Т. 7. С. 340. В ком м ентарии  к первой публикации 
ош и боч но  отм ечено , что  восьм истиш ие написано Г орьким  л ето м  1910 г. на ве
ранде виллы  в присутствии худож ников, ко то р ы м  он и посвятил стихотворение 
(30 дней. 1937. №  6. С. 93. П убликац ия  за  подписью  П.Б.). В торой  раз сам Б р о д 
ский писал (то ж е ош ибочно), ч то  получил стихи в 1912 г. (Бродский. С. 73).

7 См. п. 215, 271 и прим еч.
8 Г орький  о тв еч ает  на письм о Л .М . Б родской , в ко то р о м  она в ы р аж ала  со

м нение отн о сител ьн о  своих творч еских  возм ож ностей : “ ... я п осы лаю  В ам т е 
п ерь  мой последний о п ы т, плод долгих упраш иваний И саака. Н о куда мне т е 
перь! Н ы н еш н яя  п оэзия та к  д ал ек о  уш ла в технике, внеш ней ф орм е, что  я с сво
ей тяж ел о весно й  м анерой  каж усь  себе см еш ной” (АГ. К Г -р зн -1-68-1; см. так ж е  
п. 184 и прим еч.).

9 А .А . З о л о т а р е в  вспом инал: “Н а  острове  бы л о  даж е своего рода хорош им 
тон ом  издеваться  над к апри й скою  гр аф о м ани ей  и худож ничанием , но суть дела 
б ы л а  в том , ч то  стары й  латинский  девиз: “N ulla dies sine linea” -  “Н и дня без 
стр о чк и !” пропи тал  собою  сам ую  почву И талии . Зд есь  брались за  перо и за ки
сти сам ы е л ен и вы е и б еззаб о тн ы е  к  своим дарованиям  лю ди” (Золотарев А Л . 
Г о рьки й-кап ри ец  -  АГ. М оГ-4-16-1. Ч . 2. Л. 21).
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10 К аза  (casa) (итал.) -  дом.
11 Горький интересуется рабо то й  В .А . С ер о ва  “С олдатуш ки, бр авы  р е б я 

туш ки, где ж е ваш а слава?”, написанной для сати рич еского  ж у р н ал а  “Ж у п ел ” и 
подаренной ему худож ником  в 1905 г. К ар ти н а б ы л а  воспроизведена в первом  
ном ере ж урнала (1905), а подлинник, после о тъ е зд а  Г о р ьк о го  за границу, о стал 
ся в России, у Г рж ебина.

Н а вопрос Г орького  Б родский  ответи л : “У Г рж еби н а бы л  два р аза  и оба 
раза  не застал  его  дома. С ейчас написал ему письм о” (Горький и художники. 
С. 171). О  судьбе картин ы  см. п. 301, 310, 329, 349 и прим еч.

245. Е .П . П Е Ш К О В О Й , М .А . П Е Ш К О В У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Е .П . П еш к о во й  -  Архив Г. 9. С. 103-105; 
М .А . П еш кову  -  Архив Г. 13. С. 78.

О твет  на недатированное письмо Е .П . П еш к о во й  (октябрь , до 29, ноябрь, 
до 11) 1910 г.). Е .П . П еш к о ва  о твети л а  в н ачале  н оября, до 7(20), 1910 г. (АГ. 
К Г -рзн -8 -1-235, 237).

1 См. п. 227, 242.
2 Д окум ент потребовался , вероятно , в связи с н ам ерен ием  Г о р ьк о го  вы йти  

из “З н ан и я”. См. п. 232, 262 и прим еч.
3 П о условиям договора, ав то р ы  не им ели п рава вы п ускать  н овы е издания 

своих произведений до полной распродаж и  сочинений, и зданны х “З н ан и ем ” . 
В это т  период спрос на книги  писателей -знаниевцев  р е зк о  упал. Н а  складах ск о 
пилось много нераспроданны х книг, что , естественно, о тр аж а л о сь  на м атер и 
альны х интересах авторов. 9(22) ф евр ал я  1910 г. Б о го л ю б о в  писал П ятницком у  
со слов А ндреева, что  и другие авто р ы  -  Г усев-О ренбургский , С ки тал ец  -  н ам е
рены  продать свои книги Ц ейтлину (АГ. П -к а  “З н ”-8 -1 -1 1). С .С. Ю ш кевич в 
письме к  П ятницком у о т  6(19) ию ля 1910 г. ж ало вал ся , ч то  «больш е двух л е т  не 
получал денег из “З н ан и я ”» (АГ. П -к а  “З н ”-5 0 -18-62), а 26 о к тяб р я  (8 ноября) 
Б оголю бов  написал П ятницком у, что  “Ю ш кевич то ж е  м еч тает  о  продаж е сво
их книг другой ф и р м е” (АГ. П -ка  “З н ”-8-1-44). 22 сентября (2 о к тяб р я) на К апри  
послал письмо А .С . С ераф и м ович , сообщ ив: “ ... все то м а  моих рассказо в  я 
передаю  в другие руки”; С ераф и м ович  о бр ащ ался  с просьбой  «уступить (...) 
(с возвратом  “З н ан и ю ” затраченн ого) оставш иеся экзем п л я р ы »  (АГ. П -к а  
“З н ”-38-36-54). П ятницкий  ответил  ему 10(23) о к тяб р я , напом нив условия дого
вора, предлож ил “другой ф ирм е купить со склада “З н ан и я ” оставш иеся эк зем п 
л яр ы ” (АГ. П -ка  “З н ”-37-46-1). Н ам ерени е вы йти  из “З н ан и я ” бы ли  и у Ч и р и к о 
ва; как  и другие, Ч ириков , наруш ая договор , о тдел ьн ы е произведения, принад
л еж ащ ие “З н ан и ю ”, передавал  в другие издательства  (АГ. П -к а  “З н ”-8-1-12). 
Д лительны е п ереговоры  вел Б о го л ю б о в  и с вдовой Г арин а-М и хай ловского  о 
продаж е его  сочинений и здателю  Ц ейтлину.

Н азван н ы е Г орьким  л и тер ато р ы  с 1908 г. в “З н ан и и ” не п ечатались.
4 См. п. 226 и прим еч.
5 См. п. 36 и прим еч.
6 Толстой А.Н. С очинения. Кн. 1. С П б.: Ш иповник (книга вы ш ла в конце 

1910 г., на титуле: 1911). Горький читал и рассказ Т олстого  “С ватовство” в 13-м 
альманахе “Ш иповник” (см.: АГ. Д -П ят. 1910; см. так ж е  п. 127, 168 и примеч.).
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7 П исьм о  не р азы скан о .
8 Сургучев И. Р ассказы . М .: З н ан и е, 1910. Т. 1.
9 С атиры . С П б., 1910. В нее вош ли  стихи, опубли кованн ы е в ж урнале “С а

ти р и к о н ” за  1908-1910 гг.
10 См. прим еч. к  п. 232.
11 См. п. 235 и прим еч.
12 М аксим  снялся с А .Н . А лек си н ы м  у во р о т  старинного  собора в А угсбур

ге, где Е .П . П еш к о ва  с сы ном  п ровела  н еско л ько  дней после л етн его  п ребы ва
ния в А ляссио  (см.: Архив Г. 13. С. 77). П о сы л ая  эти  снимки, Е .П . П еш кова 
написала:

“Х охотали они оба, когда их снимали (...) смеш ны е выш ли -  ж аль  мне, что ты  
с А лексины м  не виделся. Т акой  надеж ны й и неж ны й друг“ (АГ. К Г-рзн-8-1-233).

13 См. прим еч. к  п. 227.
14 Д еньги  Г орький  п ер евел  6(19) ноября 1910 г. (см. п. 262 и примеч.).
15 См. там  ж е.

246. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У  

П еч атается  по А(АГ), впервы е.
Н а  о т к р ы т к е  п о м ета  синим карандаш ом , вероятно , П ятницкого: “43”. 
Д ати руется  по почт, ш т.: 13.11.10. Capri.
1 См. п. 212, 243 и прим еч.

247. В .М . К А М Е Н С К О М У

П еч атается  по НО (АГ), впервы е.
А др есат  о твети л  из П етер б у р га  29 н оября 1910 г. (АГ. К Г -р зн -3 -1 1-6).
Д ати руется  по содерж ан ию  и связи  с п. 241, 245.

1 П исьм а не р азы скан ы , в ероятн о , в них ш ла р еч ь  о возм ож ности  вступить 
в дел о в ы е  п ер его в о р ы  с владельцем  и здательства “П росвещ ен и е” Н .С . Ц ейтли 
ны м  (Ц етлин ы м ) о  продаж е “З н ан и я ” и авторских  прав Г орького  на издание его 
произведений  в “П р о свещ ен и и ”.

2 См. п. 241, 245 и прим еч.
3 В о тветн о м  письме К ам енский  сообщ ил, что  Ц ейтлин  покупку “З н ан и я” 

«ставит в о б язател ьн у ю  зависим ость о т  В аш его  дальнейш его  участия в “П рос
вещ ени и ”, но о т  зак л ю ч ен и я  п ож изненного  договора  сам  отказался» .

4 В 1899 г. А .П . Ч ехов  зак л ю ч и л  пож изненны й  договор  с А .Ф . М арксом , по 
к о то р о м у  все произведения писателя  становились собственностью  издателя 
(см.: Н аст. изд. Письма. Т. 2, п. 205 и прим еч.; Т. 3., прим еч. к п. 186. О б альян 
се А н д р еева  с “П р о свещ ен и ем ” см. п. 241 и прим еч.).

5 «М ы  с И ван ом  П авл о ви ч ем  го р яч о  обсуж дали вопрос о  возрож дении 
“Зн ани я» , -  о твеч ал  К ам енский . П осле  встречи  с Ц ейтли ны м  (прибы вш им  на 
К апри  1(14) декаб р я  1910 г.), предлож ен и я  к о то р о го  не бы ли  приняты  Горьким, 
п исатель  просил Л ады ж н и к о ва  и К ам ен ского  п р екр ати ть  дальнейш ие п ерего
воры  с владельцем  “П р о свещ ен и я” (см. п. 291 и прим еч.).
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248. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П ечатается  по А{АГ). В первы е: ЛН. Т. 95. С. 226.
А м ф и театр о в  ответи л  8(21) ноября 1910 г. {ЛН. Т . 95. С. 230).
Д атируется  по сопоставлению  записи в Д-Пят. о т  30 о к тяб р я  (ст. ст.) 

1910 г. о буре на К апри  с ф р азо й  Г орького : “Т ретий  день н ет п о ч ты ...” (см. п. 
242, 253 и прим еч.).

1 П ервы й  рассказ из ц икла “Ж а л о б ы ”, для ж у р н ал а  “С о вр ем енн ик” (опуб
ликован  в №  1 за  1911 г.).

2 В торой  рассказ ц икла (см.: Н аст. изд. Сочинения. Т. 11. С. 24-27).
3 О ф и ц ер  Ш евцов -  главны й  герой  первого  р асск аза  ц икла  “Ж а л о б ы ” .
4 Горький  напряж енно р аб о тал  в это  врем я над п овестью  “Ж и зн ь  М атвея  

К ож ем якин а”, ч. 2.
5 См. прим еч. к  п. 232, 234.
6 28 октяб р я  (10 ноября) 1910 г. после ухода Л .Н . Т о л сто го  С .А . Т о л стая  

бросилась в пруд, ж елая  п окон чи ть  ж изн ь  сам оубийством , -  ее  спасли. Р азн о 
речивы е сообщ ения об  это м  появились в газетах . В частности , “Русское сл о во ” 
(№  250. 31 о кт.) опубли ковало  ф ел ьето н  В. Д о р о ш еви ча “ С о ф ья  А н д р еевн а” , 
о котором  Д .П . М аковицкий  отозвался  так : “С плош н ое вранье. Н о  оно на руку 
С оф ье А ндреевне” (У  Т олстого : Я снополянские записки  Д .П . М аковиц кого . 
М.: 1979. Кн. 4. С. 414). О ценки  это го  собы тия  Г орьким  см. в п. 257.

7 С ы н Т олстого  Л .Л . Т олстой  пробовал  свои силы  к ак  писатель, м у зы к ан т  
и скульптор. В последний год ж изни  отц а  он лепил  его  бю ст (см.: Толстая С.А. 
Д невники. М., 1978. Т. 2. С. 285: “Л ева  прекрасн о  н ачал  л еп и ть  бю ст о тц а”).

8 См. п. 236, 239 и прим еч.
9 Судя по записи в Д невнике, П ятницкий  п рочи тал  эту  книгу 2 7 -2 8  сен тяб

ря 1910 г., Горький  ознаком ился с нею  в то  ж е  врем я {АГ. Д -П ят. 1910). Р ечь  
идет о ром ане “У ч и тел ь  У н р ат”, опубликованном  в т. 4 собрания сочинений 
Г. М анна под названием  “М елкий  бес” (М .: С овр. п ро бл ем ы , 1910).

10 Рецензия А .Е . Р едько  на собрание сочинений Ф. С ологуба б ы л а  опубли
кована в ж урнале “Русское б о гатство ” (1910. №  10).

11 А м ф и театр о в  ответи л , что  о вы ходе ж у р н ал а  уж е оп убли ковано  о б ъ я в 
ление и что  И .Д . Л укаш евич и В .В. В одовозов  обещ али  сотрудничать в “С о вр е
м еннике”.

249. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У

П ечатается  по А{АГ), впервы е.
Д атируется по пом ете адресата о получении: “6 .X I.10” .

1 В ероятно , к  списку в п. 243.
2 В ж урнале “Русское бо гатство ” (1910. №  10) на с. 186-187 пом ещ ен  к а т а 

лог-объявление “К ниж ного  склада П .П . К р ы л о в а ” в П етер бу р ге , однако  там  
нет ни книги В азари , ни нум ерации предлагаем ы х изданий (см. п. 282).

Горький просит книгу: “Б и о гр аф и и  ж ивописцев, скульпторов  и ар х и текто 
ров, составленны е м ессэром  Д ж иордж ием  В азар и ” : К н. 1-4. Л ейпциг, 1864- 
1867. В ЛБГ  хранится труд В азари  в издании “A cadem ia” {ОЛЕГ. 4742).
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250. И .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В О Й

П еч атается  по ФК(АГ). А в то гр аф  -  Р О  Б и бл и о тек и  им. Л илли  И ндианско
го у н иверситета в Б лум и нгтоне  (С Ш А ). В первы е: ЛН. Т. 96. С. 468-469. 

Д ати руется  по связи с п. 248.

1 См. п. 234 и примем.
2 И м еется  в виду письм о Г о р ько го  к А м ф и театр о в у  (см. п. 219).
3 Ш утливое н азвание реки  М ойки  в П етрограде.
4 Р еч ь  идет о З .А . П еш к о ве  и его  ж ене  Л .П . П еш ковой  (Б ураго).
5 Н е р азы скан о .
6 Амфитеатров А.В. Ж ар -Ц вет: Ф антастический  ром ан. С П б.: П росвещ е

ние, 1910. Г орький  получил книгу в середине января (ст.ст.) 1911 г. (ЛН. Т. 95. 
С. 260); Он же. Д евятидесятники. С П б.: П ром етей , 1911. Т. 2.

251. С .М . П Р О Х О Р О В У

П еч атается  по А(АГ). В первы е: В ечерн яя  М осква. 1938. №  70. 27 марта.
Д ати руется  по содерж анию  (см. ниж е) и по сопоставлению  с письмом П р о 

хорова  о т  конц а о к тяб р я  (ст.ст.) 1910 г., на к о то р о е  является  ответом . А дресат 
о твети л  во в торой  половине н оября (ст.ст.) (Горький и художники. С. 188-189, 
191-192).

1 П р охоров  писал Г орьком у  из П етербурга: “ П иш у В ам  -  и все, что  бы ло 
на К апри , проносится предо мной -  и мне хочется  п лак ать  (...) П лачу  потому, 
что  все, что  я видел, -  бы л о  глубоко  прекрасно , глубоко  трогательн о . И  все 
это  -  бы ли  В ы  (...) Я  видел о к о л о  себя В ас -  огром н ого  русского -  наш его пи
сателя, -  писателя, произведения к о то р о го  своей понятной п релестью  приводи
ли м еня в б л агоговей ное  состояние, р аскр ы вал и  всю  бездну м ногогранной  рус
ской ж и зн и ” (Горький и художники. С. 188-189). В м есте с письмом П рохоров 
послал ч еты р е  сним ка со своих картин .

2 П ро х о р о в  сообщ ил, что  у езж ает  в Т ом ск, где будет вести классы  рисова
ния и ж ивописи  (Т ам  ж е. С. 189). Т ом ском у общ еству  лю бителей  худож еств 
П р о х о р о ва  р еком ен довал  И .Е . Репин. К лассы  рисования и ж ивописи в Т ом ске 
о тк р ы л и сь  15 н оября  (С ибирская  ж изнь. 1910. №  252. 12 нояб.).

3 В письме от  конц а о к тяб р я  П рохоров  передал Горьком у “горячий при
в ет  -  п ривет п о ч и тател я ” о т  худож ника Г .Н . Г орелова  (АГ. КГ-ди-8-17-1; см. 
та к ж е  п. 244).

4 См. п. 239, 244 и прим еч.
5 Г орький  им еет  в виду И .И . Б родского , Я .М . П авл о ва  и адресата.
6 О б  это м  Г орький  узнал  из га зеты  “Р еч ь” : “Н а  святках  о ткроется  в Томске 

вы став ка  картин  м естны х худож ников. Б удут т а к ж е  вы ставлен ы  предм еты  при
кладн ого  искусства в сибирском  стиле. У строи тели  вы ставки  п редполагаю т из
дать  и лл ю стрирован ны й  к атал о г“ (Речь. 1910. №  290. 22 окт.). В ы ставка  р аб о 
тал а  с 26 д ек аб р я  1910 г. по 6 января 1911 г. (С ибирская  ж изнь. 1910. №  250. 
10 нояб.). В статье  “В ы став ка  кар тин  Т ом ского  о-ва лю б и тел ей  худож еств” 
П рохоров, отм еч ая  о тдел ьн ы е недостатки  и достоинства вы ставки , вы соко  оце-
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нил ее в целом  к ак  больш ое собы тие в худож ественной  ж изни  Т ом ска  (С ибир
ская ж изнь. 1910. №  288. 28 дек.). О  к атал о ге  ж е П р о х о р о в  писал: “ К атал о га  ил 
лю стрированного  н ет и не бы ло . Где ж е тут, в провинции, так у ю  р о ск о ш ь р а з 
водить!” (АГ. К Г-ди-8-17-2).

7 В письмах к Г орьком у П рохоров  подробно р асск азы вал  об  О бщ естве  л ю 
бителей  худож еств (создано в 1909 г.), о р аб о те  в классах рисования и ж ивопи 
си, о ж изни города, о сибирской природе (АГ. К Г-ди-8-17-2, 3, 4).

8 “Э тю д со снегом , с глубоким  сибирским снегом, -  я В ам  напиш у с н аслаж 
дением, -  отвечал  П рохоров. -  Б ою сь, что  не справлю сь. Х о тел о сь  бы  т а к  н а
писать, чтобы  В ам  понравилось” (Горький и художники. С. 192; см. т а к 
ж е: Н аст. изд. Письма. Т. 9, письмо П рохорову  о т  23 ап реля  (6 мая) 1911 г. 
и примеч.).

9 Среди посланны х Г орьким  книг бы л  “Г ородок  О к у р о в ” (1910. Berlin: 
Yerlag I. Ladyschnikow ), с дарственной  надписью : «’’...х о р о ш  есть  на зем ле рус
ский народ!”. М илой душ е С ем ену М арковичу П рохорову . М. Горький. О стров  
К апри. 15/11.910» (К расное знам я (Х арьков). 1961. №  47. 5 м арта. Ф аксим ильное 
воспроизведение). П рочи тав  повесть, П р охоров  писал: «...“Г ородок  О ку р о в ” за 
хватил меня всего. В один присест, не отры ваясь , я п рочи тал  его , -  и, когда к он 
чил, -  стало  ж аль, что  все. С ильная, м илая, родная вещ ь!» (Горький и художни
ки. С. 191).

С охранились ещ е две книги Г орького , подарен ны е им П рохорову  (во зм о ж 
но, вместе с “Г ородком  О куровом ”): “Р о м ан ти к ” и “Ч у даки ” . Д арственн ая  над
пись на первой: “С ем ену М арковичу -  А. Пешков”, на второй: “ П рохоричу -  
А. Пешков на пам ять” (К расное знам я (Х арьков). 1961. №  47. 5 м арта).

10 Х удож ник А .А . М аневич приехал на К апри  в о к тяб р е  1910 г. (в Д невни
ке П ятницкого  впервы е упомянут в записи за  22 о ктяб ря), уехал -  31 октяб ря. 
28 октября (10 ноября) П ятницкий  познаком и л  М аневича с Г орьким , худож ник 
показал  писателю  свои этю ды . Н а К апри  М аневич написал п о р тр ет  Г орького , 
над ко то р ы м  рабо тал , вероятно , всего два дня (АГ. Д -П ят. 1910). П о р тр е т  вос
производился в газете  “У тро  России” (1914. №  16. 21 янв.).

В ы ставка картин  М аневича состоялась в П ар и ж е  в галер ее  Д ю р ан -Р ю эл я  
в 1913 г. Во второй  половине января (ст.ст.) А .В . Л уначарский , опасаясь, что  в ы 
ставка пройдет незам еченной, обрати лся  к  Г орьком у  с просьбой  н аписать О к 
таву М ирбо, чтобы  то т  дал небольш ое предисловие к катал о гу  (Архив Г. 14. 
С. 73). 23 января (5 ф евр ал я) 1913 г. Г орький  ответи л , что  есть  причины , к о т о 
р ы е не п озволяю т ему просить М ирбо (Т ам  ж е. С. 74). В ы ставка  М аневича и м е
ла в П ариж е огром ны й  успех. Г азета  “Д ен ь” приводила о тзы в  Э м иля В ерхарна 
о М аневиче: “О н буквально  ум еет писать холод ки стью !” (1913. №  87. 31 м ар 
та). Л уначарский в больш ой  рецензии  дал очен ь  вы сокую  оценку  р або там  
М аневича, отм етив м астерство , индивидуальность стиля, разн о сто р о н н о сть  да
рования (День. 1913. №  64. 8 м арта -  “В ы став ка  картин  М аневича. (П исьм о из 
П ариж а)”).

11 “М ать” -  картина, за  которую  30 о к тяб р я  (12 ноября) 1909 г. П рохорову  
бы ло присуж дено звание худож ника (на отчетн о й  вы ставке  В ы сш его  худож ест
венного училищ а при А кадем ии худож еств эксп он ировалась  под названием  
“Т р ево га”; воспроизведена в ж урнале “Н и в а” (1910. №  3. С. 44)).

12 В конце октяб ря  1910 г. П рохоров  сообщ ил Г орьком у, что  на первую  
русскую  худож ественную  вы ставку  в Л ондон (в организации  к о то р о й  худож ник
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приним ал активное участие) он послал ч еты р е  р аб о ты , в том  числе и портрет 
Г о р ько го , написанны й на К апри  л ето м  1910 г. В о тветн ом  письме П рохоров 
о бъ ясни л , ч то  картину  “М ать” п о слать  в Л ондон не мог, т а к  к ак  она стала соб
ственностью  м узея А кадем ии  худож еств  (Горький и художники. С. 192).

13 Л ето м  1911 г. на К апри  бы л  Б родский. И з вы пускников В ы сш его  худо
ж ествен но го  училищ а при А кадем ии  худож еств -  И .Г. Д роздов, В .А . К узнецов 
и В .Д . Ф алилеев.

14 См. п. 217, 226, 244 и прим еч.
15 Я .И . П авл о в  л ето м  1910 г. ж ил  на К апри  одноврем енно с Бродским , 

П р о х о р о в ы м  и другим и худож никам и. 31 августа (13 сентября) П авлов  писал 
Г орьком у: “ ...к а п р и й с к о е  ж и ть ё -б ы ть ё  встает  ярки м  светлы м  пятном , и т а 
ким  оно  остан ется  на всю  ж и зн ь” (Горький и художники. С. 188). Н а  вопрос 
Г о р ьк о го  П р о х о р о в  ответи л : “М ой  П авл о в  ж и в ет  в Р остове-на Д(ону). З а н и 
м ает  д о л ж н о сть  п о м о щ н ика заведую щ его  городской  рисовальной  ш ко л о й ” 
(ЛГ. К Г-рзн-8-17-2).

16 “Г лубоко  бл аго дар ю  худож ника-артиста -  М арию  Ф едоровну за  больш е 
чем  хорош ую  аттестац и ю ”, -  о твеч ал  П ро х о р о в  (Т ам  ж е).

252. Н .Е . Б У Р Е Н И Н У

П еч атается  по А(АГ). В первы е: Архив Г. 14. С. 213-214.
Д ати руется  по содерж анию  и ответу  Б урен ин а о т  8(21) ноября 1910 г. (АГ. 

К Г -р зн -1-44-50).

1 П осле  тю р ем н о го  зак л ю ч ен и я  Б уренин  лечился  в париж ском  госпитале.
2 См. п. 158 и прим еч. В это  врем я худож ники уж е разъ ех ал ись , -  упоминая 

о них, п исатель  ш утя рисовал  п р ивлекательн ую  ж изн ь  на К апри.

253. В.Г. К О Р О Л Е Н К О

П еч атается  по А(АГ). В первы е: Горький и Короленко. С. 62-65 .
Д ати руется  по п ом ете К о р о л ен к о  на письме: “И з К апр. 4 ноября 1910” (ви

димо, дата  почт, ш т.) и по сопоставлению  с н еотправленн ы м  письмом к К о р о 
л ен к о  (см. ниж е).

О тв ет  на письм о К о р о л ен к о  о т  28 о к тяб р я  (10 ноября) (Горький и Королен
ко. С. 61).

4(17) н оября вечер о м  на К апри  приш ло известие об  уходе Л .Н . Т олстого  из 
Я сной П олян ы . Г орький  начал  вто р о е  за  э то т  день письмо к  К ороленко : «Т оль
ко  что  отп рави л  письм о В ам  -  п риш ла тел егр ам м а  о “бегстве Т о л сто го ”. 
И  вот, -  ещ е не р азъ еди н ен н ы й  м ы сленно с В ами, -  вновь пишу». Э то  письмо не 
бы л о  закон чен о , когда поступило сообщ ение (ош ибочное) о см ерти Толстого. 
“В о врем я зав тр ак а  со о бщ аю т о см ерти  Л. Т олстого . Г орький  почти  не ест” , -  
записал в Д невнике П ятницкий  (АГ. Д -П ят. 1910). П отрясенны й, он пы тается  
п р о д о л ж ать  в то р о е  письмо к  К о р о л ен к о , но приходит новая весть -  Т олстой 
ж ив  (см. п. 260). 5(18) н оября П ятницкий  записал: “И звестие о см ерти Т олстого  
о к азал о сь  н евер н ы м ” (АГ. Д -П ят. 1910).
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В торое письмо к К о р о л ен к о  осталось  н ео кон чен н ы м  и не бы л о  послано. 
А вто гр аф  его  не сохранился. Р або тая  впоследствии над воспом инаниям и о Л ьве 
Н иколаеви че Т олстом , Г орький  вклю чил  в о ч ер к  тек ст  н езако нч енн о го  письм а 
(см.: Н аст. изд. Сочинения. Т. 16. С. 287-295).

1 В м есте с книгой “И стори я  м оего  со врем енн и ка” (см. п. 198 и прим еч.) 
Горький получил письмо, в к о то р о м  К о р о л ен к о , в частности , писал: “В згляд  
В аш  и В аш е настроение поним аю , но согласиться  не м огу”.

2 См. п. 198.
3 У  К о р о л ен ко  ф р а за  закан чи вается  словам и: “О ни п р о к л ад ы в аю т пути но

вому праву”.
4 А лександр  С олом онович Л анде (псевд. И згоев), один из авто р о в  сб. “В е

хи”, бы л активны м  сотрудником  газеты  “Р е ч ь ” .
5 См. п. 174 и прим еч.
6 О десский градон ачальн ик  в 1909-1911 гг.
7 См. п. 232, 234, 235, 236, 245 и прим еч.
8 См. п. 236, 239.
9 29 октября  (11 ноября) 1911 г. на 10-ю книгу “Р усского бо гатства” бы л  н а

лож ен  арест за статью  К о р о л ен к о  “Ч е р т ы  военного  правосудия” -  о разгуле 
см ертны х казней  в России. П роти в  авто р а  бы л о  возбуж дено судебное п реследо
вание. 5(18) ноября постановлением  судебной п алаты  арест  с книги  бы л  снят, 
и суд не состоялся. “В ы  уж е зн аете, что  арест снят, -  писал К о р о л ен к о  дочерям  
в то т  ж е день. -  С начала я очен ь  обрадовался . П р о сто  почувствовал , что  мне 
все-таки  не заж али  р та, и кни ж ка дойдет до чи тателей . Н о  потом  к этом у  все- 
таки  присоединилась м ы сль, что , м ож ет, бы л о  бы  и лучш е, если  бы  судили. И  
даж е хоть посадили. Ч ё р т  бы  с ними, а дело  бы л о  все-таки  ещ е п одч ер кн у то ” 
(Короленко В.Г. И збр . письма. М ., 1932. Т. 2. С. 273).

ю в  “Русском богатстве” (1910. №  10, 11) напечатан  рассказ Вл. Табурина 
“Ж ива душ а”, повествую щ ий о действиях карательного  отряда во время забастов
ки 1905 г. З а  эту публикацию  11-я книж ка ж урнала бы ла арестована (однако ти 
раж  успел разойтись по подписчикам). 17(30) ию ля 1911 г. К ороленко  писал 
С.Д. Протопопову: «Рукопись Табурина, за которую  задерж ана предпоследняя 
книж ка, читал первы й я, и я послал ее товарищ ам  с полож ительны м  ответом . 
Ещ е перед этим книж ка бы ла задерж ана за мои “Ч ерты  военного правосудия” (...) 
я счастлив, что  могу искренно признать полную  идейную  солидарность (...) со все
ми товарищ ами по ж урналу» (Короленко В.Г. И збр. письма. С. 279). Д ело бы ло на
значено к рассмотрению  в П етербургском  окруж ном  суде без участия присяж ны х 
заседателей, однако оно бы ло отлож ено, а потом отменено.

11 О ба привлекались в 1910 г. к  судебной о тветствен ности  и п р иговорен ы  к  
заклю чению  в крепость.

254. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П ечатается  по А(ЛГ). В первы е: Г-30. Т. 29. С. 134-135.
Д атируется по ф р азе : “ С ейчас п олучено  известие, что  слух о см ерти  л о 

ж ен ”, -  оп роверж ение бы л о  получено  в ечером  4(17) ноября  1910 г.
О тв ет  на письмо А м ф и театр о в а  о т  1(14) ноября  1910 г.
А дресат ответи л  8(21) н оября 1910 г. (ЛН. Т . 95. С. 227, 230).
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1 4(17) ноября  утром  б ы л о  получено  сообщ ение о см ерти Т олстого  (см. 
п. 255). В о ч ер к е  “Л ев  Т о л сто й ” Г орький  писал: “П олучен а  телеграм м а, и в ней 
обы кновенн ей ш и м и  словам и сказан о  -  скончался.

Э то  ударило в сердце, зар евел  я о т  обиды  и т о с к и .. . ” (Н аст. изд. Сочинения. 
Т. 16. С. 295).

2 См. п. 248 и прим еч. П ер вы е  известия об  уходе Л. Т олстого  появились в 
русских газетах  29 и 30 о к тяб р я  (И  и 12 ноября) 1910 г. См. корреспонденции 
Д.Д. О боленского : Н о во е  врем я. 1910. №  12440, 12441. 29, 30 окт. П одробны й 
рассказ о б  обсто ятел ьствах  “ухода” см. в ст.: У ход Л ьва Т олстого  из Ясной П о 
л ян ы  // Русское слово. 1910. №  250. 31 окт.

3 См. п. 253. П исьм о не бы л о  отп равлен о . См. о нем: Н аст. изд. Сочинения. 
Т. 16. С. 260, 287-312 .

4 У знав об  “уходе” Т олстого , А м ф и театр о в  написал Г орьком у 1(14) ноября 
1910 г.: “Е сли  это  не кончится  п о лицейско-С оф ьиной  ком едией, то  это  -  нача
ло  р е л и г и и ...” . “Т во р и ть  легенду” -  иронический  п ер и ф р аз известны х слов 
Ф. С ологуба из предисловия к  ром ану “Н авьи  ч а р ы ” : “Б ер у  кусок ж изни, грубой 
и бедной, и тво р ю  из нее сладостную  легенду” . Зд есь  -  нам ек  на попы тку  возве
сти то л сто вство  в ранг религии.

5 4(17) о к тя б р я  1910 г. ум ер  п р едседател ь  I Г осударственной  дум ы , член  
Ц К  п артии  к ад ето в  С .А . М уром цев . 30 н ояб ря  (13 дек аб р я) 1910 г. А м ф и т е а т 
ров  сообщ ил  Г орьком у: “ С егодня п олучил  сведения, будто Е го р  С азонов за 
стр ел и л ся  из стр ах а  тел есн о го  н аказан и я . Е сли  правда, то  вот  и тр етья  см ерть 
б о л ьш о го  ру сско го  ч ел о в ек а , к о то р у ю  В ы  п редч у вство вал и ” (ЛН. Т. 95. 
С. 247).

6 В ден ь  см ерти  Т о л сто го  в С вящ ен ном  С иноде обсуж дался вопрос, м о ж 
но ли  сн ять  с п и сател я  ц ер ко в н о е  отлучен и е. 7(20) ноября  к  н астоятелям  
р азн ы х  ц ер кв ей  м н огие о б р ащ ал и сь  с п росьбой  о тсл у ж и ть  панихиды  по Т о л 
стом у (Реч . 1910. №  305. 6(19) нояб .; №  307. 8(21) нояб .). Р азр еш ен и е не б ы 
л о  дано.

7 В о ч ер к е  “Л ев Т о л сто й ” Г орький  писал: “П риходили ж урналисты , утвер
ж даю т, что  в Рим е п олучена тел егр ам м а, оп р о вер гаю щ ая  слух о смерти Л ьва 
Т о л сто го . С уетились, б о л тал и , м н огословн о  в ы р аж ая  сочувствие России” 
(Н аст. изд. Сочинения. Т. 16. С. 298).

8 Д ей стви тельно , Г орький  не писал о Т олстом  до 1919 г., когда бы л создан 
о ч ер к  “Л ев Т о л сто й ” .

9 4 (17) н о яб р я  в е ч е р о м  Г о р ьк и й  узн ал  из г а зет , ч то  Т о л сто й  ж ив 
(АГ. Д -П ят. 1910; см. так ж е: ЛН. Т . 95. С. 229). С кончался  Т олстой  7(20) нояб
ря 1910 г.

10 С ильнейш ие бури свирепствовали  на С редизем ном  м оре целую  неделю , 
начиная с 30 о к тяб р я  (12 н оября) (см.: Н о во е  врем я. 1910. №  12442. 31 окт.). 
5(18) ноября П ятницкий  записал в Д невнике: “С сем аф о р а  известили, что  ж дут 
бури. Д ож дь. В е т е р ” .

А м ф и театр о в  ответи л  Г орьком у  8(21) ноября: “Н е хвалитесь м ерзостям и 
погоды . У  нас бы л о  зем летрясен ие -  и то  м олчим !” .

11 П роизводя  первы й  п о лет  с м оря, авиатор  Э ли пы тался  подняться на аэ
роп лан е  с к р ей сер а  “Б и р м и н гам ”. П р о л етев  две мили, ап парат ударился о по
верхность  воды  и разбился. А ви ато р  бы л спасен о к о л о  Н о р ф о л ьк а  (У тро  Рос
сии. 1910. №  290. 3 нояб.).
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255. Д Ж . Ч Е Н А

П ечатается  по тексту  первой  публикации  на рус. яз.: Архив Г. 8. С. 247. 
В первы е: на итал. яз.: T ribuna (Рим). 1910. 6(19) nov. П одлинник  не разы скан .

Д ати р у ется  по т е л е гр а м м е  Д ж . Ч е н а  о т  4 (17) н о яб р я  1910 г. 
(АГ. К Г-ин-И -4-27-3).

1 4(17) ноября 1910 г. Дж . Ч ен а  тел егр аф и р о вал : «Рим ская га зета  “Т риб у
на” просит у Вас к р атк о е  суж дение о Т олстом , ум ерш ем  вчера. П рош у В ас удо
влетвори ть  ее просьбу. Разум еется  полная свобода оценки  писателя. В ы  полу
чите обы чн ы й  гонорар . С рочно тел егр аф и р у й те»  {Архив Г. 8. С. 247). П ер ед ан 
ное 4(17) ноября 1910 г. зарубеж н ы м и  газетам и  недостоверное сообщ ение о 
смерти Л .Н . Т олстого  стало  известно Г орьком у  из это й  тел егр ам м ы  (см. п. 253 
и примеч.).

256. Г. С А Л Ь В Е М И Н И

П ечатается  по ЧА без имени адресата {АГ), впервы е.
Т екст предназначался  для перевода на итальянский  язы к .
А дресат и дата устанавливаю тся по письму Г аэтан о  С альвем ини  о т  3(16) 

ноября 1910 г. {АГ. К Г -ин -Ф -14-9-1), на к о то р о е  Г орький  о твеч ает .

1 С разу ж е после катастр о ф ы  в К алабрии  и Сицилии 15(28) декаб ря  1908 г. 
Горький организовал сбор пож ертвований , обративш ись с воззванием  о пом ощ и 
пострадавш им в редакции русских газет: “Б и р ж ев ы е  ведом ости”, “О бозрен ие т е 
атров”, “Р ечь”, “Раннее утр о ” и др. См. об  это м  подробнее: Н аст. изд. Письма. 
Т. 7, п. 78, 79, 82, 88 и др. В течение 1909 г. на имя Г орького  поступило 5825 лир. 
О б этом  свидетельствует “О тч ет  М. Г о р ьк о го ”, опубликованны й  в ж урнале 
“С оврем енны й м ир” (1910. №  6. С. 121-123). И з этой  суммы  500 лир  бы ли  п ер е
даны в К априйский ком итет помощ и, о стальны е деньги Г орький  реш ил передать  
Ф лорентийскому общ еству народной ш колы  Ю га (см. п. 25 и прим еч.). О днако  
для строительства ш колы -при ю та тр ебо вал ась  вдвое больш ая сумма.

3(16) ноября 1910 г. С альвемини, определив необходимую  для строительства 
сумму, писал Горькому: “Если при помощ и друзей В ам удастся н абрать  10000 ф р., 
то  эту задачу мож но будет разреш и ть  и л егче и б ы стр ее”.

2 См. п. 52.
Горький вы слал деньги 24 апреля (7 мая) 1910 г., о чем  свидетельствую т 

письма секретаря Ф лорентийского общ ества Г аэтано  Я кобби  {АГ. К Г-ин-И -коу- 
6-10-1, 2) и расписка казначея  О бщ ества от  19 мая 1910 г., к которой  прилож ена 
квитанция с почтовы м  ш тем пелем  “7 мая 1910 г .” (н.ст.) {АГ. К Г-ин-И -3-39-1).

257. Е .П . П Е Ш К О В О Й

П ечатается  по А{АГ). В первы е: Архив Г. 9. С. 105-106.
Д атируется по записи П ятн иц кого  в Д невнике о т  5(18) ноября: “И звести е  о 

смерти Т олстого  ок азал о сь  н евер н ы м ” {АГ. Д -П ят. 1910).
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О тв ет  на письм о Е .П . П еш к о во й  (от  конца о к тяб р я  (ст.ст.) 1910 г.).
Е .П . П е ш к о в а  о т в е т и л а  н ед ати р о в ан н ы м  письм ом  (н о ябр ь , после 

8 -9 (2 1 -2 2 ) 1910 г.) (АГ. К Г -р зн -8 -1-234, 238).

1 Е .П . П еш к о ва  писала Г орьком у: «А  сегодня с утра сильно взволновало  га
зетн о е  сообщ ение о Т олстом . Е щ е в чер а  п р очла  в “M atin” об  этом  телеграм м у, 
но к ак -то  не поверилось. В едь стар ы й  он так о й  и больной. К ак  все это  глубоко 
трагич но , бескон ечн о  трагично . Т ако й  больш ой  человек , больной, стары й  дол
ж ен  тай ко м , п о ка  сем ья его  спит, б еж ать  из своего  дома. Вся ж изн ь  прож ита не 
по-своем у и теп ер ь  вот, ч то б ы  последние дни п рож и ть  к ак  ему хочется, -  ему 
надо б еж ать  о т  своих (...) И  к ак  ни м ало  сим патизировала я С о ф ье А ндреевне -  
ж а л ь  мне ее, ж ал ь  в ней чел о век а , к о то р ы й  всю  ж изн ь  рядом  стоял с ним и хо
р ош о ли, плохо ли  его  поним ал, но всю  и долгую  ж изн ь  свою  с его  сплел, всю 
свою  ж и зн ь  вм есте прош ел. И  теп ер ь , когда и у нее уж е все позади, узнать, что  
након ец  “освободился ч ел о в ек ” (...) не стерпел  стари к  и стары й , больной  уш ел 
о т  них, что б ы  свободно перед см ертью  вздохнуть, что б  уйти о т  обстановки , ко
то р ая  не к о р о б и л а  бы  его  душ у, его  совесть.

И  на так о м  больном , крупном  чел о в ек е  ещ е ярче  видна нелепость ж изнен
ны х отнош ений  ч ел о в е к а ...» .

2 О  письме, к о то р о е  о сталось  недописанны м  и не б ы л о  отослано  К о ролен 
ко , см. прим еч. к  п. 253.

3 См. п. 255 и прим еч.
4 М .Ф . А нд р еева  та к  описала эт о т  день: « ...м ы  соверш енно вы би ты  из ко 

леи  известием  о Т олстом . А .М . даж е захворал , ни о чем  не м о ж ет  говорить, не 
м о ж ет  р аб о тать  и ж есто к о  страдает, чи тая  всякие пош лости  в русских и ино
странны х газетах .

В “М атти н о ” н апеч атали  и нтервью , к о то р о го , конечно, не бы л о  -  заходи
ли  к аки е-то  два господина и просили об  и нтервью , им отказал и . П отом  они при
ш ли сообщ ить, что  сведения о см ерти  Т о лстого  неверны , по полученны м  изве
стиям  он тя ж ел о  болен . И х приняли ровно  на две м инуты , расспросили, в каких 
в ы раж ени ях  п олучена тел егр ам м а , и они уш ли, в р езу л ьтате  -  три  столбца ин
тер вью  н елепей ш его  свойства!»  (Андреева. С. 188).

5 З и м о й  1901-1902 гг. П еш к о вы  ж или  на даче “Н ю р а ” в О леи зе, недалеко 
о т  Г аспры , где в то  ж е врем я -  в имении граф и н и  С.В. П аниной  -  ж или  Т олсты е. 
«Т ы  вспом нил о “Н ю р е ”, -  писала Е .П . П еш к о ва  в о тветн ом  письме. -  К ак  раз 
и я  в то  ж е  врем я о том  врем ени  дум ала и в то  ж е  врем я, к ак  я тво е  письмо по
лучила, и ты  м ое с тем  ж е получил ( . . . ) -  р азн ы е  м елочи  вспомнились. П омню , 
к ак  не хо тел о сь  зн аком иться  с Л .Н ., а потом , к ак  см ущ алась идти к  нему и как  
славно  бы л о  с ним.

В спом нилось, к ак , когда вы ходили  из его  ко м н аты  в столовую , он полож ил 
теб е  руку на руку, а м еня по голове погладил и та к  теп ло , и славно говорил, то ч 
но благословлял» .

6 С вое отн ош ени е к  С .А . Т олстой  Г орький  вы рази л  позднее в очерке 
“О  С .А . Т о л сто й ” (см.: Н аст. изд. Сочинения. Т . 16. С. 358-374, 600-604).

7 О  тво р ч естве  Л .Н . А нд р еева  и М .А . А р ц ы б аш ев а  Т олстой  м ногократно  
вы ск азы вал ся  в последние годы  ж изни , в р азго во р ах  с р азн ы м и  собеседниками, 
в статьях  и письмах. В частности , 2(15) сентября 1908 г. он послал А ндрееву 
бо л ьш о е письм о в о тв ет  на просьбу о  позволении  посвятить Т олстом у “Рассказ
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о семи повеш енны х” . В письме говорилось: “Я слиш ком  м ало  и н евним ательно  
читал Вас, к ак  я м ало  вообщ е чи таю  худож ественны е произведения и интересу
ю сь ими, но по том у, что  я н есколько  знаю  из В аш их писаний, я бы  п осоветовал  
Вам больш е р аб о тать  над ними, доводя в них свою  м ы сль  до последней  степени  
точности  и ясности” (Толстой. Т. 78. С. 218, 219).

И звестно  письмо Т о л сто го  М .М . Д окш и цком у  о т  10-11(23-24) ф ев р ал я  
1908 г. с р езк о  отр и ц ател ьн ы м  о тзы во м  о “С ани н е” : “У ж аснулся не сто л ько  га
дости, -  писал Т олстой , -  ско л ько  глупости , н евеж еству  и сам оуверенности , со
ответствую щ им  этим  двум свойствам  автора . Х отя  я и хо тел  в душ е п о ж ал еть  
автора, но н икак не м ог подавить недоброго  чувства к  нему за  то  зло, к о то р о е  
он сделал лю дям , в том  числе В ам. А вто р , очевидно, не то л ь к о  не зн ает, но и не 
им еет ни м алейш его  понятия о всей р аб о те  лучш их душ  и ум ов чел о вечества  по 
разреш ению  вопросов ж изни, к о то р ы е  он не то л ь к о  не р еш ает , но не и м еет  да
ж е понятия об  их р азр еш ен и и ” (Т ам  ж е. С. 58-60).

8 См. п. 245.
9 В письмо, на к о то р о е  о тв еч ает  Г орький, П еш к о ва  в ло ж и ла сним ок М ак 

сима с детьм и Н .С . Ф илитиса.

258. Р .П . А В Р А М О В У  

П ечатается  по А(АГ), впервы е.
Д атируется  по пом ете адресата о получении  в Б ер л и н е: 21 н оября  (н.ст.) 

1910 г.

1 Видимо, первы й  рассказ из цикла “Ж а л о б ы ” (см. п. 268, 278 и прим еч.).
2 Р ассказ “М ордовка” (см. п. 278 и прим еч.).
3 В ероятно , альм анах  “П ер во е  ап р ел я” (С П б., 1846), и зданны й Н ек р асо 

вым; но, возм ож но, его  ж е “П етербургски й  сборн и к” (С П б., 1846).

259. Ч . К А С Т Е Л Л И

П ечатается  по А(ЛГ), впервы е.
О тв ет  на письмо Ч . К астелли  без даты  (АГ. К Г-ин-И -2-30-4).

1 В недатированном  письме Ч езар е  К астел л и  и звещ ает  Г о р ьк о го  о неудач
ной п опы тке п олучить го но р ар  за перевод пьесы  “Н а  дн е” : «’’Н о вая  А н то л о ги я ” 
н апечатала в 1903 году перевод с В аш его  “Н а  дне”; едва то л ь к о  я  п о тр ебо вал  о т  
них авторское вознаграж дение, я нем едленно сделался  к аки м -то  bête noire 
(предм етом  ненависти  (фр.). -  Ред.) (...) для  г-на Ч ен а  (...) г-н Ч ен а  п одозревал , 
м.б., что  мой труд приносит мне больш и е вы годы , т .к . он  п ы тал ся  зак р еп и ть  за 
г-ж ой А лер ам о  права перевода. Н е знаю , т а к  ли  л о во к  г-н  Ч ен а  в делах, к ак  в 
опорочивании, но я м огу всегда д о к азать , что  нем ногие написанны е м ною  л и ч 
но страницы  стоят  гораздо  больш е, чем  все его  произведения за 10 лет . Д ругой  
так  н азы ваем ы й  писатель, уверяю щ ий  В ас в своей  друж бе, конечно , говори л  
В ам обо  мне, г-н О йетти . Я знаю  его  в течен и е 15 л е т  и м огу В ам  его  и зо б р а
зить: тел о  -  ж енщ ины  и душ а -  сутенера».
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260. М .М . К О Ц Ю Б И Н С К О М У

П еч атается  по А(АГ). В первы е: Н о вы й  мир. 1928. №  1. С. 186-187.
Д атируется  по почт. ш т. первой  публикации: 21.11.10. Capri.
О тв ет  на письмо К оцю би н ского  без даты .
А др есат  о твети л  7(20) декабря  1910 г. (Коцюбинский. Т. 3. С. 348, 349).

1 В недатированном  письме К оцю бинский  сообщ ал: “ ...п р и ш л о сь  мне пере
ж и ть  н евеселое время! П о чти  ц елы й  м есяц у нас в дом е бы л о  пять человек 
больны х , не считая м еня” . С реди них -  дочь К оцю бинского , О ксана.

2 См. п. 262 и прим еч. С .П . Б о го л ю б о в  сообщ ил К оцю бинском у 18 ноября 
(1 декаб ря) 1910 г.: “ ...у ж е  11 листов  о тп ечатан о  начисто (...) А лексею  М акси
м овичу посы лались  листы  прям о из ти пограф и и , без всяких корректур  -  на 
предм ет о зн аком лени я  с ходом д ел а” ( ЧЛММ. А -1 191).

3 См. п. 253 и прим еч.
4 См. п. 253, 257 и прим еч.
5 7(20) н оября га зета  “Русь” (№  306) сообщ ила: “Гр. Л .Н . Т олстом у сделали 

впры скивание м орф ия. Б о л ьн о й  спит. П о к а  без п ерем ен ” . О днако  через не
ск о л ько  часов в ы ш л о  “П риб авлен ие к №  306”, где сообщ алось: “Л ев Н и к о л ае
вич Т олстой  скончался  7-го н оября в 6 ч. 5 м. у тр а” . Э ти сообщ ения тел егр аф 
ны е агентства  п ередавали  во все газеты  мира, и уж е 8(21) ноября Горький  узнал 
о см ерти  писателя, но, видимо, после отп равлен ия  наст, письма.

6 Э ту п овесть  К оцю бинский  особенно лю бил. В упом янутом  вы ш е письме 
он признавался  Г орьком у: “ .. .я  п о ло ж и тельн о  тоскую  по продолж ению . Э то т а 
кая  вещ ь (прям о скаж у -  великая), что  из-за  нее В ы  долж ны  будете прим ирить
ся с не л ю б и м ы м  В ам и п исателем  -  Г орьки м ”.

7 К оцю би н ски й  находился на К апри , когда Г орький  писал эту  пьесу, при
су тствовал  на ее  чтении  (А Г. Д -П ят. 1910). “В стр еч а” в издании Verlag 
I. Ladyschnikow  (B erlin) б ы л а  о тп р авл ен а  К оцю би н ском у  с дарственной  надпи
сью , хранится  в ЧЛММ. В о тветн о м  письме К оцю бинский  сообщ ил: «’’В стре
чу ” п р о чел  с двойны м  удовольствием : каж д о е  слово  н апом инало  мне В аш  го
лос, движ ения  -  и т а к  я р к о  встал  в пам яти  т о т  в ечер  на К апри , когда В ы  чи та
ли  ее».

8 См. п. 245 и прим еч.
9 Сургучев И. Р ассказы . Т. 1; Шмелев Ив. Р ассказы . Т. 1; обе книги изданы 

“З н ан и ем ” в 1910 г.
10 В ж урнале  “В естник  Е в р о п ы ” (1910. №  И )  под общ им  названием  “Ц ве

ты  воспом инаний” бы ли  н ап еч атан ы  “М аленькие р асск азы ” Ч ирикова: “Си
р ен ь”, “Т я га ”, “К л ад ” .

11 См. п. 236, 239, 248, 253 и прим еч.
12 М .Ф . А нд р еева  писала К оцю бинском у 20 о к тяб р я  (2 ноября) 1910 г.: 

“ ...п р о и зо ш л о  у нас весьм а то р ж ествен н о е  собы тие: ж енился наш  Зиновий 
А лек сеев и ч  на девице Лидии П етр о в н е  Б ураго . П р о и зо ш ло  это  собы тие 18(31) 
о к тяб р я  в Н еап о л е , а ж ену  он  н аш ел  в дом е А лексан дра  В алентиновича А м ф и 
театр о ва , у к о то р о го  они с А л ек сеем  М аксим овичем  гостили  в С пеции” 
(АГ. П Т Л -1-24-1). См. так ж е  п. 232, 234, 236, 239 и прим еч.

13 П исьм о не р азы скан о .
14 П исьм о К оцю би н ского  н ачинается  обращ ени ем  О ксаны :
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“В ибачайте, О л е к а ю  М аксим овичу, щ о я не м огла  написати  до В ас, я була 
слаба i м еш  робили  оп еращ ю , робили  пщ х л о р о ф о р м о м ... Ви м еш  дуж е подоба- 
лись на ф о то гр аф п . Я  хотш а б побачити  В ас ж ивим . М ож е ми прш дем о на 
K anpi, як  будуть у тата  rp o u ii...  Оксана”.

15 Н иж е Г орький  цитирует строки  из стихотворения  “А  хто там  щ зе” Я нки 
К упалы , н апечатанного  п озж е в ж урнале  “С оврем енн ы й  м и р” (1911. №  2. 
С. 208), в статье Г орького  “О  п исателях-сам оучках”. П риведен ны е строки  явл я 
ю тся вариантом  перевода -  ср.: Н аст. изд. Сочинения. Т. 11. С. 515 и первую  
публикацию  статьи:

А  кто  ж  это  их, не один м иллион  -  
К ривду несть научил, разбудил их сон?

Н уж да, горе.
К  стихотворению  Г орький  сделал п одстрочное прим ечание: “П рош у Я нка 

К упалу извинить мне дурной перевод его  красноречи вой  и суровой песни” 
(Совр. мир. №  2. С. 208).

261. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П ечатается  по А(ЛГ). В первы е: Г-30. Т. 29. С. 139-140.
Д атируется  по врем ени получения на К апри  известия о см ерти  Т о л сто го  -  

8(21) ноября 1910 г.
А м ф и театр о в  ответи л  10(23) ноября 1910 г. (JIH. Т. 95. С. 234).

1 И з “Ч ина погребения м ирянам ” (Т ребник, стихира VIII).
2 А м ф и театр о в  ответил: “ ...у ж асн о  мне ж аль , что  В ам  т а к  ж у тк о  приш лась 

см ерть Л ьва Н иколаеви ча. Ч его  В ы  уж  так ?  В едь, собствен но-то  говоря, он уж е 
л ет  пятнадцать к ак  ум ер, а вы ходы  его  из яснополянской  м оги лы  бы ли  сто л ько  
ж е полезны , как  появление привидения” .

3 Римский корреспондент “Inform ation” тел егр аф и р о в ал  о впечатлении , 
произведенном  на Г орького  вестью  о см ерти  Л. Т олстого : упал в обм о р о к , н а
ходится до сих пор в сильнейш ем  возбуж дении. «Н а предлож ен и е итальянских 
газет  написать статью  о Т олстом  он ответил: “Я не могу. Э то  сверх моих сил”» 
(У тро  России. 1910. 4 нояб.; см. т ак ж е  п. 254, 255, 260 и прим еч.).

4 В озм ущ аясь откликам и  прессы  на см ерть  Т о л сто го , В .И . Л енин писал: 
«П осм отрите на оценку  Т о лстого  в прави тельствен ны х  газетах . О ни л ь ю т  к р о 
кодиловы  слезы , уверяя в своем  уваж ении к “великом у п и сател ю ” и в то  ж е  в р е 
мя защ ищ ая С вятейш ий С инод (...) П осм отрите  на оценку  Т о л сто го  л и б ер ал ь 
ными газетам и . О ни отдел ы ваю тся  тем и  пусты м и, казен но -ли бер ал ьн ы м и , и з
бито-проф ессорским и ф р азам и  о “голосе цивилизованного  ч ел о в еч еств а” и 
“единодуш ном отк л и к е  м ира”, об “идеях правды , д о б р а” и т.д., за  к о то р о е  так  
бичевал Т олстой  -  и справедливо бичевал  -  бурж уазную  науку» {Ленин В.И. 
П оли. собр. соч. Т. 20. С. 22).

5 См. п. 254 и прим еч.
6 П ереосм ы сление пуш кинского о бр аза  из стихотворения “Б р о ж у  ли я 

вдоль улиц ш ум ны х”:
И  пусть у гр обового  входа 
М ладая будет ж изн ь  играть.
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262. Е .П . П Е Ш К О В О Й

П еч атается  по А(ЛГ). В первы е: Архив Г. 9. С. 106-107.
Д ати руется  по почт, ш т.: 21.11.10. Capri.
О тв ет  на совм естное письм о Е .П . П еш ко во й  и М аксим а о т  31 октября  (12 

н оября) 1910 г.
Е .П . П еш к о ва  о твети л а  недати рован ны м  письм ом  (ноябрь, после 10(23) 

1910 г.). См. та к ж е  ее письмо о т  8 или 9 (21 или 22) ноября 1910 г. (АГ. 
К Г -р зн -8 -1-239, 238).

1 В письм е о т  8 или 9 (21 или 22) н оября  Е .П . П еш к о ва  сообщ ала о получе
нии ден еж ного  п еревода на велосипед М аксим у (см. п. 221, 232 и примеч.). 
Н е  обн аруж ив при это м  “п ер ево д е” письма о т  Г орького , Е .П . П еш к о ва  8(21) но
ября  п о слала  на К апри  телеграм м у , адресованную  К .П . П ятницком у: “С рочно 
тел егр аф и р у й те  здоровье А л е к с е я ” (АГ. П Т Л -12-34-128).

2 В упом янутом  вы ш е письм е Е .П . П еш к о ва  писала: “П оним аю , что  тебе 
больш е чем  ком у-либо , долж но  б ы ть  больно  (...) Т ы  в письме так  хорош о о нем 
сказал . И  хорош о, ч то  ты  не будеш ь писать. Д а, пиш ут много. Ч и таю . А  одно 
ясно -  великий , гени альны й  чел о век , то чн о  в ф окусе, крупны м  ф окусом  о тр а
зил он в себе Россию  и с н едостаткам и  и с наивностью , -  как  она есть, отразил. 
Т о чн о  сим вол России (...).

А  ум ер стар и к  для себя, хорош о (...) В едь путь к счастию  -  ярче  счастья, 
и хорош о для него, что  он ш ел , а не дош ел до лю дей, к о то р ы е  по его  учению  
ж изн ь  свою  строили . Н е  то  бы  увидел, чего  ж дал.

А  т а к  ум ирал, дум ая, ч то  идет, куда надо” .
3 В озм ож но , Г орький  и м еет  в виду статью  В. Д орош еви ча “С оф ья  А ндре

евн а” , в к о то р о й  ав то р  п ризы вал  “бл аго го вей н о ” преклон иться  перед “сам ы м  
тя ж ел ы м  к р есто м ” спутницы  “ти тан а-р еб ен к а” (Русское слово. 1910. №  250. 
31 окт. (13 нояб .)), и в той  ж е  газете  -  интервью  “В Я сной П оляне. Б еседа с гр а
ф иней  С .А . Т о л сто й ” (Русское слово. 1910. №  252. 2(15) нояб.). О  статье Д о р о 
ш евича см. запись в Д невнике Д .П . М аковиц кого  31 о к тяб р я  (13 ноября): 
«П р о чл и  сы щ ицкий  н ом ер  “Русского С л о ва” с ф ел ьето н о м  Д орош еви ча “С о
ф ь я  А н д р еев н а” . С п л о ш н о е вранье . Н о  оно  на руку  С о ф ье  А ндреевне»  
(JIH. Т . 90, кн. 4. С. 414).

4 См. п. 232, 245 и прим еч. Е .П . П еш к о ва  наш ла и в ы сл ал а  Г орьком у копию  
дого во р а  со “З н ан и ем ” и «И нструкцию  по ведению  дела т-вом  “З н ан и я ”» (АГ. 
К Г -рзн-7а-1-15).

5 В ер о ятн о , сам ое п ервое письм о В .В. Р о зан о ва  о т  сен тяб р я-о к тяб р я  
1905 г., о тк р ы в ш ее  их переписку. О но не бы л о  найдено, не располагал  им Г орь
кий, по всей вероятн ости , и в 1923 г., когда публиковал  письм а Р озан ова к себе 
в ж у р н ал е  “ Б есед а” (Б ер л и н ) (1923. №  2. С. 402-416; см.: Н аст. изд. Письма. Т. 5, 
п. 168).

Е .П . П еш к о ва  о твети ла: “К ни ж ки  М ер еж ко вско го , о к оторой  ты  спраш и
ваеш ь, у м еня нет. И  письм а Р о зан о ва  н ет в это м  свер тке  писем , к о то р ы е  при
везл а  б аб у ш к а” (см. т а к ж е  письм о Е .П . П еш ко во й  к  Е .К . М алиновской  от  нача
л а  декаб р я  (ст.ст.) 1910 г. -  АГ. Ф Е П -рл-7-1-54).

6 Шестов JI. Д о б р о  в учении гр. Т о л сто го  и Ф. Н ицш е: (Ф илософ ия и про
поведь). С П б.: тип. М .М . С тасю левич а , 1910. К нига есть  в ЛБГ (ОЛЕГ. 3349).
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7 В ероятно , книга: Мережковский Д.С. Л. Т олстой  и Д остоевский . Т. 2.: Р е 
лигия Л. Т олстого  и Д остоевского . С П б., 1902.

263. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У  

П ечатается  по А(АГ), впервы е.
Д атируется по почтовой  квитанции о т  13(26) н оября  1910 г. об  о тп р авк е  в 

М оскву сы ну А м ф и театр о в а  В .А . К адаш ову  50 руб. (АГ. П Г -р л -5 -1-175).

1 Н а покупку книг для Г о рького  (см. п. 268, 274 и прим еч.).
2 См. п. 249 и прим еч.

264. О .О . Г Р У З Е Н Б Е Р Г У

П ечатается  и датируется  по РК  П ятн иц кого  в “К ниге записи корреспон ден 
ции” (АГ. П -к а  “З н ”-37а-9). В первы е: ЛН. Т. 95. С. 1012.

Г рузенберг ответи л  16(29) ноября 1910 г. (АГ. К Г-од-1-6-16).

1 П осле получения октябрьски х  писем П ятн и ц ко го  и Г о р ьк о го  (п. 205, 226) 
Грузенберг начал п ереговоры  с братьям и  П ротоп о п о вы м и . 30 о к тяб р я  (12 н о я 
бря) 1910 г. он тел егр аф и р о вал  В.Д. П р о топ оп ову  в М оскву: “ О тв ет  Г о р ьк о 
го получен. Б л аго в о л и те  приехать для окончания  дела. Т ел егр аф и р у й те” (АГ. 
П -ка “З н ”- 16-53-16). “П о  приезде его , -  сообщ ал  на К апри  Б о го л ю б о в  в письме 
от 14(27) ноября 1910 г., -  о ба  бр ата  вы зы вал и сь  О .О .; каж д ы й  р аз  на со вещ а
ниях присутствовал и я. О ко н чател ьн о е  реш ен ие по делу состоялось  в субботу 
6 н оября” (АГ. П -к а  “З н ”-8-1-47).

П риняв больш инство  п редъ явленн ы х  требований , б р атья  П р о то п о п о вы  
настаивали на своем  праве расп оряж аться  своими книгам и, хранящ им ися на 
складах “З н ан и я”, о тк азы в аясь  п лати ть  за  хранение. Б о го л ю б о в  в том  ж е  пись
ме сообщ ал: “Я сно бы ло , что  наш и н астаивания на этих  уплатах , не о бусловлен 
ных договором , поведут к  уничтож ению  м ирного  соглаш ени я  (...) В чер а  О .О . 
познаком ил меня с В аш им  ответо м  -  п редл агаете  о бо ж дать  письм а по поводу 
вы дачи книг (...) Е сли  (...) в письме В ы  ставите н епрем енн ы м  условием  уплату 
процентов за  о стато к  книг, то  дело  пойдет в суд (...) И так , сегодня О .О . остался  
неуполном оченны м  принять заго то вл ен н ы е п ер вы е взносы  П ротоп о п о вы х . 
В севолод сейчас ж е  уехал в М оскву. Д ел о  затяги вается”.

22 ноября (5 декабря) П ятницкий  послал  Б о го лю б о в у  телеграм м у: “Г о р ь
кий просит тел егр аф и р о вать , ско л ько  саж ень зан им аю т книги обоих П р о 
топоп .” (АГ. П -к а  “З н ”-37а-9). О днако  после о твета  Б о го л ю б о в а  (см.: АГ. 
П -ка “З н ”-8-1-50) Г орький  письмо Г рузенбергу  не написал. (...) “В ы  не в ы п о л 
нили своей тел егр ам м ы , полученной  О .О . в м ом ент, когда дело  счи талось  уж е 
реш енны м ”, -  писал Б о го л ю б о в  П ятницком у 5(18) ф ев р ал я  1911 г. (АГ. П -к а  
“З н ”-8-1-64; см. т а к ж е  п. 316 и прим еч.).

П озднее, в “Зап исках  о М . Г о р ьк о м ” П ятницкий  т а к  о бъ ясн ял  ситуацию : 
« ... однаж ды  Г орький  сказал  мне, куда он н азн ач ает  деньги  гг. П р о топ оп овы х . 
Л етом  1910 ему приш лось зан ять  крупную  сумму у г. К ам ен ского . Т а к  вот:
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гг. П р о то п о п о вы  вернут долг, он ж е  п о кр о ет  свои о б язател ьства  перед г. К а 
менским . Н е  могу сказать , что  это  сообщ ение м еня обрадовало . С  чем  ж е оста
нется  “З н ан и е”? Ч т о б ы  поднять дело, нуж ны  н овы е книги. М ы  не вы пускаем  
их, потом у что  нет средств. Т еп ер ь  поступят десять ты сяч . Н о  их сейчас ж е бе
р ет  Г орький , за  к о то р ы м  уж е числится крупны й п еребор»  (.АГ. “З н ”-док-30-17- 
2. С. 229-230; см. т а к ж е  п. 206 и прим еч.).

265. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П еч атается  по А{АГ). В первы е: Г-30. Т. 29. С. 140-141.
Д ати руется  по связи с п. 261.

1 См. п. 261 и прим еч.
2 Р ассказ М. П риш вина “Ч ер н ы й  ар аб ” н апечатан  в №  11 ж урнала за 1910 г.
3 П о сле  см ерти  Т о л сто го  б ы л о  о бъ я вл ен о  о скором  вы ходе его  “П осм ерт

ны х худож ественны х произведений” в трех  том ах. В первы й том  издания, вы 
ш едш ий до 3(16) ноября  1911 г., бы ли  вкл ю чен ы  “Д ьяво л ”, “Ф альш ивы й ку
п он” , “П о сле  б а л а ”, “А л еш а  Г о р ш о к ” , “О т  ней все качеств а” и “Ж ивой труп”. 
У п ом януты е Г орьким  произведения Т о л сто го  п редполагалось вклю чи ть  в два 
следую щ ие том а.

“Д н евн и к” -  Д невник  Л ьва Н и к о л аеви ч а  Т о лстого  (Т. 1. 1895-1899), вы ш ел 
то л ь к о  в 1916 г.

266. А .С . В О З Н Е С Е Н С К О М У

П еч атается  по АМ  без подписи и даты  {АГ), впервы е.
Д ати руется  по письму В озн есенского  о т  2(15) н оября 1910 г., из К иева, на 

к о то р о е  является  о твето м  {АГ. К Г -п -17-4-1).

1 2(15) ноября  1910 г. В ознесенский  сообщ ал Г орьком у об о тсы л к е  рукопи
си пьесы  “^ п о г е т и в ” и просил дать отзы в . В сборниках  “З н ан и я ” В ознесенский 
не печатался .

2 О тв ет  на слова В озн есенского  «О днаж ды  написал в “О десск. Н о в .” о к а
ком -то  р азго во р е  с В ам и, чем  -  я слы ш ал  -  В ы  бы ли, и долж но бы ть, справед
ливо, очен ь  недовольны ». О  к ако й  статье  адресата идет р ечь  -  не установлено.

267. С Л У Ш А Т Е Л Я М  Ш К О Л Ы  В Б О Л О Н Ь Е

П еч атается  по тексту  первой  публикации: О тч ет  В торой  В ы сш ей социал- 
дем о кр ати ческо й  п р опаган ди стско-аги таторской  ш к о л ы  для рабочих (ноябрь 
1910 -  м ар т  1911 г.). (П ариж ): изд. группы  “В перед”, 1911. С. 17.

Д ати руется  по содерж анию  (см. ниж е).
В А рхиве Г орького  сохранились две МК (1-й и 2-й экз.) без подписи Горько

го, сделанны е на его  м аш инке по старой орф ограф и и , восходящ ие к  подлиннику 
{АГ. П Г-коу-64-30-2, 3), и МК (поздняя, по новой орф ограф и и), ош ибочно квали
ф ицированная Е .П . П еш ковой  к ак  “копия того  врем ени” {АГ. ПГ-коу-64-30-1).
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1 В торая соц иал-дем ократическая  р аб о ч ая  ш к о л а  о тк р ы л ась  в Б о л о н ье  
8(21) ноября 1910 г. К  этом у м ом енту  из России приехали  17 слуш ателей  и ч е 
ты р е  л ек то р а  (А .А . Б огдан ов, А .В . Л уначарский , М .Н . Л ядов, М .А . С авельев; 
позж е к ним присоединились Г .А . А лексинский , М .Н . П окровский , Л .Д . Т р о ц 
кий). З а  основу р аб о ты  б ы л а  принята п рограм м а П ервой  К апри й ской  ш к о л ы , 
утверж ден план занятий  на ч еты р е  месяца. Н а  заседании  совета  ш к о л ы  в э то т  
ж е день утверж дались л ек то р ы , среди них -  и Г орький. В идим о, тогда ж е  слу
ш атели  отправили  писателю  письм о-приглаш ение (см.: Отчет... С. 14-17; Лив
шиц С. П артийная ш кола  в Б о л о н ье  (1910-1911) //  П р о лет , рев. 1926. №  3(50). 
С. 125).

О рганизация ш ко л ы  о тр ази л а  р еал ьн о е  п олож ен ие в Р С Д РП : глубокие 
разногласия внутри партии  (м еж ду больш еви кам и  и м ен ьш евикам и , м еж ду “л е 
нинцами” и группой “В перед”).

О  предстоящ ем  о тк р ы ти и  ш ко л ы  Г орьком у  бы л о  известно  из письма 
Ф.И. К алинина (“А р кад и я”) о т  7(20) о к тяб р я  1910 г., к о то р ы й  писал, в частн о
сти: «Группа “В перед” надеется, что  В ы  прим ете участие в р аб о тах  ш к о л ы  по 
чтению  лекций, и п оэтом у просим  сообщ ить ей, в к ак о е  врем я  ш к о л а  м о ж ет  
рассчиты вать на В аш  приезд?» (АГ. К Г-п-33-8-1).

Г орький принял участие на ранней  стадии организации  ш к о л ы . 9 декаб ря  
(н.ст.) 1910 г. Б огдан ов  писал А м ф и театр о ву , что  при содействии Г о р ьк о го  бы л 
реш ен  вопрос о м есте р аб о ты  ш к о л ы , а так ж е  “его  реком ен дац иям  обязан а  
ш кола поддерж кой властей  и Н ародн ого  У н и вер си тета” (В естник  м еж дународ
ного института А . Б огданова. М ., 2000. №  4. С. 71).

2 П ятницкий  записал в Д невнике 24 ноября  (7 декаб ря) 1910 г.: “З а  к о ф е  
М.Ф. говорит Зи новию , что  у А .М . уж е две недели к р о во х ар к ан ье” (АГ. Д -П ят. 
1910).

П ом им о нездоровья, о тк аз  писателя обусловливался  и другими причинами. 
См. п. 353 и прим еч. См. так ж е  вступительную  статью  к  наст. том у. В ер о ятн о  
такж е, что  Горький  нам еревался  отдалиться  о т  партийны х дел, ф ракц и онн ой  
борьбы , ибо это  находилось вне сф ер ы  его  творческих  и нтересов.

В м есте с Г орьким  приглаш ение принять участие в р аб о те  ш к о л ы  бы л о  н а
правлено В .И . Л енину, Г.В. П леханову , Р. Л ю ксем бург. О тв ета  о т  П лех ан о ва  и 
Л ю ксем бург о р ган и зато р ы  ш к о л ы  не получили. Л енин  о твети л  принципиаль
ны м  отказом : “И  н аправление, и прием ы  деятельности  то й  группы , к о то р ая  уст
роила ш колу на К апри  и в Б о л о н ье , я счи таю  вредны м и  для партии  и несоциал- 
дем ократическим и” (Ленин В.И. П оли . собр. соч. Т. 48. С. 5).

Д обиваясь влияния и сочувствия у рабочих-партийцев , Л енин  п риглаш ал  их 
в П ариж : “Н о, разум еется , слушателям ш к о л ы  в Б о л о н ье  я с вели чайш и м  удо
вольствием , независим о о т  их взглядов и симпатий, го то в  п р о честь  ряд лекций  
и по вопросу о так ти к е , и о п олож ении  партии , и об аграрном  вопросе. Д ля  э т о 
го позволю  себе пригласить товари щ ей  слуш ателей  на о бр атн о м  пути в П ариж , 
где бы ло  бы  возм ож но  о ргани зовать  ряд л ек ц и й ” (Т ам  ж е. С. 6).

О б  этом  Л енин писал Г орьком у  21 декаб р я  1910 г. (3 января  1911 г.) из П а 
риж а: “П олучил из Б о л о н ьи  приглаш ение ехать  в ш колу  (20 рабочих). О твети л  
отказом . С о впередовцам и дел им еть не хочу. П ер етаски ваем  оп ять  рабочи х  сю 
да” (Там  ж е. С. 14).

3 В день получения тел егр ам м ы  о см ерти  Т о л сто го  в Б о л о н ск о й  ш к о л е  б ы 
ло устроено собрание. Н а  нем  вы ступали  с докладам и  Л уначарский  -  “Т олстой
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к а к  худож ник”, М .Н . Л ядов -  “Т олстой  к ак  общ ественны й  деятел ь”, М .А . С а
вельев  -  “Т олстой  к ак  ф и л о с о ф ” (см.: Отчет... С. 12). П о  нам еченной  програм 
ме ш к о л ы  Л уначарский  долж ен  бы л  чи тать  лекции  по истории рабо ч его  движ е
ния и социализм а на З ап ад е  (по этой  тем е дали согласие вы ступить такж е 
Л .Д . Т роцки й  и А .М . К о л ло н тай ) и по истории русской ли тер ату р ы  (Там ж е. 
С. 18).

4 См. п. 168, 245, 260 и прим еч.

268. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П еч атается  по А(АГ). В первы е: Г-30. Т. 29. С. 142-143.
Д ати руется  по письму А м ф и театр о в а  о т  10(23) ноября 1910 г., на которое 

является  о твето м  (ЛН. Т. 95. С. 234).

1 А м ф и театр о в  писал Г орьком у: “Я  не лю бил  его  последнее десятилетие, 
но на м еня, к ак  я и писал В ам , п роизвело  сильное впечатлен и е его  предсм ерт
ное путеш естви е ...” .

2 О тв ет  на п риглаш ен ие А м ф и театр о в а  приехать в Ф еццано: “В самом ско
ром  врем ени  ж ду в С пецию  к себе наш у редакционную  ком панию  для обсуж де
ния д ел о в” . З асед ан и е член ов  редакции  ж урнала  “С оврем енн ик” состоялось на 
вилле Б уриаси  у А м ф и театр о в ы х  5(18) декаб ря  1910 г. В э то т  день члены  редак
ции отправили  Г орьком у приветственную  телеграм м у, подписанную  А м ф и теат
ро вы м , М .М . К о ял о вич ем , П .И . П евины м , В .А . Т ихоновы м  и Г .А . Л опатины м  
(АГ. К Г -п -1-2-65).

3 Ц икл  “Ж а л о б ы ” состоит из четы р ех  р ассказов  (см.: Н аст. изд. Сочинения. 
T. 11. С. 7 -62).

4 “З ап и ск и  п р оходящ его” -  п ервон ачальн ое  н азвание цикла очер ко в  и рас
сказов  “П о  Руси”.

5 М н о го то м н ы й  труд: Соловьев С. И сто р и я  России с древнейш их времен: 
В 29 т. М .; С П б ., 1861-1881 . И м еется  в Л БГ  с п ом етам и  Г о р ьк о го  {ОЛЕГ. 
6604).

6 Е врей ский  писатель  И зр аэл ь  З ан гв и л ь  ж ил в А нглии.
7 П роизведен и я  И .К . В о ронова  в 1911 г. в “С оврем енн ике” не печатались. 

П о  реком ендации  Г о р ьк о го  они бы л и  п ом ещ ен ы  в Сб. Зн. 37.
8 Р еч ь  идет о повестях  Л .Н . Т о л сто го  “Д етство ” и “О тр о ч ество ” и “И стории 

м оего  со вр ем ен н и ка” В .Г. К о р о л ен к о .
9 С татья  об “И стори и  м оего  соврем енн и ка” б ы л а  написана А м ф и театр о 

вы м  и о п убли кована  в ж у р н ал е  “С оврем енн ик” (1911. №  2. С. 170-181).
10 П о  просьбе Г о р ьк о го  старш ий  сы н А м ф и театр о в а  В .А . К адаш ов р азы 

скивал  у букинистов редки е  книги (см. п. 263, 274, 308 и прим еч.).

269. В И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  Г Ю Л Ь Д Е Н Д А Л Ь

П еч атается  перевод тек ста  П ятн и ц ко го  на нем ецком  я зы к е  в “К ниге запи
си корреспон ден ц ии ” (АГ. П -к а  “З н ”-37а-9), о т  12(25) н оября 1910 г., впервы е. 
Д ата  П ятн иц кого .
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1 Д рам а Гамсуна “У  ж изни  в л ап ах ” (пер. Р. Т ираспольской) вош ла в Сб. 
Зн. 34. 30 октяб р я  (12 ноября) 1910 г. Б о го л ю б о в  писал П ятницком у: “В ч ер а  Т и 
распольская  принесла новую  пьесу Гам суна”. О  то м  ж е  накануне он т е л е гр а ф и 
ровал  на К апри  (АГ. П -к а  “З н ”-8-1-45). 2(15) ноября  Б о го л ю б о в  писал том у ж е 
адресату, что  Т ирасп ольская  “просила о т  им ени датско го  издательства  во зм о ж 
но поспеш ить. Н апом нил ей, ч то  в наш ем  с Г ам суном  договоре  ясно сказан о , 
что  вы пуск там  и здесь долж ен  совпадать” (АГ. П -к а  “Зн -8-1-46). Сб. Зн. 34 в ы 
ш ел в начале января 1911 г.

270. С .А . Н А Й Д Е Н О В У

П ечатается  и датируется  по тексту  П ятн иц ко го  в “К ниге записи к о р р есп о н 
денции” за  13(26) н оября 1910 г. (АГ. П -к а  “З н ”-37а-9), впервы е.

О твет  на письмо С .А . Н айденова П ятн иц ком у  о т  1(14) ноября  1910 г. из Я л 
ты  (АГ. П -ка  “З н ”-28-2-16). О дноврем енно с этой  тел егр ам м о й , посланной  в Я л 
ту, бы ла отп равлен а  тел егр ам м а  И .И . Н айденовой  в П етербург: “В торой  том  
принят. П ривет. П исьм о следует. Пятницкий” (АГ. П -к а  “З н ”-37а-9) и его  ж е 
письмо С .А . Н айденову о 2-м  том е.

1 Найденов С.А. П ьесы . С П б.: З н ан и е, 1911. Т. 2. К ни га  со дер ж ал а  пьесы : 
“А вдотьина ж и зн ь” , “С тен ы ”, “Х о р о ш ен ьк ая ” и вариан т  4-го  ак та  “Д етей  В а
ню ш ина”.

271. И .И . Б Р О Д С К О М У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Г орьк . ком м уна. 1936. №  160. 12 ию ля.
Д атируется  по ф р азе : “В аш е письмо (....) явилось куда следовало  сего, 

14-го ноября”.
О тв ет  на письмо Б ро дско го  о т  7(20) о к тяб р я  1910 г. А д р есат  ответи л  21 но

ября (4 декабря) (Горький и художники. С. 166-167, 171-172).

1 Г орький о твеч ает  на просьбу Б родского : “У  м еня явилась м ы сль  написать 
больш ой п о р тр ет  Г орького  и Ш аляпина вм есте, и, если  не удастся В ас вм есте 
видеть, я буду писать порознь, но надо заручиться  согласием  Ш аляпина (....) 
А лексей  М аксим ович, устройте мне, что б ы  я м ог н аписать п о р тр ет  с Ш аляпи
на...” (Там  ж е. С. 167). П о р тр е т  Ф .И . Ш аляпина бы л написан худож ником  в ав 
густе-сентябре 1911 г., когда Ш аляпин гостил  у Г о р ьк о го  (АГ. Д -П ят. 1910). 
П о свидетельству Б родского , Ш аляпин купил у него  п о р тр ет  и подарил Г орько- 
му (Бродский. С. 70). В 1912 г. воспроизведен  в ж урнале  “С олнце России” 
(№  115 (16). С. 4: “Ш аляпин на К ап р и ”). В настоящ ее врем я  м естонахож дение 
портрета  неизвестно. П исьм о Г о р ько го  Ш аляпину не разы скан о .

2 См. п. 215, 329 и прим еч.
3 «Н е могу так ж е  у м олчать  о том , -  сообщ ал  Б родский , -  что  на областн ой  

вы ставке в Е катер и н о сл аве  я получил Золотую медаль за  м ален ькую  вещ ицу 
“О слики”, написанную  в Гренаде». Н а  Ю ж норусской областн ой  сельскохозяй ст
венной, пром ы ш ленной  и кустарной  в ы ставке , проходивш ей  в Е катер и н о сл аве  
с 1 ию ля по 10 о к тяб р я  1910 г., э та  кар ти н а эксп он ировалась  под названием  
“В Г ренаде”.
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4 О  р аб о те  над этим и картинам и  Б родский  сообщ ал в письме от  7(20) о к тя 
бря. “П авл и н ы ” -  р аб о ч ее  название кар ти н ы  “С к азк а” (см. п. 349 и примем.). 
О  другой кар ти н е худож ник р ассказы вал : “П иш у (...) новую  вещ ь, больш ую , 
м альчиш ки  на берегу  м оря л е ж а т  на песке и грею тся, дело  происходит на К ап 
ри ” . П о р тр е т  Г орького , к ак  и картину “С к азк а”, Б родский  начал  писать ещ е на 
К апри . В пер вы е п о р тр ет  экспонировался  на В есенней  вы ставке  в А кадем ии ху
дож еств  (о тк р ы л ась  21 ф евр ал я  1911 г.). Н . К равч енко , автор  статьи  “Весенняя 
в ы став к а” писал: “П о р тр е т  М аксим а Г орького , к ак  говорят, очень похож , но 
неприятно  к расочен  и каж ется  бесконечно  длинны м ” (Н овое время. 1911. 
№  12574. 15 м арта). О б о зр ев ател ь  “П етербургской  га зе т ы ” назвал работу  Б р о д
ского  одним из лучш их п о р тр ето в  на в ы ставке  (П етерб . газета. 1911. №  51. 
22 ф евр .). В конце д ек аб р я  (ст. ст.) 1910 г. Б родский  писал Г орьком у об отзы ве
В .А . С ерова: “П о р тр е т  он наш ел хорош им  по сходству, есть  м ного прекрасны х 
м ест в п о р тр ете , но в о бщ ем  он скучен, а в особенности  ф о н ” (Горький и худож
ники. С. 173). В настоящ ее врем я хранится в М узее А .М . Г орького  (М осква), не
одн о кр атн о  воспроизводился (см., в частности: Горький и художники. С. 32, 33).

5 «А льбом . Г алер ея  соврем енны х писателей . Б есп латн о е  прилож ение к 
“Н ов(ом у) ж урналу  для всех” за 1910 год» (С П б.). С одерж ит 48 ф отопортретов , 
в том  числе и Г о р ьк о го  (С. 7).

6 Г орьки й  им еет  в виду вы ш едш ие в серии “Х удож ественная би бли отека” 
м он ограф и и: Бенсюзанн С. Г ольбейн  /  С  8 иллю стр. в красках. М.; С П б; Киев; 
О десса, 1910; Гей Д. К ар л о  Д ольчи  /  С  8 иллю стр . в красках. М.; С П б.; Киев; 
О десса, 1910.

7 И н тер есу ю щ ее Г о р ьк о го  “д ругое” издание -  “С оврем енное искусство. С е
рия иллю стрирован ны х  м о н о гр аф и й ” . В ы пускалось Н .И . Б утковской  в П етер 
бурге. В 1910 г. в этой  серии вы ш ли  книги: Борисов-М усатов: Б и ограф ический  
о ч ер к  бар о н а Н .Н . В р ан гел я”, “Ропс: К ритический  о ч ер к  Н. Е вреи н ова”.

272. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П еч атается  по АМ(АГ). В первы е: Горький. Материалы. Т. 1. С. 205, без 
последнего  слова и подписи.

В А рхиве Г о р ьк о го  хранятся  та к ж е  НО (П Г -р л -1-25-5) и газетная  вы резка 
с о б ъ я вл ен и ем  о вы ходе ж у р нал а  “С оврем енн ик” (П Г -р л -1-25-91).

Д ати руется  по письму Л енина к  Г орьком у  о т  9(22) ноября 1910 г. из П ари 
ж а  {Ленин В.И. П оли . собр. соч. Т. 48. С. 3^1).

А м ф и театр о в  ответи л  17(30) н оября 1910 г. (ЛН. Т. 95. С. 237-238).

1 О б ъ яв л ен и е  н ап еч атан о  6(19) н оября в газете  “Р ечь” (1910. №  305):
«С  Я нваря 1911 года в С .-П етербурге  будет вы ходить 

новы й  больш ой  еж ем есячн ы й  ж урнал 
“С О В Р Е М Е Н Н И К ”

и здаваем ы й  при бли ж ай ш ем  и и склю чи тельном  участии 
А Л Е К С А Н Д Р А  А М Ф И Т Е А Т Р О В А  

и при постоянном  сотрудничестве 
М А К С И М А  Г О Р Ь К О Г О » .
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Ж урнал просущ ествовал до 1915 г., м ного р аз рео р ган и зо вы вал ся. Л енин 
охарактеризовал  направление его  к ак  “пом есь народничества с м аркси зм ом ’’ 
(Ленин В.И. П оли. собр. соч. Т. 25. С. 153). О к о л о  “С о вр ем енн ика” групп и рова
лись м еньш евики-ликвидаторы  и эсеры . В п ер вы е п о лто р а  года ф акти ч еск и  его  
возглавлял  А м ф и театр о в , в 1912-1913 гг. -  Е .А . Л яцкий , в 1913-1915 гг. -  
Н. С уханов (Н .Н . Гимм ер). Г орький, приняв участие в н еко то р ы х  ном ерах  ж у р 
нала, рассчиты вал  с сентября 1912 г. п р евр ати ть  его  в прогрессивны й  орган  
(см.: Горький. Материалы. Т. 1. С. 199-226; ЛН. Т. 95. С. 486-571).

О бъ явл ени е о предстоящ ем  издании “С о вр ем ен н и ка” н асто р о ж и л о  Л ени 
на. 9(22) ноября он писал Горьком у: «С егодня чи таю  в “Р е ч и ” о б ъ я вл ен и е  о 
“Современнике”, издаваем ом  “при бли ж ай ш ем  и исключительном (так  и н ап е
чатано! неграм отно, но тем  более п ретенц иозно  и м н огозначительн о) участии 
А м ф и театр о в а” и при В аш ем  постоянном  сотрудничестве (....) Ж урн ал  без н а 
правления -  вещ ь нелепая, несуразная, скандальная и вредная! А  к ак о е  ж е н а
правление м о ж ет  бы ть  при “исклю чи тельном  участии” А м ф и театр о в а?»  (Ле
нин В.И. П оли. собр. соч. Т. 48. С. Ъ-А).

2 А м ф и театр о в  ответил: “О  ж елании  В аш ем  я написал нем едленно. Е сли 
объявлен ие в той  ф о р м е, к ак  оно В ам  не угодно, появится  по истечении  недели 
о т  сего числа, будете им еть право  ругать  м ен я”. О дн ако  А м ф и театр о в  н астаи 
вал, чтобы  бы ли  оставлен ы  слова о “постоянном  сотрудничестве” Г орького . 
В торая публикация о бъ явл ен и я  воспроизводила тек ст  и ш р и ф т  первой  (см. 
п. 294 и примеч.).

273. Н .Е . Б У Р Е Н И Н У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Архив Г. 14. С. 214-215 .
Д атируется как  ответ  на письмо Б урен ин а о т  8(21) н оября  1910 г. из Ф ран 

ции (АГ. К Г -р зн -1-44-50).

1 Буренин , лечивш ийся в п ариж ском  госпитале, писал: “ ...отпустят на все 
четы р е стороны , из к о то р ы х  вы беру  наилю бим ейш ую  Ф инляндию , куда и у ка
чу для принятия вновь своего обли ка и для восстановления м оих (увы !!) угас
ших сил.

Д о сего никуда не поеду, а тем  более  к  В ам , т.к . не хочу н аруш ать  гар м о 
нии благодатного  о строва своим нем ощ н ы м  л иком  (а оно п ребогопроти вн ое  
сейчас), а так ж е  и копти ть  не хочу своим н икчем ны м  присутствием  воздух В а 
ш ей виллы  С пинолы . В от п оправлю сь -  другое д ел о !” .

274. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У

П ечатается  по А(АГ). В первы е, частично: З везда . 1938. №  3. С. 167.
Д атируется по пом ете адресата о получении: “20.X I.10”. В ав то гр аф е  после 

подписи Г орького  написано, вероятно , М .Ф . А ндреевой : “Русские повести  
Х У Н -Х У Ш  в. под редакц. С иповского. 2 р. 50 к .” . В идим о, название книги для 
Горького, о которой  он давно м ечтал . К нига им еется ъЛБГ с п ом етам и  Г о р ьк о 
го (ОЛЕГ. 3247).
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1 П осле публикации  о б ъ явл ен и я  об издании “С оврем енн ика” (см. п. 272 и 
примем.) расп ространи лся  слух, что  ж урнал  издается Горьким . См. об этом : ЛН. 
Т. 95. С. 4 5 -4 6 .

2 См. п. 249, 282 и примем.
3 См. п. 263, 268 и примем.
4 См. п. 260, 261 и примем.
5 См. п. 249 и примем.

275. Р Е Д А К Т О Р У  Г А З Е Т Ы  “Ю Ж Н Ы Й  К Р А Й ”

П еч атается  по НО (.АГ). В первы е: Н аст. изд. Сочинения. Т. 13. С. 510.
Д ати руется  по содерж анию .

1 П исьм о является  о тк л и к о м  на рец ензи ю  сп ектакл я  “Ч удаки”, поставлен
ного  труппой  К о р ал ли -Т о р ц о ва  в Х ар ько в е  (Ю ж ный край. 1910. №  10137. 
9(22) нояб.). Р едак то р о м  газеты  в то  врем я бы л  А .Н . К раснов. Рецензия подпи
сана инициалам и -  Ф .М . (вероятн о , Ф .А . М ухортов). А вто р  ее писал о М астако- 
ве: “О н ж и в ет  вне действительности , в м ире зо л о ты х  ф антастических  снов о к а 
ко й-то  сказочн о-краси вой  ж изни  и лю дях, в то  ж е врем я о бм ан ы вает  свою  ж е
ну, л ж е т  и цинично, у трупа ю нош и-борца, собл азн яет  его  невесту” .

276. М .К . И О Р Д А Н С К О Й

П еч атается  по НО {АГ). В пер вы е (отры вок): Бунин. Т. 2. С. 403-404; пол
ностью : ЛН. Т . 95. С. 673.

Д ати руется  по письму Н .И . И ордан ского  о т  11(24) ноября 1910 г., в к о то 
ром  он со о бщ ает  Г орьком у  о п о сы л ке  ещ е не опубликованного  рассказа 
Л .Н . А нд реева  “Д ень гн ев а” {ЛН. Т. 95. С. 671-672).

Н а  отпуске надпись М .Ф . А ндреевой : “М .К . И ордан ской ”.

1 Р ассказ “Д ень гн ев а” . О публи кован  в ж урнале “С оврем енны й  м ир” (1910. 
№  12. Д ек.).

2 “У  последней ч е р т ы ” (см. п. 232-236 , 245, 253 и примем.).
3 См. п. 265 и примем.
4 См. п. 253 и примем.
5 П о весть  С.С. Ю ш кевича “У л и ц а” (С овр. мир. 1910. №  11).
6 Р ассказ н апечатан  в “С оврем енном  м и ре” (1911. №  1).
3 См. п. 159, 236, 298, 351 и примем.
8 См. п. 290 и примем.
9 См. п. 236, 239, 248, 253, 260 и примем.
10 Ср. в п. 277.
11 О тзы в  относится  к  статьям  В.Л. Л ьвова-Р огачевского  в “С оврем енном  

м и ре” за  1910 г. о тво р ч естве  Ч ехова , Б л о к а , Б р ю со ва , Б ал ьм о н та , Б ел о го  и др.
12 Коцюбинский М.М. Р ассказы . С П б.: Зн ани е, 1911-1914. Т . 1-3. В первы й 

то м  во ш л и  р а с с к а зы : “ Н а  к а м н е ” , “К у к о л к а ” , “ Ц в е т  я б л о н и ” , “С м ех” , 
“In term ezzo”, “П од  м и н ар етам и ”, “В д о р о ге” , “Ради общ его  бл ага”, “Д еб ю т”, 
“В греш ны й  м и р” , “П о езд к а  в криницу” .
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13 См. п. 285 и примем.
14 Ц икл  о чер к о в  и р ассказов  Н .С . К ар ж ан ск о го  “П ар и ж ” опубли кован  в 

Сб. Зн. 34.
15 Сивачев М. Н а  суд чи тателя: З ап и ск и  л и тер ату р н о го  М акар а . М ., 1910. 

В ып. 1; см. п. 282, 370 и примем.
16 Свирский А. Р ассказы . С П б.: книгоизд-во “О сво б о ж ден и е”, 1909. Т. 1; 

1910. Т. 2. «И з дневника “З н ам ен и то го  п исателя”» н ап еч атан о  в т. 2.
17 Галунов А. Сосуды  скудельны е: (Т рилогия). М ., 1910.

277. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: ЛН. Т. 95. С. 239-240 .
Д атируется  по письму А м ф и театр о в а  о т  17(30) ноября  1910 г., на к о то р о е  

является ответом .
А дресат ответи л  21 ноября (4 декабря) 1910 г. (ЛН . Т . 95. С. 237-239 , 

241-242).

1 См. п. 272 и примем.
2 Г орький п ечатался , помимо указан ны х  изданий, в “Н ово й  ж и зн и ”, “З а 

просах ж изни”, в “З в е зд е ”, “П ути ”, в “Н овом  ж урнале  для всех” и др.
3 О бъ явл ен и е не сохранилось.
4 П осле см ерти  Л. Т олстого . О  сам оубийствах то л сто вц ев  в дни тр ау р а  на 

его  м огиле см. статью  М. М ен ьш и кова “К ризис то л сто вств а” (Н о во е  врем я. 
1910. №  12462. 20 нояб.).

3 См. п. 236, 239, 248, 253, 260, 276 и примем. О кон чан и е повести  оп убл и ко 
вано в ж урнале “С оврем енны й  м ир” (1910. №  11). 21 н оября (4 декаб ря) А м ф и 
театр о в  ответил: «“Д еревни ” не читал  и не им ею , где достать» .

6 П овесть  Л .Н . Т олстого .
7 П овесть  А .П . Ч ехова.
8 В статье о К о р о л ен к о  А м ф и театр о в  повтори л  м ы сль Г о р ько го , сослав

ш ись на его  письмо: «В стреча с п еревозч и ком  Т ю ли ны м  (“Р ек а  и гр ает”) в ы л и 
лась поистине “перлом  сознания”, вы рос  н овы й  всероссийский тип “ О бл о м о ва  
снизу”» (Амфитеатров А. С обр. сом. С П б., 1912. Т. 15. С. 378).

9 И м еется  в виду о тзы в  А м ф и театр о в а  об  А .Н . Т олстом  в письме 25 о к т я 
бря (7 ноября) 1910 г.: “А лек сеем  Т о л сты м  я не то  что  изум лен , восхищ ен, 
а просто раздавлен . Э то  так ая  сила прет, что  я даж е не знаю , чего  от  нее о ж и 
дать мож но. К ако й -то  словесны й Роден, что б ы  не п обесп окои ть  -  оставить  про 
запас -  тень М икель А ндж ело. Е сть  страницы , от  к о то р ы х  п ахнет не то  что  о г 
ром ны м  талантом , а, даж е страш но вы м олвить , п рям о-таки  гени ем ” (ЛН. Т. 95.
С. 225).

Н а  упрек Г орького  А м ф и театр о в  о твети л  21 н оября (4 декаб р я) 1910 г.: 
“О тносительно  А лек сея  Т о лстого  В ы  правы : тон  взят  вы сокий , но я вообщ е 
имею  эту  м анеру, когда виж у настоящ ую  надеж ду, ско р ее  перехвали ть, чем  не- 
дохвалить”. И  далее пояснил: “К  том у ж е э т о т  А лек сей  Т олстой  уж  очен ь  по
траф ил  на меня, и зобрази в  во весь р о ст  дворянское гадю чье гнездо -  сословие, 
к  котором у питаю  искреннейш ее о твр ащ ен и е”.
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10 Р еч ь  идет о п ерего во р ах  М .Ф . А ндреевой  с А .Р . К угелем  относительно 
издания пьесы  Г о р ько го  “В асса Ж ел езн о в а” ж урналом  “Т еатр  и искусство” (см.: 
ЛН. Т. 95. С. 239).

11 И м еется  в виду совещ ание член ов  редакции  ж урнала “С оврем енник”, ко 
т о р ы е  долж ны  бы л и  п риехать к  А м ф и театр о в у  (см. п. 268 и примеч.).

12 Хомяков А.С. С тихотворения  /  С  п о р тр ето м  и биограф ии, очерком . 
С П б.: изд. А .С . С уворина, 1910.

13 См. п. 234 и прим еч.
14 Р ассказ в торой  из ц икла “Ж а л о б ы ” напечатан  в ж урнале “С оврем енник” 

(1911. К н. 3. С. 3 -15).
15 П о х о р о н ы  Т о л сто го  9(22) н оября 1910 г. проходили под строж айш им  

н адзором  полиции. П репятстви я  чинились о тъ езж аю щ и м  на К урском  вокзале. 
П р и б ы ть  в Я сную  П оляну см огли то л ь к о  ж ител и  о крестны х  деревень и неболь
ш ая часть  м осквичей, добиравш ихся о к ольны м и  путями по Рязанской  и Б р ест 
ской дорогам . В о врем я п огребения вооруж ен ны е к азак и  и полицейские стояли 
за  деревьям и. П р о во ж аю щ и х  бы л о  3^4 ты с., причем  народу не позволили  при
сутствовать  на погребении . В .Я. Б р ю со в  писал: “ ...бы ло  сделано все, что  то л ь 
ко  м ож но, ч то б ы  л иш ить  п охороны  Т о л сто го  их всероссийского значения” 
(Л .Н . Т о лстой  в воспом инаниях соврем енников. М ., 1978. Т. 2. С. 455). Н а  похо
ронах  Т о л сто го  и в дни тр ау р а  возни кали  публичны е ссоры  толстовцев  с родст
венникам и  п исателя  (см.: Гр. Л .Л . Т олстой  против В.Г. Ч ер тк о в а  / / У тро  России. 
1910. №  302. 17 нояб.; З аявл ен и я  С.Л. Т олстого , И .Л . Т олстого  и А .Л. Толстой  
// У тр о  России. 1910. №  308. 24 нояб.).

278. Б .Н . Р У Б И Н Ш Т Е Й Н У

П еч атается  по А(АГ)У впервы е.
Д ати р у ется  по п о м ете  а д р есата  об  о тп р авл ен и и  письм а: “Peschkow , 

2 D ezem ber, 1910” (н. ст.).

1 22 н оября (5 декабря) 1910 г. М .Ф . А ндреева сообщ ила Рубинш тейну: 
« А лек сей  М аксим ович просит п ередать  В ам, что  рассказ носит заглавие “М ор
до в к а”» (А Г. П ТЛ -4-1-1). Н ап еч атан  в ж урнале  “ С оврем енны й м ир” (1911. №  1).

2 П ер вы й  рассказ из ц икла “Ж а л о б ы ” бы л напечатан  в ж урнале “С овре
м ен н ик” (1911. К н. 1). В ы ход книг Г о р ько го  в издании Verlag I. Ladyschnikow р е
гистри ровался  в соответствую щ их нем ецких учреж дениях, что  закреп ляло  ав
то р ски е  права писателя за рубеж ом . Н о  продаж у этих произведений за  границей 
Г орький  часто  задерж и вал , вероятн о , по причине, о к оторой  М.Ф. А ндреева пи
сала  Рубинш тейну: “ ...неудобно появление в печати  произведения, ещ е не вы 
ш едш его  в России” (АГ. П ТЛ -4-1-5).

3 Рассказ “Р о м ан ти к ” появился в издании V erlag I. Ladyschnikow  в 1910 г. 
О дноврем енно под названием  “Д о п олн ого!” н апечатан  в “Н овом  ж урнале для 
всех” (1910. №  18. А пр.). Р ассказы  “Р о м ан ти к ” и “М ордовка” являлись частью  
бо л ьш о го  зам ы сла. В 1933 г. Г орький  писал В .А . Д есницкому: «“Л ето ”, “М ор
д о в к а” , “Р о м ан ти к ”, “С аш к а” (“Л егкий  ч ел о в ек ”) м ож но счи тать  наброскам и к 
“ С ы ну”» (Г-30. Т. 30. С. 298).

4 И м еется  в виду друж еский  ш ар ж  О л аф а  Гульбрансона из серии “Галереи 
зн ам ен иты х  соврем енн и ков” , пом ещ енны й  в нем ецком  сатирическом  ж урнале
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“Симплициссимус” (Sim plicissim us. (М ю нхен). 1903. А пр. -  1904. М арт. №  25. 
С. 194). См. об этом  в о чер к е  “Л ев Т о л сто й ” (Н аст. изд. Сочинения. Т. 16. 
С. 301).

5 Opola, или Oppeln, -  псевдоним писателя А лексан дра  А вгуста Ф ердинанда 
Б рон яковского  (1788-1834). О  како й  его  книге идет р еч ь  -  установить не уда
лось. В ероятно , книгу наш ли, она б ы л а  ото сл ана  Г орьким  9(22) ию ня 1911 г. о б 
ратно, и Л ады ж ников уведом лял его: «“O pole” получил. П о стар аем ся  сплавить» 
(АГ. К Г-п-42-1-2).

6 См. п. 258 и прим еч.
7 22 января (4 ф евр ал я) 1911 г. Р .П . А врам ов  написал Г орьком у письмо из 

г. Систов (Б олгария) (АГ . К Г-п-40-23).
8 В П ариж е в это  врем я находился больш евистский  центр , во згл авл яем ы й

В.И . Л енины м.

279. А .С . Ч Е Р Е М Н О В У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Г-30. Т . 29. С. 144.
Д атируется по содерж анию  (см. ниж е) и о тветн ом у  письму Ч ер ем н о ва  от  

26 ноября (9 декабря) 1910 г. (АГ. К Г-п-85-3-10).

1 Ц иклы  стихотворений  Ч ерем н ова , присланны е авто р о м  Г орьком у , бы ли  
отправлены  Б о го лю бо ву  7(20) и 8(21) ноября  1910 г. с предварительн ой  т е л е 
грам м ой П ятницкого: “П оряд ок  33: Г орький, Гусев, Н и к и ф о р о в а , Ч ерем н ов; 
посы лаю  стихи Ч ер ем н о ва  п (исьм ом )” (АГ. П -к а  “3 н ”-37аг9). 1(14) д ек аб р я  Ч е 
рем нов сообщ ил Г орьком у, что  “посм отрел  и послал о б р атн о ” к о р р екту р у  ц ик
ла “Б елоруссия” (АГ. К Г -п-85-3-11).

2 Ч ерем нов  ответил: « ...белорусских писателей  (Я нку К упалу, К о л аса  и Я н- 
ку Л учы ну) я лично не знаю , но ко е-ч то  читал . “А двечн ая  песня” мне не п опа
далась. Если  хотите, присы лайте ее  мне, я попробую  ее перевести . Х о р о ш ее  де
ло сделали бы  В ы , если  бы  познаком или  русскую  публику с белорусам и! В едь к 
стыду наш ему, о Б елоруссии  и белорусах  в П етер бу р ге  зн аю т м еньш е, чем  о 
ж ителях Н овой  Гвинеи».

3 См. п. 75 и прим еч.

280. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У  

П ечатается  по А(АГ ), впервы е.
Д атируется по пом ете адресата о получении: “27.Х 1-10”.

1 О  “Ф илософ ском  сборн и ке” см. п. 53, 65, 167, 193 и прим еч.
Ферворн М. В опрос о границах познания /  П ер . В. С тепанова. С  предисл. 

А. Богданова. С П б.: Зн ани е, 1909. И м еется  в ЛБГ (ОЛЕГ. 171);
Богданов А., Степанов И. К урс п олитической  эконом ии. 1910. Т. 1; о кни

гах Г орького  см. п. 167, 193 и прим еч.
К ниги бы ли  посланы  в день получения письма (счет №  1164 на имя Г о р ьк о 

г о - А Г .  П Г-рл-5-1-134).
2 П о спискам в п. 243, 249.
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281. И .А . Б У Н И Н У

П еч атается  по A M  (АГ)\ три  последних абзаца, закл ю ч ител ьн ая  ф р аза  и 
подпись -  ав то гр аф . В п ер вы е о тр ы во к : Бунин. Т. 2. С. 404—405; полностью : 
Горьковские чтения. 1961. С. 52-55.

Д ати руется  по письму Б унина о т  13(26) н оября 1910 г. (Там  ж е. С. 51-52), 
на к о то р о е  является  о тветом .

А др есат  о твети л  из К онстан тин оп оля  17(30) декабря  1910 г. (Там  ж е.
С. 55 -56).

1 К о н ец  “Д ер евн и ” опубликован  в “С оврем енном  м и ре” (1910. №  11. Н ояб.). 
См. п. 239, 260, 276.

Бунин  б ы л  п ризн ателен  Г орьком у  за  вы сокую  оценку  “Д еревни”. 17(30) де
к абр я  он писал: « ...п озвольте ск азать  то л ько , что  если напиш у я после “Д ерев
ни” ещ е что-нибудь путное, то  буду я  обязан  этим  В ам, А лексей  М аксимович. 
В ы  и п редставить  себе не м о ж ете , до чего  ценны  для меня В аш и слова, какой  
ж ивой  водой бры знули  В ы  на меня».

2 См. п. 260, 261, 265, 282 и прим еч.
3 См. п. 265, 276 и прим еч.
4 См. п. 127, 168, 260, 267 и прим еч.
5 13(26) н оября 1910 г. Б унин сообщ ал Г орьком у  о п ереговорах  с книгоиз

дательством  Н .С . Ц ейтлина: «“П р о свещ ен и е” то р го вал о  меня (навеки), давало 
40000 и по 500 за лист будущ его; и знуренны й вечны м и  думами о завтраш нем  
дне, чуть  бы л о  не сдался я. Т еп ер ь  искуш ает меня “П росвещ ен и е” новы м  пред
лож ен и ем : о тдать  ему мои п реж н ие издания -  20000 экз. каж дого  том а за 31500. 
С казал  -  подум аю ...» . 17(30) декаб ря  Б унин уведом ил Горького : “П ер его во р ы  с 
Ц ей тл и н ы м  я п р ер вал ...” .

6 К нига в п ер еп л ете  с дарственной  надписью  хранится вЛБГ(ОЛБГ. 776).
7 В конце 1910 г. Б унин  с ж еной  отправился в дальнее путеш ествие: Е гипет, 

Ц ейлон , С ингапур, надеясь п о б ы вать  и в Японии; на К апри  он приехал только  
зим ой 1911-1912 гг.

8 П лем ян н ик  Б унина Н .А . П уш еш н иков  не р аз вы полнял  просьбы  Г орько
го по р о зы ску  редких книг у букинистов. В тек сте  Г орького  ош ибка (или опи
ска) -  М арциана; следует -  М арциала.

9 Т .е., в переводах  Ф ета. Г орький  хорош о знал не то л ьк о  оригинальную  по
эзи ю  Ф ета, но и его  переводы  классических  авторов . В ЛБГ  хранятся кн.: Пер- 
сий. С ати р ы  /  П ер . и прим еч. А .А . Ф ета. С П б., 1889; Публий Овидий Назон. 
15 книг превращ ен и й  /  В пер. и с объясн . А . Ф ета. М ., 1887 (ОЛЕГ. 2789, 2090).

10 Т екс т  письм а н апеч атан  М .Ф . А ндреевой . Д ал ее  -  ав то гр аф  Горького.
11 См. п. 272, 277 и прим еч.

282. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У  

П еч атается  по А(АГ ), впервы е.
Д ати руется  по п ом ете  адресата  о получении  “30.Х 1-10 г .” .

1 См. п. 249 и прим еч.
2 См. п. 260, 281 и прим еч.
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3 16(29) ноября 1910 г. газета  “Н о во е  вр ем я” о п убли ковала  о тк р ы т о е  пись
мо сы на Л .Н . Т олстого , вскоре п ер епеч атанн о е  другими газетам и , в к о то р о м  го 
ворилось: “С читаю  долгом  пока  публично о б ъ я ви ть  следую щ ее: С  до ку м ен та
ми в руках всему миру я могу п о казать , что  п рям ы м  и единственны м  виновни
ком тяж елой  душ евной драм ы , поведш ей за  собою  п ечал ьн ы й  конец  м оего  о т 
ца, его  н ечеловеческих  страданий, является  не к то  иной, к ак  В.Г. Ч е р тк о в  (...) 
О н отнял у нас Т о л сто го ”.

4 См. п. 276 и прим еч. И з 10 обещ анн ы х вы пусков в ы ш л о  то л ь к о  два.
С ивачев  вспоминал, к ак  л ето м  1904 г. он п риб ы л  в Н . Н овго р о д  с послед

ней надеж дой найти пом ощ ь и поддерж ку у Г орького . В городе его  не о к а за 
лось, и встретились они лиш ь осенью  в П етер бу р ге . Г орький  отнесся к  С иваче- 
ву сдерж анно, даж е сурово, к  ж ало б ам  на судьбу -  скептически , взял  его  р у к о 
писи и по собственном у почину, глядя на бедного  и и зм ученного  парня, дал  ему 
25 руб. (см. п. 290). В книге отрази лись  “м ахаевские” тенденции, вы рази вш иеся  
в р езк о  отрицательном  отнош ении  авто р а  к  интеллигенции  (“к аби н етн ы м  р аде
тел ям ”), не и склю чая и самой прогрессивной  ее  части . В ЛЕГ  хранится  кн.: Си
вачев М. Бунт: Рассказы . М ., 1927, с дарственной  надписью : “А л ек сею  М акси 
мовичу. П осле долгого  р азр ы ва , пользую сь случаем  напом нить В ам  о своем  су
щ ествовании. Горячий привет. М. Сивачев. 24/11-27 г .” (ОЛЕГ'. 8391).

283. М .А . П Е Ш К О В У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Архив Г. 13. С. 79.
Д атируется по пом ете М аксим а о  получении  письма: “Н о яб р ь  1910. 29/12 

д (екабря)”.

1 В озм ож но, на письмо М .А . П еш к о ва  о т  конца о к тяб р я  (ст. ст.) 1910 г., 
в котором  М аксим благодари т за присланны е ф о то к а р т о ч к и  и р асск азы вает  
о посещ ении “аэропланной  вы став ки ” (Архив Г. 13. С. 77-78).

284. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: ЛН. Т . 95. С. 243-244 .
Д атируется по ф р азе  М .Ф . А ндреевой: “29 н оября родился мой сы н Ю рий 

(....) минуло 22 года” .

1 Горький прислал А м ф и театр о в у  рец ензи ю  А услендера на его  ром ан  
“К няж на Н астя” (Речь. 1910. №  321. 22 нояб. (5 дек.)). Г азетная  в ы р езк а  с п ом е
там и Г орького  хранится в его  А рхиве (АГ. Г Ж В -1-18-1), в ней п одчеркн уты  н а
бранны е курсивом слова: “Нам, уставшим, от всей сложности и напряженно
сти современной, иногда так приятно возвратиться к успокоительному 
Лескову’, а так ж е  ф р аза : “Крупнейшим из такого типа литераторов были 
Лесков и Мельников-Печерский’’.

2 В сатирическом  отделе “С оврем енн ика” “С вер ч о к ” к ар и к ату р а  М .С. Б о т 
киной на А услендера не бы л а н апечатана. О ригинал  с надписью  Г о р ьк о го  -  
“Н ина П етровская , С. А услендер, рисунок М. Б о тк и н о й ” -  хранится в А рхиве
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Г о р ько го  (АГ . Н Г-ф п.-1-21-1), о встречах  с Г орьким  А услендер рассказал  в 
ст. “К у ко л ьн о е  ц ар ство ’’ (З о л о то е  руно. 1908. №  6. С. 71).

3 И м ею тся  в виду издатели  кадетской  газеты  “Р еч ь ’’ И .В . Гессен, В.Д. Н а 
боков , П .Н . М илю ков.

4 А услендер  сравнивал м анеру письма А м ф и театр о в а  и стары х л и тер ато 
ров  (Л ескова, М ел ьн и ко ва-П еч ер ско го ), считая их “тр ак ти р н ы м и ’’ писателями.

285. Л .А . Н И К И Ф О Р О В О Й

П еч атается  по АМ(АГ) -  подпись и приписка -  авто гр аф . В первы е: Архив 
Г. 7. С. 91.

Д ати руется  по письму Н и к и ф о р о в о й  от  середины  ноября (ст. ст.). 1910 г., на 
к о то р о е  является  о твето м  (АГ. К Г-п-53-18-3).

В А рхиве Г о р ьк о го  хранится черн овик  письма -  м аш инопись с правкой  ав
то р а  и его  подписью  (АГ. П Г-рл-28-4-14). П ер вы й  (зачеркнуты й) слой этой  м а
ш инописи и м еет р азн о чтен и я  с о к о н ч ател ьн ы м  текстом . Ф раза: “Н е думаю, 
что б ы  зл о  (....) со к р ащ ать  колич ество  е го ’’ -  п ервон ачальн о  читалось так: 
“Н е  дум айте, что б ы  зло  -  бы л о  неистребим о, -  на него  та к  много ж алую тся, 
оно стало  таким  м елким  и скучны м , что  наверное о п ротивеет, и м ы , ж алобщ и 
ки, раскаявш ись, однаж ды , вы ш вы рн ем  его  вон из обихода’’. П осле слов: 
“ ...Х ристос, Г отам а -  не удалось им ’’ -  бы ло: “Н о  -  вот и звольте видеть, какая 
разница во врем ени: Х риста до сей п оры  признаю т т о л ьк о  христиане, а Т олсто
го и язы ч н и к и  признали . У ч ти те  это  явление, оно есть признак  роста разум а, -  
роста  добра, у бы л ь  зл а ” (ф р аза  зач ер кн у та  синим карандаш ом ).

1 В м есте с письм ом  Н и к и ф о р о в а  прислала Г орьком у рукопись рассказа 
“Л ю б о в ь” , сю ж ет  к о то р о го  и персонаж и, по ее словам , в зяты  с натуры . Н ики
ф о р о в а  писала, что  ее  м уж  “им ел р або ту  по эл ектр о (? ) установке в одном из по
добны х п ритонов  и (....) м ного р асск азы вал  о том , что  ему приходилось там  на
б л ю д ать” .

В спом иная К апри , Н и к и ф о р о в а  отм еч ал а  в ж изни  Г орького  “полное отсут
ствие ненависти  и р азд раж ен ия  (....) удивительно теп ло е  и л ю бовн ое отнош ение 
к  лю дям  в о о б щ е”. С чи тала , что  ее р ассказ навеян  новы м , горьковским , отн ош е
нием к  ж изни.

2 Г орький  н азы в ает  им ена представителей  р азли чн ы х  религиозны х т еч е 
ний на р азн ы х  этапах  развити я  человечества: к ато л и к а  Ф ранциска -  итальян
ского  проповедника конца XII -  н ачала  X III в.; И исуса Х риста -  основателя но
вой религии , давш ей  н ачал о  новой эре; древне-индийского (IV в. до н.э.), ф и л о 
со ф а  Г отам ы . К аж д ы й  из них являлся  создателем  своей систем ы  взглядов, дол
ж енствую щ ей  о б ъ ясн и ть  и изм енить мир.

286. И .Л . Ф Р Е Н К Е Л Ю

П еч атается  по ОТП(АГ). В первы е, не точн о  (по пам яти) в ст.: Френкель Л. 
М аленький  эпизод //  Горький. Сборник. С. 221-223; полностью : Г-30. Т. 29. 
С. 151-152.
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Д атируется  к ак  о твет  на письмо И льи  Ф рен келя  о т  8(21) н оября 1910 г. 
(ЛГ. Д П Г -13-72-1).

1 О тец  сем илетнего  в ту  пору м альчика  Л .Я . Ф р ен кель  впоследствии вспо
минал: “Э то  бы л о  в 1910 г. 8 н оября по старом у стилю  (...) когда все га зеты  при
несли тел егр аф н о е  известие о см ерти Л .Н . Т о л сто го  (...) м ы  тогда ж или  в п р о 
винции, в Е катер и н бу р ге ...” (Горький. Сборник. С. 221).

П од впечатлением  известия о см ерти  Т о л сто го  И л ю ш а Ф р ен кель  писал: 
“М илы й М аксим  Горький! Все писатели  ум ерли , ты  один ж ивой. П риш ли  мне 
сказку и письмо. Ц елую  тебя , твой  Илюша”.

2 “Ч ер ез  две или три  недели, -  вспом инал Л .Я . Ф рен кель , -  приш ел до во л ь
но объ ем и сты й  п акет  (...) П о  вскры тии  м ы  наш ли в нем  письм о для сы на и р у 
копись (...) К  сож алению , в скитаниях по городам  России п ропали  и письмо и са
мая сказка Г орького  (...) Э то  п о эти ческое  описание утра на острове  К ап р и ” 
(Там  ж е. С. 222). К ак  вспом инает адресат, ск азк а  н азы в ал ась  “У т р о ” (см.: Н аст, 
изд. Сочинения. Т. 11. С. 493, 598).

Ф ренкель писал, что  “ч ер ез два-три  дня” они получили  “ещ е п ак ет  -  это  
бы л альбом  видов К ап р и ” (Горький. Сборник. С. 222).

287. Л .Я. Ф Р Е Н К Е Л Ю

П ечатается  по ОТЩЛГ), впервы е.
Д атируется по связи с п. 286.

1 См. п. 286 и прим еч. П росьба  Г о рького  б ы л а  вы полнена: ск азк а  появи
лась в печати  после его  см ерти, в 1936 г., письм о -  в 1928 г.

288. В .И . Л Е Н И Н У

П ечатается  по тексту , процитированном у В .И . Л енины м  в его  письме к 
Г орьком у от 21 декабря  1910 г. (3 января 1911 г.): Ленин В.И. П оли . собр. соч. 
Т. 48. С. 11-14. В первы е: Л енинский сборник 1. 1924. (И зд. 3-е -  1925) С. 121-124, 
в составе письма В .И . Л енина.

О твет  на письмо Л енина от  9(22) ноября 1910 г. А дресат  ответи л  21 д ек аб 
ря (ст. ст.) 1910 г. (Ленин В.И. П оли. собр. соч. Т. 48. С. 3, 11-14).

Д атируется по письмам В .И . Л енина.

1 В письме к  Г орьком у от  9(22) ноября 1910 г. Л енин  настойчиво  до к азы вал  
ненуж ность ж урнала “С оврем енн ик”, о предстоящ ем  вы ходе к о то р о го  узнал из 
объявления в газете  “Р еч ь” (см. п. 290). “Ж урнал  без н аправления -  вещ ь н еле
пая, несуразная, скандальная и вредная” , -  писал Л енин, п ознаком ивш ись со 
списком сотрудников, опубликованны м  в газете . С читая, что  ж урнал  непрем ен 
но будет политическим , Л енин заклю чил , что  «общ ей  “л еви зн ы ” для политики  
мало, что  после 1905 года всерьез говори ть  о п оли ти ке без вы яснения о тн о ш е
ний к марксизм у и социал-дем ократии  нельзя, н евозм ож н о , нем ы слим о».

В ответ  на это  Г орький  в недош едш ем  до нас письме определил  н ап р авл е
ние нового ж урнала: реализм , дем ократия , активность, что  в ы зв ал о  ещ е б о л ь 
ш ее негодование Л енина. “В ы  дум аете, это  -  хорош ие слова? -  сп раш ивает он
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в письм е о т  21 декаб р я  (ст. ст.) 1910 г. -  С лова скверные, всеми бурж уазными 
л о вк ач ам и  на свете и спользуем ы е ( . . . )  И  слова скверны е, надуты е, и содерж а
ние о бещ ается  эсер о вско -кадетско е . Н ех о р о ш о ” .

2 В письме Л енина слова “бороться  п ротив” не в зяты  в кавы чки .
Т яж ел о  п ер еж и вая  см ерть  Т олстого , п о тер ю  гениального  писателя, Горь

кий одноврем енно крити чески  писал о Т олстом -м ы слителе  (см. п. 260, 261, 265 
и прим еч.). Г орький  предвидел, ч то  сам ы е слабы е м ом енты  толстовского  уче
ния будут возводиться  в символ веры  русского народа дем агогам и  из либераль
ной интеллигенции . В это м  Л енин  бы л  солидарен  с Горьким . 21 декабря (ст. ст.) 
1910 г. он о твети л : « Н асчет  Т о л сто го  вполне разделяю  В аш е мнение, что  лице
м еры  и ж улики  из него  святого  будут дел ать  ( . . . )  Н о  где ж е “С оврем еннику” бо
ро ться  против  “л егенды  о Т олстом  и религии  его ”. Э то  -  В одовозов с Л опати
ны м ? Ш утить изволите» .

В озм ож но , им енно нам ерение Г орького  бороться  с легендой  о Т олстом  и 
его  религи ей  н авело  Л енина на м ы сль и спользовать  имя и авто р и тет  Т олстого 
в своих п олитических  целях. 18(31) декаб ря  1910 г. в “Р абочей  га зете” (№  2) по
яви лась  статья  В .И . Л енина “Т олстой  и п р о летар ск ая  б о р ьб а” , в которой  опре
делялась  р о л ь  Л ьва  Т о л сто го  в классовой  борьбе: «Т олстой  с огром ной  силой и 
и скрен н остью  бичевал  господствую щ ие классы , с великой  наглядностью  разо 
б л ач ал  внутрен ню ю  л о ж ь  всех тех  учреж дений, при пом ощ и ко то р ы х  держ ится 
соврем енное общ ество: ц ерковь , суд, м илитаризм , “зак о н н ы й ” брак, бурж уаз
ную  науку» (Ленин В.И. П оли . собр. соч. Т . 20. С. 70).

3 В о тветн о м  письме Л енин  о тр еаги р о вал  на эти  слова: “Ч и таю  В аш у при
писку ( . . . )  и возм ущ аю сь. В от  поган ы е дом а на К апри! В едь это  ж е безобразие! 
( . . . )  Н адо  б у н то в ать”.

289. П .Н . А РМ Я Н

П еч атается  по А(АГ ), впервы е.
Д ати руется  по почт, ш т.: 14.12.10. Capri.
О тв ет  на письм о П .Н . А риян  о т  25 ноября (8 декабря) 1910 г. (АГ. 

К Г-п-6-15-2).

1 См. п. 146 и прим еч. 25 ноября  (8 декабря) 1910 г. А риян  писала: «П осы 
л аю  В ам  к о р р екто р ск и й  лист В аш ей  статейки , к о торую  я назвала соответст
венно содерж ан ию  “ С казко й  ж изн и ”, и очен ь  прош у ответи ть , не им еете ли Вы 
что-нибудь против  это го  ( . . . )  К ал ен д ар ь  вы йдет из печати  10 декабря, и я при
остан авли ваю  р аб о ту  до получения В аш его  ответа» . П роти в  предлож енного  за
главия Г орький  не в о зр аж ал , -  оно воспроизведено  в “ К ал ен д ар е”.

290. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П еч атается  по А(АГ). В первы е: Г-30. Т . 29. С. 145-146.
Д ати р у ется  по ф р а зе : “ С его д н я  о т ъ е х а л  о т  м еня Ц е й т л и н ...” (АГ. 

Д -П ят. 1910).
О тв ет  на письма А м ф и театр о в а  от  21 и 28 н оября (4 и 11 декабря) 1910 г. 

(ЛН. Т. 95. С. 241-242 , 245-246).
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1 21 ноября (4 декабря) 1910 г. А м ф и театр о в  сообщ ил Г орьком у, что  
А .А . Б огданов  просит у него  денег для партийной  ш к о л ы  в Б о л о н ье  (см. п. 267 
и примем.). Б огдан ов  кр и ти ко вал  Л енина, к о то р ы й  о тр и ц ател ьн о  отнесся к  идее 
новой партийной ш к о л ы  (см.: Ленин В.И. П оли . собр. соч. Т. 48. С. 5 -6 ). И зв е 
стив Г орького  о неж елании  п оддерж ивать отн ош ени я  с Б о гдан о вы м , А м ф и т е а 
тров  28 ноября (И  декабря) 1910 г. п ереслал  ем у письм о Б о гдан о ва  и черн овик  
своего ответа  Богданову , зам етив: “В о и збеж ани е во зм о ж н ы х  недоразум ений  
пробегите прилагаем ы е письм а” (,ЛН. Т. 95. С. 245), чер н о вик  -  в А рхиве Г о р ь
кого (К Г -п -3 -1-169).

2 В черновике письма А м ф и театр о в а  о т  28 н оября  (11 декаб р я) 1910 г. го 
ворится: «Б огданов  прислал мне письмо, в к о то р о м  и звещ ал  о Б о л о н ск о й  ш к о 
ле и требовал , чтобы  я дослал  750 ф р . из 2000, к о т о р ы е  я о б ещ ал  старой  ш к о 
ле. Я отказался  письмом , к о то р о е  при сем  п рилагаю . Н а  э то  я получил  теп ер ь  
другое письмо -  уж е с “м илостивы м  государем ” ...» .

3 См. п. 267 и примем.
4 Г орький  послал А м ф и театр о ву , видимо, верстку  р ассказа  Л. А нд р еева  

“День гнева”, полученную  о т  Н .И . И орданского ; к это м у  врем ени  рассказ ещ е 
не бы л опубликован  (см. п. 276 и примем.).

5 Н .С . Ц ейтлин  и его  ж ен а  уехали с К апри  2(15) декаб ря. См. запись в Д н ев
нике П ятницкого: “П еред  завтр (ако м ) Ц ей тл и н ы  делали  п рогулку  с М .Ф . С е
годня едут. П р о во ж аю ” (АГ. Д -П ят. 1910).

6 См. п. 291 и примем.
7 28 ноября (11 декабря) 1910 г. А м ф и театр о в  просил Г о р ьк о го  дать  м ате 

риал для ж урнала “С оврем енн ик” : “Н аписали  бы  страниц  5 -6  о тн осительн о  
Т олстого-то  и К о р о л ен к и ”. П осле  о твета  Г о р ько го  24 декаб р я  1910 г. (7 января 
1911 г.) уведомил его: “Т о л сто го  и К о р о л ен к о  придется, видимо, п исать сам ом у” 
(ЛН. Т. 95. С. 254).

8 28 ноября (11 декабря) 1910 г. А м ф и театр о в  сообщ ил Г орьком у  о сущ ест
вовании артели  л итературн ы х  поденщ иков во главе  с п исателем  П .Д . М аны чем : 
“м ан ы ч ар ы ” поставляли  в редакц ии  свои рукописи , к о т о р ы е  п одписы вал  
А .И . Куприн. А м ф и театр о в  ссы лался при это м  на сообщ ение В .А . Т ихонова 
(ЛН. Т. 95. С. 245-246).

9 С кандальное дело  об  “истязании  к о ш е к ” связы вали  с им енам и А .И . К у 
прина и П .Д. М аны ча. О днако  судебное р азб и р ател ьств о  д о к азал о  их н епри
частность.

10 П ервы й  ном ер ж урнала  “ С оврем енн ик” вы ш ел  в январе  1911 г.
11 Н а о б л о ж к е  это го  н ом ера ж урнала  за 1910 г. пом ещ ен а репродукция с 

картины  “П ерсей ” К унца М айера, с подписью  -  “П ерсияни н ”.
12 В №  26 “П робуж ден ия” воспроизведена репродукция с к ар ти н ы  “П р о 

щ енны е” нем ецкого  худож ника Л ю двига К науса с подписью : Д и ф ф ен б ах  (ж ил 
тогда на К апри).

13 См. п. 245, 274, 282 и примем.

291. И .П . Л А Д Ы Ж Н И К О В У

П ечатается  по НО (АГ). В первы е: Архив Г. 7. С. 200 -  201.
Д атируется  по ф р азе : “Зд есь  бы л  Н . Ц ей тл и н ” : уехал с К апри  2(15) д ек аб 

ря 1910 г.
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В А Г  хранятся  два письм а Л ады ж н икова  (от  3(16) декабря  1910 г. и от 
30 д ек аб р я  1910 г. (12 января  1911 г.)), касаю щ иеся п ереговоров  Горького  
с Ц ейтли ны м . В озм ож но , последнее является  о твето м  на письмо Горького  
(АГ. К Г-п-42-1-59, 60).

1 В 1910 г. “З н а н и е ” и сп ы ты вал о  зн ачи тел ьны е ф ин ан совы е трудности: 
упал чи тател ьский  спрос на издания, сборники  не раскупались. А вто р ы  пере
продавали  книги в другие издательства . “З н ан и е” не им ело  своего книж ного м а
газина, то р го вл я  велась  п о-старинке, со склада. В о всем этом  Г орький  винил 
П ятн иц кого , п окинувш его  и здательство  на длительное врем я. М еж ду ними на
чались п ер вы е разм олвки . Г орький  искал крупны й заем  для поправки  дел в из
дательстве , н ам еревался  вы й ти  из него  или осущ ествить реорганизацию  дела. 
С  этой  ц елью  в дек аб р е  1910 г. Ц ейтли н  на два дня п риезж ал  на К апри. П ятниц
кий записал в Д невнике 1(14) декаб р я  1910 г.: “П осле зав тр ака  является  Ц ей т
лин  ( . . . )  Г орький  у к азы в ает  Ц ейтли ну  на А л. Т олстого , П риш вина и др. ( . . .)  
П р едл агает : он п ечатает , п родает наш и издания и ведет бухгалтерию . О т 
чи сляет себе 10% с ном инальной  цены  проданны х книг. З а  склад платим  м ы ” 
(АГ. Д -П ят. 1910). В п ер его во р ах  с Ц ейтли ны м  приним ал участие В асилий М и
хайлович К ам ен ски й  (см. п. 247 и прим еч.).

2 2(15) д ек аб р я  1910 г. П ятницкий  записал: “Ц . п о вто р яет  предлож ение. 
О твеч аю : при 10% м ож ем  со дер ж ать  контору  сами; увеличится ли распростра
нение, -  не знаем . С делай те опы т. К упите 1000 ко м п лекто в  сборников ( ...)  
П о то м  р азго во р  с Г (орьким ). Ц ейтли ну  бы л о  сказано , что  все его  предлож ения 
н еп р и ем л ем ы ” (АГ. Д -П ят. 1910).

292. Е .П . П Е Ш К О В О Й

П еч атается  по А(АГ). В первы е: П р о сто р  (А лм а-А та). 1964. №  1.
Д атируется  по содерж анию  и по ф р азе : “Б ы л  у меня Ц е й т л и н ...” (см. ниже).
О тв ет  на н ер азы ск ан н о е  письмо Е .П . П еш ковой .
Е .П . П еш к о ва  о твети л а  недати рован ны м  письмом (около  11(24) декабря 

1910 г.) (АГ. К Г -р зн -8 -1-241).

1 П о-видим ом у, п р едстави тел и  заграни ч ной  эсеровской  прессы  через 
Е .П . П еш ко ву  просили  Г о р ько го  н аписать статью  о Л ьве Т олстом .

2 Е .П . П еш к о ва  сообщ ала в письмах о болезни  своей  м атери , М .А . В олж и
ной.

3 С м., наприм ер, письм о А м ф и театр о в а  к Г орьком у от 28 ноября (11 дека
бря) 1910 г. (ЛН. Т. 95. С. 245); см. т а к ж е  п. 290 и прим еч.

4 К уприн вы ступил в косм ической  опере Ж . О ф ф ен б ах а  “П рекрасн ая  Е л е 
н а” в одесском  к аб ар е  “З е л е н ы й  попугай”. П о  этом у  поводу в ф ел ьето н е  “О дес
ских н овостей ” -  “В о имя дурны х вкусов” за подписью  “С едой” -  говорилось о 
“капри зах  прославлен ного  писателя, соби раю щ егося  нарядиться в см ехотвор
ны й ко стю м  о п ер ето чн о го  К алхаса на потеху публике интим ного театр и ка” 
(О десские новости . 1910. №  8275. 23 нояб. (6 дек.)).

5 См. п. 276, 290 и прим еч.
6 См. п. 314 и прим еч.
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7 И м енины  П еш ковой  приходились на 24 н оября  (7 декабря).
8 1 и 2 (14 и 15) декаб ря  1910 г. См. п. 290, 291 и примем.
9 С татья  Д.Л. Т альни кова  об  отнош ениях  Т о л сто го  с С .А . Т олстой , содер

ж ащ ая  скандально-сенсационное “р азо б л ач ен и е” сем ейной драм ы . А в то р  видел 
причину ухода писателя из Я сной П о лян ы  в дурном  х ар ак тер е  С о ф ьи  А н д р еев 
ны  (она уподобляется “больш ом у хищ ном у корш уну” , рвавш ем у “в ели кую  уг
рю м ую  душ у”) (О десские новости . 1910. №  8271, 8275, 8278. 18, 23, 26 нояб. 
(1 ,6 , 9 дек.)).

293. Д .И . С Е М Е Н О В У

П ечатается  по тексту  первой  публикации: М ели топольские  ведом ости. 
1910. № 8 1 . 19 дек.

Д атируется  по дате, воспроизведенной  в первой  публикации. Т а  ж е  дата 
проставлена на поздней МК, снятой с подлинника (.ЛГ).

О твет  на письмо С ем енова от  14(27) ноября  1910 г. (ЛГ. КГ-нп/а-22-4-1).

1 С тихотворения: “ К  н ебесам !”, “П еред  и збой ” , “М ое ж ел ан и е” н ап еч атан ы  
в газете “М елитопольские ведом ости” (1910. №  31, 63, 71). В ы р езк и  из га зеты  
бы ли  посланы  Горьком у.

2 С ем енов писал: “Е сли  не составит для В ас труда, напиш ите мне письмо, 
дайте мне ещ е н есколько  советов ( . . . )  М не дорого  у сл ы ш ать  о т  В ас каж дое сло
во, оно будет воодуш евлять меня и н апр авл ять  к  истинной ц ели ”. Г орький  по
слал С еменову, кром е письма, собрание сочинений И .А . Б ун ин а (см. п. 340 и 
счет на посы лку книг -  АГ. “З н ”-мГЧ-39).

3 См. п. 289 и прим еч.
4 О  стихотворении  “М ое ж ел ан и е” (“посвящ ается  М аксим у Г о р ько м у ”) С е

менов писал: « В ы сказы вая  в стихе В аш у тоску  по России, я руководился тем , 
что  за последнее врем я во м ногих изданиях появились В аш и  сним ки и в ы ск азы 
валось, что  В ы  “то ск у ете” о родине в своем  невольн ом  одиночестве и п р еб ы ва 
нии на острове К апр и ”». В стихотворении  есть строки:

Ч ел о век  один есть  за  границей,
О н на острове К апри  ж и в е т ...
( . . . )  ч ел о в ек  э т о т  то ж е  
П ринуж ден  там  невольн о  страдать,
И  ему во всем м ире дорож е 
Е го  родина -  родина-м ать!

294. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П ечатается  по Л(АГ). В первы е: Горький. Материалы. Т. 1. С. 205-206 . 
Д атируется  по ответном у письму А м ф и театр о в а  о т  7(20) декаб р я  1910 г. 

(ЛН. Т. 95. С. 249-250).

1 Р ечь  идет о вы ходе ж у р н ал а  “ С о вр ем ен н и к ” (см. п. 272 и прим еч.). А м 
ф и театр о в  ответил: “Е й-ей , не виноват: письм а м ои  о ж и р н о м  ш р и ф те  и п о сто 
янном сотрудничестве разо ш л и сь  с П еви ны м , к о то р ы й  в э то  п о д го то ви тел ьн о е
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врем я м етал ся  м еж ду П етер б у р го м , Е катер и н б у р го м  и Ф е ц ц а н о ...” . О бещ ал  
улади ть  н едоразум ени е, когда П евин , Т ихонов и К о ял о в и ч  будут снова в П е 
тер б у р ге  (ч л ен ы  редакц ии  “ С о вр ем ен н и к а” уехали  о т  А м ф и театр о в а  утром  
7(20) декабря).

2 С татья  К .И . Ч у ко вско го  “Л и тер ату р н ы е  струж ки ” (Речь. 1910. №  64. 7(20) 
м арта), со дер ж ащ ая  р езк и е  вы пады  в адрес ж урнала  “С оврем енны й мир”, 
вплоть  до обвинения в ум ы ш ленн ом  о бм ане подписчиков, в ы звал а  скандал в ли 
тер ату р н о м  мире. Р ед ак то р  “С оврем енн ого  м и ра” Н .И . И орданский  вы звал  
К .И . Ч у к о вск о го  на дуэль. С отрудники  “С оврем енного  м и ра” п отребовали  суда 
над редакцией  га зеты  “Р е ч ь ”. Д ел о  р азб и р ал о сь  литер ату р н ы м  судом чести 
13(26) м ар та  1910 г. Б ы л о  р еш ен о  вы р ази ть  “отр и ц ател ьн о е  отнош ение к  обр а
зу действий И о рдан ского  (вы зов  на дуэль и о тк аз  о т  тр етей ско го  суда)” , однако 
осуж далась и га зета  “Р е ч ь ” (см.: Б и р ж . вед. 1910. №  11615. 16 м арта -  “И нци
дент И орданский  -  Ч у ко вски й ”; см. т ак ж е: С овр. мир. 1910. №  5. С. 126-135).

295. Е .К . М А Л И Н О В С К О Й

П еч атается  по А(АГ). В первы е: Архив Г. 14. С. 337-338.
Д ати руется  по связи  с п. 296.

1 Т ел егр ам м а  не р азы скан а . Р ечь  идет о рассказе  “И з повести” (см. п. 235). 
И з п редлож ен н ы х Г орьки м  названий  М алиновская  вы б р ал а  “О м ут” . В о всех по
следую щ их публикациях сохранялось преж н ее  н азвание -  “И з повести”. И м я ге
роини  -  В ер а  -  бы л о  изм ен ено  на -  Н ина.

2 К ниги  (изд. т-ва  “З н ан и я ” и ДБЗ)  Г орький  просил п ослать С .П . Б о го л ю 
бова (см. п. 296 и прим еч.).

3 С очинения отц а  З а б ы т о г о  (Г ригория И ван ови ча Н едетовского) бы ли  пе
редан ы  П ятн иц ком у  ещ е в ф ев р ал е  1909 г. по просьбе М .В. Э ртель, которая  
р ек о м ен до вала  издать их в “З н ан и и ” (АГ. П -к а  “З н ”-50-10-1). 4(17) декаб
ря  1910 г. к  П ятн иц ком у  о б р ати л ась  С .Н . П аню тин а с просьбой вернуть сочине
ния З а б ы т о го , т а к  к ак  “наш лись лица, ж елаю щ и е переизд ать” их (АГ. П -ка 
“З н ”-30-10-1).

4 В ер о ятн о , к о н ф л и к т  Г о р ьк о го  с Б огдан овы м , А лексинским  и Л уначар
ским , возникш ий в период р аб о ты  К априйской  ш к о л ы , повлиял и на личны е о т 
нош ения Г о р ьк о го  с М алиновской, ко то р ая  б ы л а  активны м  членом  группы  
“В перед” (см. вступительную  статью  наст. изд.).

5 В озм ож но , р еч ь  идет о К уприне и А ндрееве  (см. п. 290, 291, 335, 350, 352 
и прим еч.).

6 « О тец  мой, -  писала М алиновская  в автоб и ограф ии , -  происходил из бед
ны х польских дворян. О н  служ ил “м и ровы м  судьей” в селе против Н иж него  
Н овго р о да»  (Архив Г. 14. С. 339).

7 См. п. 353 и прим еч.
8 Г орький  просит книгу: Бурнакин А. Т раги чески е  антитезы . М.: С финкс, 

1909.
9 В озм ож но , и м еется  в виду Е л ен а  Н и к о л аевн а  Т арсанова, ж ена  С танисла

ва В ольского . М олгаш  -  лицо  неустановленное.
10 Стражев В. С тихи. Т. 1: 1904-1909. М ., 1911.
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296. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У

П ечатается  по А(АГ), впервы е.
Д атируется по п ом ете  адресата о получении: “ 11.Х П -10”.

1 К  письму прилож ены  два м аш инописны х списка с припискам и Г о р ько го  
(набраны  корпусом ); п ервы й  озаглавлен : “Д ля  Н аро дн о го  Д ом а в Б у ты р к ах , 
в М оскве” :
С борники -  все;
Ф илософ ский сборник -  2 экзем пл.;
Г орького  -  9 том ов;
З о л я  -  У глекопы ;
Гаспар Ф ике;
К расинского  -  И ридион;
И м ре М адач -  Ч ел о веч еск ая  трагедия;
Б ьёрнсона -  П ер чатк а;
К оцубинского - 1 т . ;
Сургучова;
Ш мелева;
Г ольдебаева;
Я блоновского;
Гусева -  3 т.;
М анф ред -  Б айрона;
А ндреевича;
Богданов -  П оли ти ч(еская) эконом (ия);

-  П риклю чен(ия) ф ил о со ф ск . ш ко л ы ;
Ф ерворн -  О  гран(ицах) познания;
Л е Д ан тек  -  Н ач ал а  Б иологии;
П уанкаре -  Э вол(ю ция) ф изики;
К оллонтай ;
Григорьев -  Ф изика;

-  Химия;
Б ек ето в  -  Речи;
С еньобос - 2 т . ;
К урти, Гиббинс, И нсаров.
Д еш евая Б и бл и о тек а  по Б ел л етр и сти ке:
С китальца -  41-47 ;
А ндреева -  51-60;
К уприна - 8 1 ;
С ераф им овича -  71-79 ;
Т елеш ова -  82-85;
Е лпатьевского  -  86-88;
Бунина -  89;
Ю ш кевича -  91-96 ;
Ч ирикова -  100;
Ш олом -А ш а -  145;
Ф лобера -  151;

И  все, что  м ож но, с 201 по 313, т.е. всю  деш евую  би бли отеку  по о б щ ествен 
ным наукам .
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П о  адресу: М осква, К удринская С адовая, д. 153, кв. 81. Е лене  К онстанти 
новне М алиновской.

В асилию  А лексан дровичу  П окровском у ,
Н иж ний Н овгород , О ш арская , 35
Д еш евую  Б и б л и о тек у  по б ел л етр и сти ке  -  ВСЮ ,

“ “ по специальны м  наукам  -  то ж е  ВСЮ ;
К оцубинского ,
Ш м елева,
С ургучова,
Г ольдебаева,
Гусева -  3 т.

И ридион,
И м ре М адач,
П ер ч атк а  Б ьёрнсона,
Г аспар Ф ике,
У гл ек о п ы ” .

К а к  и просил Г орький, все книги  бы ли  вы сланы  “до праздников” (т.е. до 
русского  Р ож дества) 13(26) декаб р я  1910 г. (счет на приобретение книг и о тсы л 
ку хранится  в А рхиве Г о р ько го  вм есте с п. 296).

2 К  письму п рилож ено  о б ъ я вл ен и е  книж ного  м агазина М .П . М ельникова, 
опубли кованн ое в №  11 “Русского богатства” за 1910 г.:

“Диккенс Ч. Холодный дом. Иллюстрир. роман в 2-х книгах. 1898 г. М. 1 р. 20 к. 
за 75 к. Диккенс Ч. Торговый дом под фирмою Домби и Сын. Иллюстрир. ром. в пе- 
рев. Введенского М. 1893. Ц. 1 р. 50 к. за 75 к. Диккенс Ч. Жизнь и приключения 
Николая Никльби. Иллюстриров. ром. в двух книгах. М. 1895 г. Ц. 1 р. 50 к. за 75 к. 
Диккенс Ч. Давид Копперфильд (Младший). Из Дома Грачи, что в Блондерстоне. Ил
люстрир. роман в перев. Введенского М. 1893. Ц. 1 р. 50 к. за 75 к. Диккенс Ч. Замо
гильные записки Пиквикского клуба. Иллюстрир. роман в перев. Введенского, 
в 2-х томах. М. 1898. Ц. 1 р. 20 к. за 75 к. Диккенс Ч. Крошка Доррит. Иллюстрир. ро
ман в 2-х книгах. М. 1895. Ц. 1 р. 50 к. за 75 к. Диккенс Ч. Жизнь и приключения Мар
тина Чезльвита, его родных и друзей и врагов. Иллюстрир. роман в перев. А. Архан
гельской. М. 1894 г. Ц. 1 р. 50 к. за 75 к.

К ниги, вероятн о , п редназначались М аксиму.
3 См. п. 243 и прим еч.
4 О писка Г орького . О н получил “С тихотворения В .А . Ж ем чуж ни кова” 

(М ., 1909), а просил стихотворения А .М . Ж ем чуж никова: в 2-х т.: Изд. 4-е, доп. 
С П б ., 1910.

297. Е .П . П Е Ш К О В О Й

П еч атается  по А(АГ). В первы е: Архив Г. 9. С. 109.
Д ати руется  по почт, ш т.: 21.12.10. Capri.
О тв ет  на н едати рован ное письмо (ноябрь, после 10, 1910 г.). Е .П . П еш кова 

о твети л а  накануне рож дественских  дней (декабрь, до 25, 1910 г. (январь, до 7, 
1911 г.)) (.АГ . К Г -р зн -8 -1-239).

1 12(25) д ек аб р я  Г орький  читал  вторую  часть повести  дом очадцам  на К ап
ри. П ятницкий  записал в э т о т  день: “С луш али: Я, М .Ф ., Зиновий  и его  жена.
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Ч тение кончилось в 8 ч .” (АГ. Д -П ят. 1910). О публи кован а в Сб. Зн. 35. Р або та  
над повестью , однако, б ы л а  заверш ен а лиш ь в 20-х числах декаб р я  (ст. ст.) 
1910 г. (см. п. 313).

2 В декаб ре  (ст. ст.) 1910 г. Е .П . П еш к о ва  со о бщ ала Г орьком у: “ ...н а  днях 
приехала Ю лия К ольберг. У  нее дочурка, славная девчо н о ч ка  ( . . . )  В спом инали  
старое: Н иж ний, А р за м а с ...” . В лас М геладзе бы л  зн аком  с Ю. К о л ьб ер г  по р е 
волю ционной р або те  в Т иф лисе. ( Червакова И. П есо ч н ы е  часы ... / /  Д руж ба н а
родов. 1977. №  4-5 ).

3 Е .П . П еш к о ва  встречалась  с К .Д . и Е .А . Б ал ьм о н там и  л ето м  1910 г. 
в А ляссио. О бщ ение продолж алось  и в П ариж е. Г орьком у  она писала: “В от  
Б альм он ты  бы ли  недавно у меня. О  Я лте , о С рединны х вспом нила. О н  м ного 
прощ е и приятнее стал, а она очен ь  мне понравилась ( . . . )  Б ал ьм о н т  р асск азы 
вал о М ексике и других своих путеш ествиях”. О  том  ж е  -  Е .К . М алиновской  в 
н ачале декабря: “В этом  году что -то  н алаж и вается  зн аком ство  с Б а л ь м о н та 
м и ...” (АГ. Ф Е П -кр-7-1-66).

4 П ервы м  посм ертны м  сборником  бы л “Толстовский  альманах. П исьма. 
(1848-1910), собранны е и отредактированны е П .А . С ергеен ко” (М ., 1910). З а  ним 
выш ли сборники: “П ам яти  Л .Н . Толстого. О тклики  столичной печати  последних 
л ет” (СП б., 1910) и “П оследние дни Л ьва Н иколаеви ча Т о л сто го ” (С П б., 1910).

Б ольш еви стская  газета  “З в е зд а ”, сообщ ая  16(29) д ек аб р я  о п одготовке  к 
печати  новоучреж денны м  О бщ еством  Т о л сто вск о го  м узея  “весьм а и нтересн ого  
сборника, в к отором  будет напечатана  взаим ная п ерепи ска Л ьва  Н и к о л аеви ч а  с 
его  тетей  А лександрой  А ндреевной  ( . . . )  В этом  ж е  сборн и ке будут п ом ещ ен ы  
и другие м атери алы , касаю щ иеся ж изни  и деятельности  Л .Н .” (Звезда . 1910. 
№  1. 16(29) дек.). С борник  под названием  “П ер еп и ска  Л .Н . Т о л сто го  с гр. 
А .А . Т олстой ”. Т. 1 вы ш ел  в 1911 г.

298. А .Н . Т И Х О Н О В У

П ечатается  по АМ(АГ). Д ве последние ф р а зы  и подпись -  ав то гр аф . В пер 
вые: Горьковские чтения. 1959. С. 16.

Д атируется по почт, ш т.: 22.12.10. Capri.

1 В ы писка из письма И орданского  о т  2(15) декаб р я  1910 г. (“Р едакция в 
принципе ( . . . )  вторая  часть сильна и я р к а ” -  АГ. К Г-п-32-1-6), н ап еч атан а  на 
том  ж е листе, что  и письмо Г орького .

2 Р ечь идет о рассказе  “Ш ебарш а” (см. п. 159, 236 и прим еч.). Рассказ бы л  
передан ж урналом  на рецензию  В .П . К ранихф ельду .

Т елеграм м а Г орького  не р азы скан а.
3 См. п. 159. и прим еч.

299. М .М . К О Ц Ю Б И Н С К О М У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Н о вы й  мир. 1928. №  1. С. 187.
Д атируется по письму М .Ф . А ндреевой  к  К оцю бинском у о т  4(17) декаб ря  

1910 г. ( ЧЛММ. А -1 142) и по ответном у письму К о цю би н ского  к  Г орьком у  от  
19 декабря 1910 г. (1 января) 1911 г. (Коцюбинский. Т. 3. С. 351).
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1 П е р в ы й  то м  р асск азо в  К о ц ю б и н ск о го  в п ер ево д е  на русский  я зы к  
(С П б .: З н а н и е , 1910). Б о г о л ю б о в  со о бщ и л  К о ц ю би н ско м у  27 н о яб р я  (10 де
к аб р я ) 1910 г.: “В ч е р а  п о слал  В ам  т о л ь к о  ч то  вы ш ед ш и е  сборн . 33-й и В аш  
1 т .” ( ЧЛММ. А - 1 191). В идим о, в э ти  ж е  дни бы л и  п о слан ы  книги  и на К апри , 
о чем  М .Ф . А н д р еев а  и звести л а  К о ц ю б и н ско го : “П о л у ч и л и  В аш  п ервы й  т о 
м и к . . .” (Т ам  ж е . А -1 142). “С вои м  п исьм ом  В ы  о ч ен ь  о бод рили  м еня, п о р адо 
вали , -  о тв ети л  К о ц ю би н ски й . -  Е сл и  В ам  н р ави тся  к н и ж к а  -  зн ачи т  стои т 
п и сать ” .

2 В ответн о м  письме авто р  сообщ ил, что  то ж е  зам етил  ош ибки  и погреш 
ности  в я зы к е , но не им ел возм ож ности  исправить: корр екту р у  держ ал  только  
переводчик, т а к  к ак  книга ш ла очен ь  бы стро: 18(31) октяб р я  рукопись сдали 
в н абор , а 26 н оября  (9 декабря) о тп ечатал и  весь ти р аж  (см. переписку К о ц ю 
бинского  с М огилянским  -  ЧЛММ. А -2052-2123).

3 К оцю бинский  ответи л : “М атери ал  для II то м а М огилянский обещ ал при
го то ви ть  к  середине я н в ар я” (Коцюбинский. Т. 3. С. 351).

4 В том  ж е  письм е К оцю бинский  сообщ ал: “ ...х о ч ется  на К апри, так  и тя 
нет, ведь у В ас, до лж но  бы ть , хорош о теперь. Н о  когда соберусь -  ещ е не знаю . 
С ам ое свободное врем я у м еня летом , в и ю н е” (Т ам  ж е. С. 352). Д о это го  врем е
ни К оцю бинский  дваж ды  бы л  на К апри . В последний р аз он ж ил на острове с 
20 н оября  (3 декаб р я) 1911 г. по 20 м ар та  (2 апреля) 1912 г.

300. П .Х . М А К С И М О В У

П еч атается  по АМ (АГ), подпись -  авто гр аф . В первы е: Н а  подъем е (Рос- 
тов-н/Д .). 1932. №  11. С. 134-135, в ст. П . М аксим ова “У ч и тел ь  и наставник (пе
реписка и встр еча  с М. Г орьки м )”.

П о м ета  адресата: “П исьм о М аксим а Г орького . П олучил  с о. К апри  19 дек. 
1910. Я . Максимов”.

Д ати р у ется  по почт, ш т., приведенном у в ст. М аксим ова: 23 дек. 1910. 
К апри .

О тв ет  на письм о М аксим ова о т  30 ноября -  1 декабря  (13-14  декабря) 
1910 г. А д р есат  о твети л  9(22) января 1911 г. (АГ. К Г-п-49-2-1 и 2).

1 М аксим ов писал Г орьком у о своей  ж изни, о ненавистной служ бе, ж елании  
учиться в университете, о н ич тож естве  окруж аю щ и х лю дей, с к оторы м и  не на
ходит о бщ его  я зы к а .

2 Э ти слова п ер екл и к аю тся  со строкам и  из письма М аксим ова о его  зн ако
м ы х “интелли ген тны х  р еб я тах ” : “О ни пиш ут р е ф е р а ты , учены е статьи, спорят, 
крич ат , а я все м олчу  и сижу, раздавленны й, в уголку, и никто  м еня не зам еча
ет, и та к  м не это  обидно”.

3 « К ак  п оним ать э то  “у чи тесь”, -  спраш ивал М аксим ов в письме от  24 ф ев 
р ал я  (9 м арта) 1911 г. -  Д обиваться  ш ко л ы , или чи тать  книж ки? Н апиш ите мне 
об  этом »  (АГ. К Г-п-49-2-3).

4 Г орький  реком ен довал  М аксим ову книги: Ключевский В.О. К урс русской 
истории. М.: С инодальная ти по гр аф и я , 1906-1910. Ч . 1-4; Милюков П.Н. О чер 
ки по истории русской культуры . СПб.: ред. ж урнала “М ир Б ож и й ”, 1903-1905.
Ч . 1-3. О б е  книги им ею тся в ЛЕГ с пом етам и  Г орького  (ОЛЕГ. 6356, 6460). М а-
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ксимов сообщ ил в о тветн ом  письме, что  20 декаб р я  (ст. ст.) 1910 г. заш ел  в м а
газин А .С . С уворина, но не купил “И сто р и ю ” В .О . К л ю ч евск о го  и з-за  нехватки  
денег, а заказал  книгу М илю кова.

5 В ы раж ени е из письм а М аксим ова.
6 О твет  на признание М аксим ова: “Д ля м еня В аш и  путеш ествия пехтурой -  

удивительное дело  ( . . . )  В о врем я неудач я часто  дум ал о В аш ей  судьбе и о том , 
почему ж е это  я не могу п оследовать В аш ем у п рим еру” .

7 М аксимов сообщ ал Г орьком у о р азго во р е  с “бо сяко м -и н тел л и ген то м ”, 
которы й  на вопрос, нравятся  ли ему сочинения Г орького , ответи л : “К а к  ск а
зать? П иш ет он здорово, т о л ьк о  не стоит идти в б о с я к и ...” .

8 Д вою родны й б р ат  Г о рького  А .М . К аш ирин  (см. п. 32 и прим еч.).
9 В письме М аксим ов повторил  легенду о ж изни  Г о р ьк о го  в роскош ной  

вилле (см., наприм ер: С олнце России. 1911. №  11(51). Я нв. С. 5). П оздн ее  он уз
нал, что  “виллой” в И тали и  н азы в аю т деревенский  дом, и сделал вы вод, что  у 
каж дого  каприйского  крестьянина им еется “собственная в и л л а” (Максимов П. 
В оспом инания о Г орьком : И зд. 4-е. Ростов-н/Д ., 1968. С. 15).

10 Зн ак о м ясь  с последними п ортретам и  писателя, п убликуем ы м и  прессой, 
М аксимов вы делил один, и зображ аю щ ий  Г о р ько го  с девочкой  -  д о ч ер ью  го р 
ничной К ар м ел ы  -  Д ж узеппиной  (Ж озеф иной): « ...б о л ь ш е  всего, -  писал М ак 
симов, -  мне нравится портрет: “М аксим  Г орький  и К а р е л а ” . З д есь  у В ас так ая  
теплая , восторж енная, что  ли, ф изионом ия. К р аси вы е у В ас, ж ен ствен н ы е руки. 
А  К ар ел а  так ая  хрупкая, тон енькая  и н еж н ая  девочка, что  понятно , к ак  б ер еж 
но взяли В ы  ее за плечи. С каж и те  ей, что  и здалека, из п о кр ы то й  снегом , исхле
станной бесконечными дорогами холодной России, ю нош а-неудачник  П авел  
М аксимов ш л ет  м аленькой  К ар ел е  сердечны й  привет».

В “В оспом инаниях о Г о р ьк о м ” М аксим ов писал, что  впервы е увидел эту  
ф о то гр аф и ю  в ж урнале “С олнце России” (Н а п о дъем е. С. 135). О дн ако  в ж у р 
нале сним ок появился п озж е, в январе 1911 г. (№  11).

В письме от  1(14) ию ля 1911 г. М аксим ов вновь писал о девочке: “Я  вспом 
нил сейчас о Шушуфине ( . . . )  Я  м ы сленно ( . . . )  глаж у  ее  курчавую  ш евелю ру. 
С каж ите В ы  ей, пож алуйста, 2 словечка  обо  м н е” (АГ. К Г-п-49-2-4).

301. И .И . Б Р О Д С К О М У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Горький и художники. С. 172.
Д атируется  по сопоставлению  со см еж ны м и  письм ам и Б р о д ск о го  (см. 

ниже).
О твет  на письмо Б р о дско го  о т  н ачал а  декаб р я  (ст. ст.) 1910 г. (АГ. 

КГ-ди-2-1-16). А дресат  о твети л  в середине декаб р я  (ст. ст.) 1910 г. (Горький и 
художники. С. 173-174).

1 См. п. 244 и прим еч. П о  поручению  Г о р ько го  Б родски й  говори л  с Г рж е- 
биным, к оторы й  после это го  написал Г орьком у; цитируем ое им  письмо не со
хранилось. С о своей сторон ы , в н ачале  дек аб р я  (ст. ст.) Б родски й  т о ж е  писал 
Г орьком у о результатах  беседы : “К огда Г рж ебин  в 1905 или 6 году бы л  на н е
легальном  полож ении , он все свои письма, рукописи и в то м  числе и В аш у к а р 
тину отправил к  С. Б о тки н у  ( . . . )  Б о тк и н  ( . . . )  в п рош лом  году ( . . . )  ум ер ( . . . )  я
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просил сейчас ж е  справиться  у Б о тк и н ы х  и сообщ ить мне, что  он и обещ ал и 
даж е о бещ ал  В ам  написать, но вот уж е бо л ее  недели и ни слуху, и ни духу”.

2 См. п. 310 и прим еч.
3 См. п. 215, 271, 329 и прим еч.

302. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У  

П еч атается  по А(АГ), впервы е.
Д ати руется  по п о м ете  адресата о получении: “22 /Х Н -10”. 

1 См. п. 53, 167, 193, 297 и прим еч.

303. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П еч атается  по А(АГ). В первы е: ЛН. Т. 95. С. 250-251.
Д ати руется  по о тветн ом у  письму А м ф и театр о в а  о т  20 декабря  1910 г. (2 ян

варя  1911 г.) (ЛН. Т. 95. С. 251-252).

1 Н аписав  П .И . Л евину в редакц ию  ж урнала  “С оврем енн ик”, А м ф и театр о в  
известил  Г орького : “У м еренн ость  гонорарн ы х  ж аж д В аш их превзош ла все 
ож идания Л ев и н а” .

2 О б  организации  Д етск о го  Н ародн ого  дом а им. Л .Н . Т олстого  Г орьком у 
сообщ ил В .А . Герд. В письме от  5(18) декаб ря  1910 г. он просил содействовать 
этом у  начинанию , предпринятом у по инициативе слуш ательниц  Ф ребелевских 
курсов. В п ечатн ом  воззвании  “Д етский  Н ародн ы й  Д ом  имени Л .Н . Т о лстого”, 
полученном  о т  Г ерда, Г орький  о тчеркн ул  карандаш ом  слова: “ ...п о ж ер тв о ва 
ния на имя к азн ачен ия  Ф реб ел евско го  О бщ ества  Е катер и н ы  П етр о вн ы  Ч ечу
лин ой ” (АГ. К Г -уч-4 -9 -11). См. так ж е  “О б р ащ ен и е” Г орького  по поводу органи
зации Д етск о го  Н аро дн о го  дом а им. Л .Н . Т о л сто го  (Архив Г. 12. С. 93-94 , 305; 
см. так ж е: АГ. РП Г-2-70-1). С обранны х  средств ок азал о сь  недостаточно и Дом 
создан  не бы л. Д еньги  Г о р ько го  бы ли  посланы  Е .П . Ч ечулиной, которой  не 
о к азал о сь  в П етер бу р ге . С ообщ ая  об  этом , В .С. М и ролю бов  писал И .В. А м ф и 
театр о во й  29 д ек аб р я  (11 января): “П о стар аю сь  сегодня-завтра вручить эту  сум
му п редседателю  о б щ ества” (АГ. П Г-риз-66-23-2).

3 См. п. 297 и прим еч.
4 См. п. 250 и прим еч.

304. Д.Л . Т А Л Ь Н И К О В У

П еч атается  по А(АГ), впервы е.
Д ати руется  по почт.ш т.: 31.12.10. Capri.

1 В идим о, Т альни ков  послал Г орьком у рукопись статьи  “Тихие слова (о Н а 
родном  теа т р е  -  ц и ф р ы  и ф а к т ы ”), ко то р ая  м н огократн о  п ер ер абаты вал ась  и 
дополнялась автором . (О публикована  в “В естнике Е в р о п ы ” (1916. №  2) под на
званием  “Н ародн ы й  т е а т р ”). Т ем а эт а  интересовала  Т альни кова  с 1909 г., о чем
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свидетельствую т собран н ы е им газетн ы е  вы р езк и  (РО РГБ. Ф. 487. К ар т . 40. 
Ед. хр. 3).

2 А дресат прислал та к ж е  свои статьи  под общ им  заглави ем  “ К р ест  Л ьва 
Т о лстого”, н апечатанн ы е в “О десских н овостях” (1910. 18, 23, 26 нояб. (1, 6, 
9 дек.)). В ав тоб и ограф ии  Т альни ков  вспом инает об это м  о тзы ве  Г о р ько го  
{РО РГБ. Ф. 487. К арт. 34. Ед. хр. 9).

С ообщ аем ы е Т ал ьни ко вы м  сведения о С .А . Т олстой  вы звали  р езк о е  несо
гласие Г орького , к о то р ы й  то ж е  н едолю бливал  С о ф ью  А ндреевну, но тр ебо вал  
объ ективн о го  отнош ения к ее  личности  (см.: Н аст. изд. Сочинения. Т. 16. 
С. 358-374).

305. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У  

П ечатается  по А{АГ), впервы е.
Д атируется  по п ом ете адресата о получении: “23.X I I - 10” .

1 С писок ж урналов  не р азы скан .
2 Родионов И.А. Н аш е преступление (Н е бред, а бы ль): И з соврем енной  н а

родной ж изни. С П б., 1909. В 1910 г. вы ш л о  ещ е п ять  изданий этой  книги. О ц ен 
ку ее Горьким  см. в п. 344, 345 и прим еч.

306. А .А . З О Л О Т А Р Е В У

П ечатается  по АО{АГ). В первы е: Архив Г. 7. С. 92 -94 .
Д атируется  по о тветн ы м  письмам З о л о т а р е в а  из Р ы би нска  о т  27 декаб ря

1910 г. (9 января 1911 г.), 23 января (5 ф евр ал я ) 1911 г., 24 января (6 ф евр ал я )
1911 г. {АГ. К Г-п-29-2-27, 28, 29).

1 Р ечь идет о “посвящ ении” повести  З о л о т а р е в а  “Н а  чуж ой  сто р о н е” в ру
кописном  в ар и ан те , о тп р ав л ен н о м  Г о р ьк о м у  23 н о яб р я  1910 г. {АГ. 
К Г-п-29-2-25). З о л о т а р е в  ответил: “ ...у б р а л  и посвящ ение и п о дзаго л о во к  ( . . . )  
о длиннотах мне все в один голос гово р ят  ( . . . )  я со к р ащ ал ”. П о весть  о п убли ко
вана в Сб. Зн. 35 с посвящ ением : “С ибири, стране к ато р ги  и изгн ан ия”.

2 В осходит к изречениям  из Э ккл ., 5, 6 и М ф ., 6, 7.
3 У  Л .Н . Т олстого : “Всё см еш алось в дом е О блонски х” (“А нн а К ар ен и н а”).
4 23 января (5 ф евр ал я) 1911 г. З о л о т а р е в  ответи л : « Я зы к о м  я стал  зани

м аться серьезно. П р иоб рел  себе словарь  Д аля, часто  загл яд ы в аю  в него  ( . . . )  
У потребление “чуть”, н есм отря на то , что  все о бр ати л и  на него  вним ание -  
слиш ком дорого  мне. Д ум аю , что  оно п ер еш л о  ко  мне из м алорусского , коим  я 
увлекал ся ...» . “Я сокращ ал , но бою сь теп ерь , ч то  в п ы лу усердия кое-где п о вр е
дил ж ивую  тк ан ь  расск аза”. П ер ер аб о тан н ы й  вариан т повести  “Н а  чуж ой сто 
р он е” З о л о тар ев  вы слал  Г орьком у 23 января (5 ф евр ал я ) 1911 г.

5 27 декабря 1910 г. (9 января 1911 г.) З о л о т а р е в  сообщ ал  Г орьком у, что  
и зъ ял  ф рагм енты , о к о то р ы х  Г орький  о то звал ся  отри цательн о .

6 П ерсонаж  повести  А .А . З о л о тар ев а , ссы льн ы й  поляк.
7 В историческом  исследовании А .Ф . В ел ьтм ан а “А тти л а  и Русь IV  и V ве 

ка: Свод исторических и народны х преданий” (М ., 1858) на основе ан ализа

459



ф о л ьк л о р н ы х  источников  и я зы к о в ы х  сравнений (позднее отвергнуто  лингвис
там и) до к азы вается , что  А тти л а  бы л  славянин и киевский  князь.

8 О дну из своих статей  (“К  тр ех со тл ети ю  Г али л еево й  т р у б ы ”) за подпи
сью  “И н д о ев р о п еец ” З о л о т а р е в  прислал  Г о р ьк о м у  7(20) сен тября  1909 г. 
23 ян в ар я  (5 ф е в р а л я ) 1910 г. он писал: “Р одном у А л ек сею  М аксим овичу 
о т  и нд о евр о п ей ц а” . А  23 ян вар я  (5 ф ев р а л я ) 1911 г. о твеч ал  Г орьком у: “И  все 
ж е  я и нд оевроп еец . В чем  другом , а в э то м  я не уступлю , биться  буду, а не ус
т у п л ю ”.

9 К рити чески й  обзо р  л и тер ату р ы  о К узьм е А лексееве , вдохновлявш ем 
свой народ на п р о тест  против насильственного  крещ ения, прозванном  “К узь
кой, м ордовским  бо го м ” , см. в ж у р н ал е  “Русское б о гатство ” (1898. №  5. О тд. 2. 
С. 41 -4 4 ), а т ак ж е: Н аст. изд. Сочинения. Т. 17. С. 579.

10 П од влиянием  русской револю ц ии  1905-1907 гг. усилилось револю цион
ное движ ение народов В остока: П ерсия  приняла конституцию  (в декабре 
1906 г.), о граничивш ую  власть  ш аха; Т урецкая  револю ц ия (1908) возродила 
конституцию ; дли тельная  револю ц ион ная  борьба  за  конституцию  велась и в 
К и тае , где и б ы л а  п р о во згл аш ен а в 1912 г.

307. Р .К . Л У Б К О В С К О М У

П еч атается  по НО(АГ), впервы е.
Д ати руется  по содерж ан ию  (см. ниж е).

1 Г азета  “К иевская  м ы сл ь” .
2 С к азк а  “П р аздн и к ”, вош едш ая в цикл “С казки  об  И тал и и ” под №  21 (см.: 

Н аст. изд. Сочинения. Т. 12. С. 127-133). С казка , посланная в разн ы е газеты , 
б ы л а  н апечатана: в “К иевской  м ы сли ” (1910. №  358. 28 дек.), в “О десских ново
стях” (1910. №  8305. 29 дек.); в “Н иж его р о д ско м  л и стк е” (1910. №  357. 
31 дек.). См. так ж е , п. 328 и прим еч.

В “О десских н овостях” ф акси м и льно  воспроизведены  подпись Г орького  и 
дата: ЗД, 911 (н.ст.), что  и служ ит основанием  датировки .

3 См. п. 303 и прим еч.

308. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П еч атается  по А(АГ). В первы е: ЛН. Т. 95. С. 253.
Д ати руется  по ф р азе : «С ейчас получил письм о по поводу “Ж ал о б ы ”» (см. 

ниж е).
О тв е т  на письм о А м ф и театр о в у  о т  22 декаб р я  1910 г. (4 января 1911 г.). А д

р есат  о твети л  25 дек аб р я  1910 г. (7 января  1911 г.) (ЛН. Т. 95. С. 252, 254-255).

1 См. п. 303 и прим еч. А м ф и театр о в  ответил: «К огда ж е я прибегал  в бесе
дах с В ам и к  ироническим  прием ам ? К онечно , всерьез говорю : деш ево взяли, я 
дум ал, спросите дорож е. Н у, стало  бы ть , гуляй, “С оврем енниче” !».

2 Г орький  п иш ет о  книгах: Т ворен и я  Т ертулли ан а , христианского писателя 
в конце в то р о го  и в н ачал е  тр етьего  века. С П б., 1847-1850. Ч . 1-4; Т ворения Ла-
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ктанция, писателя в н ачале четв ер то го  века, п розван н ого  Х ристианским  Ц и ц е
роном. С П б., 1848. Ч . 1-2. О бе  книги с м н огочисленны м и  п ом етам и  Г о р ько го  
хранятся вЛ Б Г (ОЛЕГ. 5195, 5306).

В ластов Г. С вящ енная летопись. С П б., 1878-1898. Т. 2 -5 . К ниги  хранятся  
в ЛЕГ  (ОЛЕГ'. 5282), см. так ж е: ЛН. Т. 95. С. 253. С очинения святого  И рин ея, 
еп иско п а Л и о н ск о го . М ., 1871. И м е е т с я  в ЛЕГ  с п о м етам и  Г о р ьк о го  
{ОЛЕГ. 5176). К нига бы л а  прислана Г орьком у  в ию ле 1911 г. В .В. Р о зан о вы м  
(см.: К онтекст, 1978. М ., 1978. С. 302).

3 П ервы й  ном ер вы ш ел  в декаб ре  1910 г. в С П б.; в №  5 о п убли кованы  о т 
ры вки  тр етьей  из “И тальян ски х  ск азо к ” Г о р ьк о го  (Н о вая  ж изнь. 1911. №  5. 
А пр. С. 7-10).

4 В 1910 г. вы ш ли  специальны е тем ати чески е  ном ера  “С ати р и к о н а” : 
о П ош лости  (№  6), Ю билейны й (№  14), Э кзам енац и онн ы й  (№  20), о П ровинции  
(№  40), о Глупости (№  50). О стр ы е  и злободневн ы е м атер и ал ы  содерж али  м но
гие ном ера ж урнала  (см.: Евстигнеева Л. Ж урн ал  “С ати р и к о н ” и п оэты -сати р и- 
концы . М., 1968. С. 62-77).

5 В письме от  20 декаб р я  1910 г. (2 января 1911 г.) А м ф и театр о в  просил 
прислать второй  рассказ ц икла “Ж а л о б ы ” к  м арту  (см. п. 352 и прим еч.).

6 П исьм о от  22 декаб р я  1910 г. (4 января 1911 г.), в к о то р о м  А м ф и театр о в  
вы раж ал  тревогу  по поводу публикации в “К иевской  м ы сли ” обш ирн ы х ц итат 
из нового рассказа  Г орького . Э то  обесц ен ивало  готовящ ую ся публикацию  
“С оврем енника”. З ащ и щ ая  и нтересы  “С о вр ем ен н и ка”, А м ф и театр о в  просил 
задерж ать  хотя бы  на два м есяца берли н ское издание рассказа . П исьм о в Б е р 
лин не разы скано .

309. М .А . П Е Ш К О В У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Ю ность. 1963. №  3. С. 69.
Д атируется по упом инанию  о рож дественских  праздниках.
М .А . П еш ко в  ответи л  31 декаб р я  (ст.ст.) 1910 г. (Архив Г. 13. С. 81).

1 И здания А .Ф . Д евриен а Г орький  н еодн ократн о  в ы сы л ал  сыну.
2 М аксим  прислал отцу список книг по к атал о гу , к о то р ы й  Г орький  т щ а 

тельно  к о р р екти р о вал  (см. п. 339). С писок эт о т  о к о л о  15(28) января  1911 г. бы л  
отправлен  Б о го лю бо ву  с просьбой  вы сл ать  книги  в П ар и ж  по адресу Е .П . П еш 
ковой (см. п. 339, 341).

3 О  к ако м  ж урнале идет речь, не установлено.
4 В о второй  части  “Ж изни  М атвея  К о ж ем як и н а” песню  “А х ты , воля, м оя 

воля” поет м альчик  Б о р я , сы н Е вгении  М ансуровой  (см.: Н аст. изд. Сочинения. 
Т. 10. С. 275-276, 295).

П есня возникла после отм ен ы  к р епостн ого  п рава и восхваляла ц ар я-“осво- 
бодителя” А лексан дра II; неодн ократн о  публи ковалась  и б ы л а  ш и р о ко  расп р о 
странена. Н апр.: Богородицкий А. Ш кольное пение: У ч ебн о -м у зы к ал ьн ая  х р е
стоматия. М ., 1875. В ы п. 1. С. 29; В бурю , в грозу: С обран ие лучш их бы то вы х  
патриотических и военны х песен. С П б., 1889. С. 4. П о  рассказам  Е .П . П е ш к о 
вой, М аксим а научила это й  песне его  няня М .И . О рехова.
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310. И .И . Б Р О Д С К О М У

П еч атается  по А{АГ). В первы е: Г орьк. коммуна. 1936. №  160. 12 ию ля.
Д атируется  по сопоставлению  с письмами Б ро дско го  о т  середины  декабря 

1910 г. и по ф р азе : “М он еты  я не получи л” (см. ниж е).
О тв ет  на письм о Б р о дск о го  о т  середины  декаб ря  (ст.ст.) 1910 г. А дресат о т 

ветил 13(26) января  1911 г. {Горький и художники. С. 173-174).

1 См. п. 244, 301, 349 и прим еч. “С радостью  сообщ аю  В ам, -  писал Б р о д
ский, -  что  и зум ительная  вещ ь С ерова  уж е находится у м еня” .

2 См. п. 215, 329, 349 и прим еч. В середине декаб ря  1910 г. Бродский  сооб
щ ил, что  будет у Репина на Р ож дество  и непрем енно возьм ет  этю д для Г орь
кого .

3 Б родский  написал Г орьком у, что  картину удалось получить лиш ь с пом о
щ ью  сам ого  худож ника. З .И . Г рж ебин  не м ог без С ерова взять  картину из дома 
вдовы  С .С. Б о тк и н а , уехавш ей  за  границу.

4 В о к тя б р е  1910 г. С ер о в  зап р о сил  в поли ц ейском  у частке  свидетельство  
о р азр еш ен и и  на в ы езд  за  границу. П р и став  у ч астк а  п о тр еб о в ал , ч то б ы  ху
д о ж н и к  яви лся  к  нем у личн о . В о т в е т  на это  тр еб о в ан и е  С еров  написал до
во л ьн о  р е зк о е  письм о {Серов В.А. П ер еп и ск а . Л .; М ., 1937. С. 385-386). Н айдя 
письм о о ск о р б и тел ьн ы м , п ристав  п р и в л ек  С ер о ва  к  судебной о тветствен н о 
сти. Г азета  “Р е ч ь ” в связи  с эти м  о п у б л и ко в ал а  сообщ ени е под броским  н азва
нием : “П р и в л еч ен и е  к  суду ак ад ем и к а  ж ивописи  С ер о ва  за  о ск о р бл ен и е при
с т ав а” (Р ечь . 1910. №  345. 16 дек .). 10(23) ф е в р а л я  1911 г. О кр у ж н о й  суд при
зн ал  С ер о в а  вин о вн ы м  по 1-й ч. ст. 286. У л о ж ен и я  о н аказан и ях  (оскорблен и е 
чи н о вн и ка  на словах , к о гд а  “сл о ва  явл я ю тся  непри личны м и , но не р у гател ь 
н ы м и  или п о н о си тел ьн ы м и ”) и присудил к  ш тр а ф у  в 5 руб. (см.: В алентин  
С ер о в  в воспом инаниях , дн евни ках  и перепи ске  соврем енн и ков . Л ., 1971. Т. 1. 
С. 270, 2 9 9-300).

П о езд к а  за  границу состоялась  ещ е до суда. В декаб ре  1910 г. С еров уже 
в озврати лся  в Россию , а в ап реле  1911 г. вновь уехал за  границу, побы вал  во 
Ф ранции, И тали и , А нглии , на К апри  он не заезж ал .

5 “И з худож ников-соврем енников, -  вспом инал Б родский, -  А лексей  М ак
сим ович к ак -то  по-особенном у неж н о  лю бил  Репина и С ерова. С ними он бы л в 
больш ой  друж бе и все созданное рукам и этих м астеров  расценивал необы чайно 
в ы со к о ” {Бродский. С. 73). В 1914 г., возвративш ись в Россию , Г орький  посетил 
посм ертную  вы ставку  С ерова  (см.: В ечерн ие известия. 1914. №  396. 11 ф евр.).

6 См. п. 215, 271 и прим еч. “Н еу ж ел и  В ы  ещ е не получили моих монет? -  
спраш ивал  Б родский . -  В едь уж е более  двух с половиной  месяцев, к ак  я их о т 
дал Ю рию  для В ас, я  бы л  уверен, что  В ы  давно их получили” . М онеты  бы ли  по
лучен ы  о к о л о  27 декаб р я  1910 г. (см. п. 329 и прим еч.).

7 В конце 1910 г. Г орький  завер ш ал  р або ту  над второй  частью  “Ж изни М ат
вея К о ж ем як и н а” .

8 В 1911 г. Б родски й  ж ил на К апри  с м ая по сентябрь.
9 Б родски й  п ереслал  Г орьком у  рукопись р ассказов  Д. А ничкова. “О н бы в

ш ий студент П о л и т е х н и ч е с к о г о  института), -  писал Б родский, -  ж ивет  теперь 
в А н твер п ен е  (П олити чески й  преступник. С оц.-дем окр.). П ар ен ь  очен ь  хоро
ш ий, а к а к  пиш ет, не зн аю ” {Горький и художники. С. 174).
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311. Я .М . О К У Н Е В У

П ечатается  по А(АГ), впервы е.
Д атируется  по связи с п. 312.
О твет  на недатированное письмо Я .М . О ку н ева  (АГ. К Г-п-55-4-1).

1 О кунев писал Горьком у: «Я заним аю сь урокам и  10-12 часов в сутки; при
ходится бегать  по Грош евы м  урокам  ( . . . )  Н а  себя остается  3 -4  часа. Т огда  я, ус
талы й , отупевш ий, саж усь писать и п ер еж и ваю  у ж асны е муки, чувствуя, что  в 
голове -  ни одного образа , что  перо  валится  из усталы х  рук  (...) В ы ход во зм о 
ж ен  то л ько  такой : найти какую -нибудь работу , и м ею щ ую  бо л ее  бл и зко е  о тн о 
ш ение к л итературе  (...) Я  слы хал , что  новы й  ж урнал  “С о врем енн ик” вы ходит 
при В аш ем  участии. М о ж ет бы ть , я  смогу найти  там  что-нибудь для себя? И ли  
в и здательстве “З н ан и е”»?

2 См. п. 312.
3 См. п. 181 и прим еч. Г онорар  за  рассказ бы л  вы слан  О куневу  15(28) сен

тября и 6(19) ноября 1910 г. (АГ. “З н ”-док-12-9).

312. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: ЛН. Т. 95. С. 256.
Д атируется по ф р азе : “Б ы л  у м еня сегодня Р и зо в ” (см. ниж е).
О тв ет  на письмо А м ф и театр о в а  о т  25 д ек аб р я  1910 г. (7 января  1911 г.). А д 

ресат ответил  30 декабря  1910 г. (12 января 1911 г.) (ЛН. Т. 95. С. 254-255 , 258).

1 О тв ет  на слова А м ф и театр о в а : “З а  стр о к и , к ак  А н д р еев  о В ас у Ф идле- 
ра  написал, м ного  ем у грехов  п ростится  и сим патий  в о зв р ати тся ” . Р е ч ь  идет об  
“А в то б и о гр аф и и ” Л .Н . А н д р еева , н ап еч атан н о й  в га зе те  “У тр о  Росси и ” (1910. 
№  123. 6(19) м арта). А в т о б и о гр аф и я  п р ед н азн ач ал ась  для  книги  Ф .Ф . Ф идле- 
р а  “П ер вы е  л и тер ату р н ы е  ш аги. А вто б и о гр а ф и и  со в р ем ен н ы х  русских п иса
т ел ей ” (М .: изд. И .Д . С ы ти н а, 1911). А н д р еев  писал: “ ...зн а к о м с т в о  с М ак си 
мом Г орьки м  я счи таю  для себя  к а к  для  п и сател я  в ели ч ай ш и м  счастьем ; и ес 
ли гово р и ть  о лицах, о к азав ш и х  д ей ств и тел ьн о е  вли яни е на м о ю  п и сател ь 
скую  судьбу, то  я  м огу у к азать  т о л ь к о  н а  одного  М акси м а Г о р ьк о го , и ск л ю ч и 
тел ьн о  вер но го  друга л и тер ату р ы  и л и т е р а т о р а ” (С. 31); Н е  вем  (др.-русск.) -  
не ведаю .

2 “M iserere” -  пьеса С.С. Ю ш кевича, п оставлен ная  в М Х Т  (п рем ьера  
17(30) декабря 1910 г.), не им ела успеха. 25 декаб р я  1910 г. (7 января  1911 г.) А м 
ф и театр о в  писал Г орьком у: « ...и скр ен н о  доволен , что  “M iserere” п ровали лось  у 
худож ественников».

3 О твет  на просьбу А м ф и театр о в а : найти р ец ензентов  для ж у р н ал а  “С ов
рем енник” “по всем отраслям  л и тер ату р ы  и науки”.

4 См. п. 311 и примеч. А м ф и театров  ответил: “П исьм о О кунева мне не очень 
понравилось. В о всяком случае, приму к  сведению  и сделаю  все, что  могу”.

5 Рассказ О кунева “Д арья А ви л о ва  с сы новьям и ”.
6 А .Н . Т ихонов вош ел в редакционны й  совет “С о вр ем ен н и ка” (см.: ЛН. 

Т. 95. С. 257). Е го  повесть “Ш ебарш а” вы ш л а в ж урнале  “С оврем енн ы й  м и р” 
(1911. № 8 ).
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7 П ер ево д  “А двечной  песни” Я. К упалы  бы л сделан самим Г орьким  в ста
тье  “О  писателях-сам оучках” (С овр. мир. 1911. №  3).

8 См. п. 308 и прим еч. Г орький  считал , что  в публикации о тр ы вко в  винова
ты  его  берлинские зн ако м ы е. Р угаться  “по Б ал ьм о н ту ” -  вы раж ени е А м ф и 
театр о ва , к о то р ы й  писал 20 декаб р я  1910 г. (2 января 1911 г.), что , прочитав 
“З м еи н ы е  ц в еты ” К .Д . Б ал ьм о н та , ругается  “героям и  из этой  удивительной 
книги. Н апри м ер : Д ев яти к р атн ая  С обака! К р о вавая  ракови н а ж енщ и н ы ” (ЛН. 
Т. 95. С. 252).

9 26 декаб р я  1910 г. (8 января  1911 г.) П ятницкий  записал в Д невнике: «Во 
врем я зав тр ак а  говорят: “В 4 придут Ризовы . О на первая  красавица Ч ер н о го 
рии” . Н е пош ел  гулять. В ы хож у к чаю , Ризовы  и П о чек . Р азговор  о русских пи
сателях . Р изов м ного  читал . Все х орош ее в ж изни  Б о л гар и и  приписы ваю т вли
янию  русских» (АГ. Д -П ят. 1910). Э то  б ы л о  вто р о е  посещ ение Г орького  супру
гам и Ризовы м и . П ер вы й  приезд их на К апри  П ятницкий  отм етил  в Дневнике 
4(17) м ая  1910 г.

10 А м ф и театр о в  ответи л : “Е сли  Ш иряев п риш лет что , обращ у особое вни
м ан и е” . Р ассказ П .А . Ш иряева “Т ен и ” н апечатан  в ж урнале “С оврем енник” 
(1911. № 6 ) .

313. Е .П . П Е Ш К О В О Й

П еч атается  по А (А Г ). В первы е: Архив Г. 9. С. 109.
Д ати руется  по почт, ш т.: 9.01.11. Capri.
О тв е т  на письмо Е .П . П еш ко во й , написанное в канун Рож дества (АГ. 

К Г -р зн -8 -1-241).

1 В р о ж дествен ские праздники  Г орький  закан чи вал  рабо ту  над ч. 2 “Ж изни 
М атвея  К о ж ем як и н а”.

2 См. п. 304 и прим еч.
3 См. п. 207 и прим еч.
4 Г орький  и м еет  в виду м н огочисленны х политических  эм игрантов  (членов 

Р С Д Р П  р азн ы х  ф р акц и й ), прож ивавш их в П ариж е.
5 В канун  Р ож дества  Е .П . П еш к о ва  послала  Г орьком у больш ое письмо, 

полн ое тр ево ги  за  сы на: “О  М аксим е надо поговорить. Л ом ается  р ебен ок  в нем. 
Э то  естественно. Года так и е , ч то  это  и долж но б ы ть  так . Н о  при его  тем п ера
м енте страш н о  бесп о ко ит  э то  врем я  его. В едь эти  годы  сам ы е важ н ы е (...) они 
остав ят  влияние на всю  его  дальнейш ую  ж и зн ь ...” .

6 В озм ож но , р еч ь  идет о сборнике «“В ехи”, к ак  знам ение времени».
7 См. п. 245 и прим еч.
8 В ероятн о , книга: Уэллс Г. С обрание сочинений. С П б., 1909. Т. 5, послан

ная Г орьком у  Б о го л ю б о в ы м  1(14) м ар та  1910 г. (см.: АГ. П -к а  “З н ”-8-1-13).
9 Русская би б л и о тек а  в П ар и ж е , основанная в 1875 г. по инициативе Г ерм а

на Л опати на при м атер и ал ьно й  и м оральн ой  поддерж ке И .С . Т ургенева. В пос
ледствии  получи ла его  имя. Ц ел ь  Т ургеневской  би бли отеки  сф орм улирована 
ещ е в ее  первом  У ставе  (1888): “Д ать  п рож иваю щ им  в П ар и ж е русским возм ож 
н ость п оддерж и вать  духовное общ ение с родиной” (Русская общ ественная биб
л и о тек а  имени И .С . Т ур ген ева  (...): Сб. статей . Paris: Institut d ’Etudes Slaves,
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1987). С сам ого возникновения би бл и о тека  сущ ествует к ак  учреж дение об щ ест
венное, т.е. не п ринадлеж ащ ее ни частном у лицу, ни к ако й -л и бо  партии. 
В 1940 г. нем цы , оккупировавш ие П ар и ж , вы везли  книги в Г ерм анию . Б и б л и о 
тек а  бы ла восстановлена то л ьк о  в 1959 г. и сущ ествует до наш их дней.

Т ургеневская  би бл и о тека  обслуж ивала н еско л ьк о  поколен ий  русских эм и 
грантов. “В разн ое врем я, -  писал М. О соргин  в названной  книге, -  бы л и  ее  под
писчиками и друзьями и Л енин, и Т роцкий , и Д еникин, и ген. Головин, и М и л ю 
ков, и политики  всех о ттен к о в  и всех програм м . П о  прим еру Т ургенева, ей ж е р 
твовали  свои книги все русские писатели  (м ного книг, своих и чуж их, п рисы лал  
М аксим Г орький” (Там  ж е. С. 122)).

314. М .А . П Е Ш К О В У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Ю ность. 1963. №  70.
Д атируется по связи с п. 313.
О твет  на недатированное письмо М .А . П еш к о ва  о т  конц а д ек аб р я  (ст.ст.) 

1910 г. (Архив Г. 13. С. 81).

1 М аксим писал: “К ак  ж алк о , что  м ы  с то бо й  не повидались на рож дествен 
ские каникулы , ведь нас распустили теп ер ь  на две недели  и м ы  м огли  бы  по
ехать в Н иццу или ещ е куда-нибудь, где бы  м ы  м огли  теб я  в стр ети ть” .

2 Горький отк л и к ается  на слова сы на: «Н едавно  из России приехал  Н и к о 
лай  С тепанович Ф илитис, и раз, когда он бы л  у нас, то  предлож ил  мне зан и 
маться вм есте с ним “Б о к со м ”; я согласился (...) Э то  страш но  разв и в ает  м уску
лы ».

3 В начале декабря  (ст. ст.) Г орький  сообщ ал Е .П . П еш ко во й , ч то  п ош лет  
Е вангелие М аксиму к ак  рож дественский  п одарок  (см. п. 292). П олучив  книгу, 
М аксим ответил  отцу: «С пасибо теб е  б ольш ое за  “Е ван гел и е” (...) М не очен ь  
нравится переплет, но я  ещ е сам ого  “Е ван гели я ” не читал» . П ослан н ы й  сы ну 
экзем пляр  (Н овы й  завет. М.: С инодальная ти п о гр аф и я , 1888) писатель  купил в 
Н еаполе, послал во Ф лоренцию  -  п ереплести  во “ф л о р ен ти й ск и й ” к о ж ан ы й  п е
реплет. Н а  книге Г орький  сделал надпись: “Д арю  теб е , дорогой  мой, одну из 
лучш их книг в мире. О тец  А лексей , о тш ел ьн и к  и п ещ ерны й  ж и тел ь ” (Архив 
Г. 13. С. 82). В ЛЕГ  хранятся  два экз. “Е ван гели я” (ОЛЕГ. 5224, 5225), годы  и з
дания -  1870 и 1905.

4 См. п. 339, 340 и прим еч.
5 См. п. 308, 312 и прим еч.

315. Л .А . П А Р И Й С К О М У

П ечатается  по тексту , воспроизведенном у адресатом  в своем  дневнике 
(.АГ), впервы е.

Д атируется  по записи в дневнике П арий ского , где у к азан а  дата  получения 
письма Г орького: 4(17) января  1911 г.

О твет  на письмо П арий ского  о т  21 д ек аб р я  1910 г. (3 января  1911 г.). А д р е
сат ответил  12(25) января 1911 г. (АГ. К Г-рзн-6-21-2 , 3).
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1 В письме, на к о то р о е  о тв еч ает  Г орький, адресат излож ил план организа
ции в своем  приходе народной библиотеки  при К уликовском  зем ском  учили
щ е К о стр о м ск о го  уезда и просил у писателя м атери альной  пом ощ и (см.: Самой
лов В. О  цеховы х л и тер ату р н о го  цеха //  С еверная  правда (К остром а). 1937. 
18 ию ня; см. т ак ж е  п. 355).

2 П арийский  записал в дневнике, что  25 ф евр ал я  (10 м арта) 1911 г. он полу
чил 200 руб. о т  Г о р ьк о го  ч ер ез ко н то р у  “Н о во го  ж урнала  для всех’’ (ЛГ. Рав-бп- 
23-38-1). Б о л ьш е  Г орький  денег не присы лал. Ч ер ез  два года, когда стало 
ясно, что  средств на основание би бли отеки  недостаточно, П арийский  сдал 
все собран н ы е деньги  в К остром скую  уездную  зем скую  управу. К опию  кви
танции  о сдаче ден ег адресат послал Г орьком у 10(23) сентября 1913 г. (ЛГ. 
К Г-рзн-6-21-9).

316. О .О . Г Р У З Е Н Б Е Р Г У

П еч атается  по МК(АГ). В первы е: Грузенберг. С. 232, с датой: “28 декабря 
(1913 г .)’’.

П одлинник  неизвестен .
Д ати руется  по содерж анию  и дате, указанной  в первой  публикации (с ис

п равлен ием  года по письм ам  Г рузенберга).
О тв ет  на письмо Г рузенберга  о т  16(29) ноября  1910 г. А дресат ответил 

7(20) ф ев р ал я  1911 г. (АГ. К Г-од-1-6-16 и 17).

1 См. п. 205, 226, 264 и прим еч. 16(29) н оября 1910 г. Г рузенберг подробно 
и злож ил ход п ер его во р о в  с братьям и  П р отоп оп овы м и  и вы рази л  неудовольст
вие по поводу того , что  они бы ли  прерваны . “С казать  откровенно, -  писал он, -  
не поним аю  ни В ас, ни К онстан тин а П етрови ча . З а ч е м  В ы  ослож н яете то, что 
та к  просто , и л и ш аете  себя возм ож ности  п ользоваться  тем и  суммами, которы е 
уж е давно м огли  б ы ть  В ам  п ереведены  п олн остью ” .

2 21 н оября  (ст.ст.) 1910 г. П ятницкий  записал в Д невнике о получении пись
ма о т  Г рузенб ерга  22 н оября (ст.ст.):

“П о сле  зав тр (ак а) говорим  о письме Груз.
Г орький  н ервн ичает, почти  не м о ж ет  слуш ать. Х о ч ет  уступить во всем. 

М ое м нение: сначала  послать  письмо, и зл о ж и ть  м отивы  наш ей постановки” 
(АГ. Д -П ят. 1910; см. так ж е , п. 347 и прим еч. к п. 264).

317. М .А . П Е Ш К О В У

П еч атается  по А(АГ). В первы е: Архив Г. 13. С. 30.
Год у стан авли вается  по содерж анию , число и месяц  -  по упоминанию  о Н о 

вом  годе.

1 В м есто  книги об  авиации Г орький  послал сы ну “подводную  книгу”. В еро
ятно , это : Ламперт К. Ж и зн ь  пресны х вод. С П б.: изд. А .Ф . Д евриена, 1900, или: 
Келлер К. Ж и зн ь  м оря. С П б.: изд. А .Ф . Д евриена, 1905. Н а  обеих книгах над
пись рукой  М .А . П еш ко ва: “ Б и б л и о тек а  М аксим а П еш к о в а” . О бе хранятся в 
ЛБГ (ОЛЕГ. 5425, 5436).
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2 Г орький им еет в виду эпизод из “Г ородка О к у р о в а”. С лободской  п о эт  С и
ма Д евуш кин ночью  сочинял стихи и говорил  Тиунову: так ая  зн аете , р а 
дость, когда сочиниш ь ч то -н и б у д ь ...’’, на что  Тиунов отвеч ал : “И  хорош о. 
И м енно это  миру и надобно -  радость!’’ (Н аст. изд. Сочинения. Т. 10. С. 60).

3 См. п. 70 и прим еч.
4 Горький  приехал в П ар и ж  31 января  (13 ф евр ал я ) 1911 г., вы ехал  в И т а 

лию  12(25) ф евр ал я  и п рибы л на К апри  16 ф ев р ал я  (1 м арта) (АГ. Д -П ят. 1910).
5 “Ж изнь М атвея  К о ж ем як и н а’’, ч. 2, р аб о та  над ко то р о й  п р одолж алась  до 

конца января (ст.ст.) 1911 г.

318. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У

П ечатается  по А(АГ)У впервы е.
Н а письме пом еты  адресата: “51” и рядом  со строкой: “С борники  с 29-го по 

35-й”, последний ном ер зач ер кн у т  и написано: “с ХХ1Х-ХХХ1Н”, п оскольку  к 
тому врем ени Сб. Зн. 34, 35 ещ е не вы ш ли. Н и ж е расписка: “К ниги  для Н ек р а - 
совск. библ. получила. М. Котляревская”.

Д атируется по врем ени  вы хода Сб. Зн. 33 -  26 н оября (9 декаб ря) 1910 г.

1 Б и бл и о тек а  в А р зам асе , созданная А .М . Х р аб р о в ы м  с п ом ощ ью  Г о р ьк о 
го, ко то р ы й  постоянно пополнял ее  книгам и (см.: Н аст. изд. Письма. Т . 3, п. 10, 
4 9 ,2 1 3 , 280).

319. В .И . А Н У Ч И Н У

П ечатается  по МК{АГ)У подготовленной  адресатом  в 1935 г. для не в ы ш ед
ш его том а “Л итературн ого  наследства” . В первы е: Тр. СГПИ (С ам арканд). 1941. 
Т. 2, вып. 3. С. 11.

1 А нучин серьезно  заним ался ф о то гр аф и ей . В РГАЛИ  хранится  сделанная 
им ф о то гр аф и я , с его  надписью : “Д ом  в г. К расноярске , в к о то р о м  ж ил В .И . Л е 
нин в 1897 г. Д ом  сгорел  в 1912 г. К о м н ата  в верхнем  этаж е , л ево е  (о т  зри теля) 
окно. Д ом ф о то гр аф и р о вал  я в 1905 г. Н егати в  у меня. В.Ан.” {РГАЛИ. Ф. 14. 
On. 1. Д. 3. Л. 14).

2 К  1910 г. писатель И ван  С ергееви ч  Рукавиш ников бы л  авто р о м  книг: “С е
мя, п о кл ев ан н о е  птицам и : П о в е с т ь ” (М ., 1896), “ С т и х о тв о р ен и я ” (С П б ., 
1901-1906. К н. 1-4), “М олодая У к р аи н а” (С П б., 1909), “С тихотворени я” (С П б., 
1909), “D unum ” (С П б., 1910), “С ны ” (С П б., 1910).

3 П ен аты  -  дача худож ника И льи  Е ф и м о в и ч а  Репина (1844-1930), с к о т о 
ры м  А нучин бы л  лично знаком  и состоял в переписке.

4 Речь идет о вы полненном  Репины м  в 1906 г. п о р тр ете  револю ц ион ера-н а- 
родника Н и колая  А лексан дровича  М орозова  (1854-1946), к о то р ы й  хранится  в 
М узее соврем енной истории России (бы вш ий М узей Револю ц ии  С С С Р) (см.: 
Зилъберштейн И.С. Н овонайденны й  и утрачен н ы й  Репин //  Х удож ественное 
наследство: Репин. М.; Л ., 1948. Т. 1. С. 36). “П о р тр е т  б ы л  написан м аслом  и и зо 
браж ал  Н и ко л ая  А лексан дровича, сидящ его за  столом  (...) И лья  Е ф и м о в и ч
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м ного раз хотел  написать новы й  п о р тр ет  Н и к о л ая  А лександровича, но то т  уж е 
ц ели ком  погрузился в откр ы вш у ю ся  перед ним свободную  кипучую  ж изнь и за 
нялся изданием  своих ш лиссельбургских научны х работ: специально ездить по
зи р о вать  в П ен аты  ему бы л о  трудно. Все ж е, в том  ж е 1906 г., И лья  Е ф им ович 
сделал ещ е и каранд аш н ы й  п о р тр ет  Н и к о л ая  А лексан дровича (пом ечен им 
1 ноября  1906 г.), бы вш ий  в 1921 г. на вы ставке  в Н ь ю -Й о р к е ” (Морозова К А . 
В П ен атах  с Н и к о л аем  А лексан дровичем  М орозовы м  //  Х удож ественное на
следство: Репин. М .; Л ., 1949. Т . 2. С. 247-248).

5 И м еется  в виду русско-японская  война 1904-1905 гг. П ораж ен ия  русской 
арм ии очен ь  остро  восприним ались учащ им ися в столице студентам и-сибиряка- 
ми. О ни  всерьез обсуж дали  возм ож ности  захвата С ибири японцам и. Н а  одном 
из заседаний К о м и тета  объ един енн ы х  сибирских зем лячеств , к ак  вспоминал 
позднее А нучин , м олодой  М .В. Ф рунзе заявил, что  “лучш е всего будет продать 
С ибирь ам ериканцам : м ы  получим  огром ную  сумму, а драться будут японцы  с 
ам ер и канц ам и ” (М енедж ер. 1992. №  8(55). 21 алр. -  7 мая. С. 14).

320. К .И . А Р А Б А Ж И Н У

П еч атается  по АМ (АГ ), впервы е; подпись -  авто гр аф .
Д ати руется  по п ом ете на письме, сделанной, возм ож но, И .П . Л ады ж нико- 

вы м : «“Г ам аю н ” . С борн . в пользу  постр. о т  зем летр . в С ем иреч. обл.». З е м л е 
трясение в В ерном  п р оизош ло  22 декаб р я  (ст. ст.) 1910 г.

1 П исьм о адресата  с предлож ением  у частвовать  в сборнике “Г ам аю н” не 
р азы скан о . Г орький  к  этом у  врем ени  реш и тел ьно  изм енил свое отнош ение к 
А рабаж ин у , считая  его  н едобросовестн ы м  ж урналистом . Д еятельность  А раба- 
ж ина х ар ак тер и зу ется  в о тзы ве  А .А . И зм ай ло ва  о его  публичны х лекциях: 
«А р аб аж и н  -  один из н аиболее деятельны х  в П етер бу р ге  л ек то р о в  по чисто ли 
тер ату р н ы м  вопросам . Ч асто  он ум еет  зан ять  вы годную  боевую  позицию  в р аз
гром е, наприм ер, идей бо го и скател ьства  Г орького  или идеалов “санинства”» 
(ОРРГБ . Ф. 124. №  1823).

2 С борн ик  вы ш ел  в свет осенью  1911 г. (Гам аю н: Л итературн ы й  сборник в 
п ользу  п острадавш их о т  зем летрясен ия  в С ем иреченской  области . С П б., 1911), 
о чем  сообщ али  “Б и р ж ев ы е  ведом ости” : «В пользу пострадавш их от  зем летря
сения в С ем и речен ской  области  бы л  издан альм анах  “Г ам аю н ” (...) В нем есть 
хорош ие им ена -  Я синский, Будищ ев, Б р ю со в , Б л о к , Рем изов, новы й гр. 
А . Т олстой , Щ епкина-К уперник , Б ал ьм о н т  (...) Л учш ая  вещ ь в сборнике, без 
всякого  сом нения, драм а И .И . Я синского: “Б е л ы е  п л атья ”» (Б ирж . вед. (утр. 
вы п.). 1911. №  12584. 15 окт.).

321. П .А . Б Е Р Л И Н У  

П еч атается  по А(АГ ), впервы е.
О тв е т  на н едати рован ное письм о Б ер л и н а  (АГ. К Г-п-8-10-4).
Д ати руется  по упом инанию  в письме Б ер л и н а  о то л ьк о  что  вы ш едш ем  

ж у р н ал е  “Н о вая  ж и зн ь” №  1 и о н аборе  №  2. П о  данны м  “Б и блиограф ии  пери-
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одических изданий России: 1901-1916” , п ервы й  ном ер  ‘‘Н овой  ж изн и ” вы ш ел  в 
декабре 1910 г., второй  -  в январе 1911 г.

1 «Редакция, -  сообщ ал Б ер л и н  в письме Г орьком у, -  о ты ск ал а  В аш у н е
больш ую  вещ ицу, набранную , но не вы ш едш ую  в свет и, н аско л ько  редакции  
известно, нигде не напечатанную . Д ел о  идет о м ал ен ько м  р ассказе , к о то р ы й  
бы л В ами напечатан  в невы ш едш ем  в свет н ом ере “А дской  п о ч ты ” . Рассказ, к а 
ж ется, без названия, пом ечен  трем я  звездочкам и» (АГ. К Г-п-8-10-3). Б ер л и н  
имел в виду м иниатю ру “С тар и к ”, н апечатанную  без заглави я  в к о н ф и ско в ан 
ном цензурой ном ере “А дской  п о ч ты ” (1906. №  4). В письме адресата  м и н иатю 
ра названа по первы м  словам  “Л ю ди окруж или  ж и з н ь ...” . П исьм о Г о р ьк о го  р е 
дакция расценила к ак  согласие на публикацию  и п ом естила в “П етер бу р гско й  
газете” (1910. №  39. 9 ф евр .) о бъ явл ен и е о том , что  рассказ “Л ю ди окруж или  
ж и зн ь ...” будет н апечатан  в м артовской  кни ж ке “Н о во го  ж у р н ал а  для всех” . 
Ж урнал “Н овая  ж и зн ь” вы ходил при “Н о во м  ж урнале  для всех” . Б ер л и н  сотруд
ничал в обоих ж урналах. Судя по следую щ им  его  письм ам , Г орький  п р о тесто 
вал против публикации (АГ. К Г-п-8-10-5). П од названием  “С тар и к ” м и н иатю ра 
Г орького  появилась в “Н овом  ж урнале для  всех” то л ь к о  в н оябре 1911 г. (№  37. 
С. 3-8).

322. А .И . Я С Т Р Е Б О В У

П ечатается  по ЧА(АГ), впервы е.
Д атируется  условно с учетом  следую щ их ф акто в :
Ф раза: “С оциализм  для меня -  м о н и зм .. . ” -  не м огла появится у Г орького  до 

знаком ства с работой  А .А . Б огдан ова “Э м пириом онизм . С татьи  по ф и л о со ф и и ” 
(1904-1906. Кн. 1-3). И дее м онизм а Горький  бы л приверж ен  в 1906-1910 гг.

О твет  на недатированное письмо адресата  (АГ. К Г-нп/а-25-42-1), к о то р о е  
м ож ет б ы ть  отнесено  к  1909-1910 гг., -  э то  п о зво л яет  сузить дати ровку  письм а 
Г орького. С уж дения Я стребова  о русской интеллигенции , наш едш ие во п л о щ е
ние в пьесе (“кризис среди револю ционной  интеллигенции , к о то р ы й  создан  к р и 
зисом общ ествен ны м ”; “интеллигенция -  внутренне она в ту п и к е”) м ож но  сопо
ставить с суж дениями об  интеллигенции  авто р о в  сборн и ка “В ехи” (С П б., 1909), 
в частности , в предисловии М. Г ерш ензона. Т ези с Я стр ебо ва  об  упадке и 
кризисе соврем енной л и тер ату р ы  соотносится  с ан ал о ги чн ы м  утверж дением  
С .Н . Б улгакова  в его  статье  “Г ероизм  и п одвиж ничество” . О дн ако  граж данская  
позиция Я стребова расходится с позицией авто р о в  сборн и ка “В ехи” . П оследние 
лиш ь констатировали  духовны й кризис русской интеллигенции . Я стр ебо в  ж е 
пы тается  определить пути вы хода из него  ч ер ез новое искусство и новую  л и т е 
ратуру.

В письме Я стребов  сообщ ал, что  после револю ц ии  1905 г. он бы л  в подпо
лье, потом  арестован  (первы й  арест), сидел в тю рьм е. С пустя два года в ы ш ел  и 
занялся литературн ы м  трудом . Э ти  сведения та к ж е  п о дтвер ж даю т датировку  
писем Я стребова и Г орького  1909-1910 гг.

1 В письме (ко то р о е  является  о твето м  на неизвестное нам  письм о Г о р ьк о 
го, содерж ащ ее критику  пьесы  “Ж е р т в ы ”), Я стр ебо в  о тм еч ает  кризис в русском  
искусстве после револю ции  -  брож ение и упадок. О дн ако  он  уверен, что  кризис
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эт о т  долго  п родолж аться  не м ож ет , ибо “н ар астает  новое искусство без знам е
ни или вернее с одним знам енем  -  ж изнь, искания, тр ево га  и м ятеж  духа, -  слож 
ность и бо гатство  переж иваний , обусловленны х страш ной  слож ностью  общ ест
венного  развити я  (...) оно (...) создаст ту  и нтеллектуальн ую  гегем онию  России 
над Е вроп ой , ко то р у ю  В ы  хотите осущ ествить под давно известны м  ей знам е
нем: п риятны м  ощ ущ ением  м и ра” .

2 Я стр ебо в  писал, что  в его  второй  пьесе «ком пания пьяны х револю цио
неров  в зы в ает  (...) к  мессии, -  “явись п о эт!”». Рукопись эта  не бы л а отправлена 
Г орьком у. В о  вто р о м  письме к нему, написанном  два года спустя из Н ары м а, Яс
тр еб о в  о бъ ясни л , что  этом у пом еш ал арест (уж е второй), “хож дение по тю р ь
м ам ” и ссы лка. “В то р ая  пьеса, -  писал Я стребов , -  п ропала в одном из управле
ний”. О н  спраш ивал  Г орького , найдется ли у то го  врем я -  прочи тать  несколько 
н овы х вещ ей, к о то р ы е  готов  прислать. С ообщ ал, что  две его  пьесы  “на предпо
сл едн ем  к о н к у р се  С о ю за  д р ам ату р го в  п олу ч и ли  два п о ч етн ы х  о тзы в а , 
причем  в к ачестве  ав то р а  их ф игури ровал  (...) Н .И . Я стребов” , бр ат  адресата 
(АГ. К Г-нп/а-25-42-2; о тв ет  Г о р ько го  на вто р о е  письмо Я стребова не разы скан). 
П о-видим ом у, А .И . Я стребову  п ринадлеж ит пьеса “П ред вратам и вечного” 
(подпись -  Н . Я стребов) -  опубликована: П рян ик  осиротевш им  детям^ Сб. 
в пользу убеж и щ а “Д етская  п ом ощ ь” /  Ред.-изд. А .Д . Б аран овская . М., 1914.

3 “Русской л и тер ату р е , -  писал Я стребов , -  вы п ала  на долю  новая небыва
лая задача', огради ть  себя от  р азв р ащ аю щ его  влияния бурж уазного  мира таким  
обр азо м , ч то б ы  преж де всего  не опуститься для этой  цели до литературы  клас
совой -  своей  задачей  и м ею щ ей  и сторическую  борьбу  с капитализм ом  -  и даж е 
не стать  зер к ал о м  бурж уазн ого  духа -  а (...) стать  вы ш е их -  бы ть  ф илосо
ф ией , б ы ть  свящ енной  религией , перед лицом  кото р о й  одна задача: идти впе
ред, и скать, н овы е ценности  создавать, новую  к расоту”.

323. Р Е Д А К Т О Р У  Н Е У С Т А Н О В Л Е Н Н О Й  Г А З Е Т Ы

П еч атается  по ЧА(ЛГ), впервы е.
Д ати руется  по содерж анию  (см. ниж е).

1 Н азван и е га зеты  не установлено .
2 Р ассказ “О тк р ы ти е . И з м ем уаров со врем енн и ка” впервы е напечатан  в 

“С ам арской  га зе т е ” (1895. №  74. 9 апр.), в серии “Т ен евы е картин ки ” (см.: Н аст, 
изд. Сочинения. Т. 2. С. 255-263 , 622-623).

У казан и е на дату публикации  р ассказа  -  1895 г. -  п о зволяет  отнести  пись
м о к  1910 г.

324. А .А . Б О Г Д А Н О В У

П еч атается  по тексту , процитированном у Ю. Ш еррер в статье “М. Горький 
и А . Б огдан ов  (И стория  отнош ений  по м атер и ал ам  переписки 1903-1910 гг.)” 
(.Неизвестный Горький. В ы п. 4. С. 60). А вто гр аф , по свидетельству Ю. Ш еррер, 
находится в Риме: A rchivio della Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco.

Д ати руется  по дате, установленной  в первой  публикации, и по сопоставле
нию  с п. 325.
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1 Сходная оц енка личности  Б о гдан о ва  дана Г орьким  в письме Е .К . М ал и 
новской (см. п. 235).

2 К  м арту 1910 г. Горький, утратив  и нтерес к  неутихаю щ ей  партийной  “др а
к е” в среде больш евиков , почти  п р екр ащ ает  переписку с Б огдан о вы м . С б о л ь 
ш ой обидой на отстран енн ость  писателя о т  “впередовских” дел написано пос
леднее известное письмо Б огдан ова  Г орьком у  о т  27 сентября (10 о к тяб р я) 
1910 г. В нем Б огдан ов  спраш ивал, н аско л ько  верно  известно  о р азр ы ве  Г о р ь
кого  с группой “В перед”, полученное о т  сестры  Л енина. “Е сли  бы  дело  ш ло 
о самом Л енине, -  пиш ет Б огданов, -  я, конечно, не стал  бы  даж е писать В ам  об 
этом  -  реш ил бы , что  это  одна из его  -  т еп ер ь  вполне уж е для него п р и в ы ч 
ных -  грязны х сплетен  (...) Н о  дело  идет не об  одном  Л енине, а об  его  сестр е” 
(АГ. К Г -о д -1-22-57). О тв ет  Г о р ько го  на это  письмо не разы скан . Н о  о его  п ози 
ции м ож но судить по письму к Е .К . М алиновской. См. п. 295, 353.

П рекращ ени е личны х отнош ений  не зн ачи ло  для писателя у тр аты  и н тер е
са к  творческой  р або те  Б огдан ова, р азвиваем ы м  им идеям  “п р о летар ск о й  ку л ь
ту р ы ”, что  не однаж ды  подчерки валось им в переписке 1910 и 1911 гг. (в пись
мах к Е .К . М алиновской, А .Г . А лексинском у).

Л ичны е к о н так ты  Г орького  и Б огдан о ва  возобновились в период м еж ду 
двух револю ций. В 1917-1918 гг. оба сотрудничали  в “Н о во й  ж и зн и ” (см.: Ревя- 
кина И.А. Н епрочитанны е страницы  биограф ий М. Г орького  и А . Б о гд ан о ва ... //  
М аксим Г орький сегодня. Н . Н овгород, 1996. С. 67-72).
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325. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П еч атается  по А(АГ). В первы е: ЛН. Т . 95. С. 260.
Д атируется  по письму А м ф и театр о в а  о т  30 декабря  1910 г. (12 января 

1911 г.), на к о то р о е  является  о твето м  {ЛН. Т. 95. С. 258).

1 Р ечь  идет о га зете  “У тр о  России” . 30 декабря  1910 г. (12 января 1911 г.) 
А м ф и театр о в  писал Г орьком у: “ «Р азве В ы  не п олучаете андреевского  капищ а, 
им енуем ого  “У тр о  России”? Т ам  б ы л а  огром ная вы писка из новой автоби огра
ф ии  Л еонида, где он зам еч ател ьн о  теп ло  и искренно пиш ет о В аш ей  роли  в его 
первом  л и тер ату р н о м  развитии» (см. прим еч. к  п. 312).

2 См. п. 335 и прим еч. М .К . И ордан ская  прислала Г орьком у вы резку  из га
зеты  “Б и р ж ев ы е  ведом ости ” (1911. №  1281. 15 янв.) с сообщ ением  о покуш ении, 
добавив при это м  в письме: « ...д р у зья  Л .Н . находит, что  “покуш ения” никакого  
не бы ло , т .к . стрелял  п ервы м  Л .Н .»  {АГ. К Г -п -3 1-10-3).

3 О  содерж ании  его  м ож но  судить по упом янутом у письму А м ф и театрова , 
где говорится: “К а к  п р и к аж ете  насчет прилагаем ого  п росительного  письма? 
У д о вл етво р и ть  или нет? Я  н ичего  не им ею  п ротив”.

4 Р ечь  идет о произведениях Я. К у п ал ы  и Я. К ол  аса. 30 декабря 1910 г. 
(12 января 1911 г.) А м ф и театр о в  писал: “Б елорусам и  весьм а заинтересован. 
П р и ш л и те” (см. п. 343).

5 Сивачев М. Н а  суд чи тателя: З ап и ск и  литер ату р н о го  М акара. М., 1910. 
К н. 1; Сивачев М. П р о кр у сто во  ло ж е: З ап и ск и  ли тер ату р н о го  М акара. М., 1911. 
К н. 2. О ценку  сочинений М .Г. С ивачева Г орьким  см. в п. 335.

6 См. п. 250 и прим еч.
7 П о с л е  “О т к р ы т о г о  п и сьм а” В .К . В и н н и ч ен к о , о п у бл и ко в ан н о го  в г а 

зе т е  “ Р ад а” (1909. №  119. 28 м ая  (10 и ю ня)), Г о р ьк и й  п р ер вал  с ним всякие 
о тн о ш ен и я . В и н н и ч ен к о  б ы л  одним  из п о сто ян н ы х  ав то р о в  ал ьм ан ах а  
“З е м л я ” .

8 Ж ал о б ы : (Рассказ второй) / /  С оврем енник. 1911. №  3. М арт. С. 3-15 .
9 См.: Неджиб. П робуж ден ие русских татар  и их л и тер ату р а  // С оврем ен

ник. 1911. № 4 . А пр. С. 166-167.
10 П о  инициативе Г о р ьк о го  бы ли  сделаны  переводы  с татар ск о го  на рус

ский я зы к  стихов Г абдуллы  Т у кая  (см.: Гайнуллин М.Х. Г орький  и татар ская  л и 
тер ату р а  //  Г орький  и л и тер ату р а  народов С оветского  С ою за: Сб. Е реван , 1970. 
С. 479-485).

11 Г орький  познаком и лся  с тво р ч ество м  татар ск о го  писателя Г аяза  И схако
ва (псевд. Ч ингиз), ав то р а  пьес “Б р ач н ы й  д оговор” , “ С ветопреставление”, 
“Ж и зн ь  с тр ем я  ж ен ам и ”, и советовал  привлечь его  к  сотрудничеству в ж урна
л е  “С о вр ем ен н и к” .
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326. А . П Р А Т Е Л Ю

П ечатается  по тексту  первой  русской публикации: Л енинградский  универ
ситет. 1940. №  26. 19 ию ня. В первы е на ф р . яз.: L ’H um anité. 1911. №  2474. 
12(25) janv.

В личном  архиве писателя хранится позднейш ая н еавто р и зо ванн ая  МК  п е 
ревода без даты  и подписи. П убликация “Л ени нградского  у н иверситета” п о л 
нее, она делалась, видимо, с ав то гр аф а , -  воспроизводит дату, обращ ени е, за 
клю чительн ое  приветствие и подпись Г орького ; н езн ач и тельн ы е  стилисти 
ческие расхож дения возникли, вероятно , за  счет перевода. П одлинник  не р а 
зы скан.

О твет  на письмо А ристида П р ателя , полученное в д екаб р е  (ст. ст.) 1910 г. 
С охранился перевод это го  письма (.АГ . К Г-ин-Ф -2-23-1), сделанны й  М .Ф . А нд
реевой и написанны й на о бо р о те  письма Г раве к  Г орьком у, переведенн ого  т а к 
ж е А ндреевой.

1 В середине 1901 г. в Я понии бы л арестован  Д эндзиро  К о то ку , зач и н ател ь  
социалистического движ ения в Я понии, п ереводчи к  трудов К . М аркса и Ф. Э н
гельса; вм есте с ним подверглись аресту  его  ж ен а  и ещ е 22 японских социалис
та. О ни обвинялись в подготовке заго во р а  против им п ератора . “П роцесс  социа
листов” и последовавш ий приговор  к  см ертной  казни  в ы звал и  возм ущ ение 
и протесты  прогрессивны х слоев  общ ественности  и рабочих З ап адн о й  Е вр о п ы . 
В частности , н есколько  протестов  б ы л о  опубликовано  в “L ’H um anité” в числе 
которы х  -  п ротест ф ранцузских  л и тер ато р о в , подписанны й А н ато л ем  Ф ран 
сом, О ктавом  М ирбо и др. С  протестом  вы ступил та к ж е  орган  герм анских соци
ал-дем ократов “V orw ärts” .

В связи с этим и собы тиям и  П р ате л ь  писал Г орьком у: «М ы  бы ли  бы  счаст
ливы  видеть В аш е имя среди подписавш ихся под п ротестом  наш им  против 
см ертного приговора над японским и револю ц ион ерам и . Т екс т  э то го  п ротеста  
В ы  найдете в №  “Н о вы х  В рем ен ”, ко то р ы й  в ы сы л аю  В ам  ( . . . )  П о зво л ьте  мне 
сообщ ить В ам, что  В аш е имя на страницах “Н о вы х  В р ем ен ” бы л о  бы  для нас 
драгоценно, как  и сотрудничество В аш е» (пер. М .Ф . А ндреевой).

Н есм отря на п ротесты , 18 января (н. ст.) 1911 г. японский верховны й  суд 
вы нес см ертны й приговор  К отоку , его  ж ен е  и 10 их товари щ ам . 12 чел о в ек  б ы 
ли приговорены  к  каторге .

24 января (н. ст.) приговор  бы л  приведен в исполнение. 25 января (н. ст.) 
1911 г. “L ’Hum anité” , сообщ ая о зверской  казни, н ап еч атал о  письм о Г о р ьк о го  к 
П рателю .

327. Ж . Г Р А В Е

П ечатается  по неавторизованной  МК  из л ич н ого  архива писателя {АГ), 
впервы е. Н а МК  пом ета: “К опия с копии”.

Д атируется по связи с п. 326.
О твет  на письмо адресата от  8(21) декаб ря  1910 г. {АГ. К Г-ин-Ф -2-34-1).

1 П одлинник не разы скан . П еревод  его, сделанны й М .Ф . А ндреевой , х р а
нится в А Г (К Г -ин-Ф -2-24-1 ).
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В ЛЕГ  есть  книга: Grave J. Terre libre: Les pionniers, III /  Par M.H.T. Paris: 
L ibrairie des “Tem ps N ouveaux”, 1908, с дарственной  надписью  (ОЛЕГ. 8077).

2 См. п. 326 и примем.
3 “Les Tem ps N ouveaux” (“Н о в ы е  в р ем ен а”) -  газета , в которой  сотрудничал 

Г раве. В м есте с письм ом  Г раве послал Г орьком у н есколько  ном еров газеты  и 
просил врем я о т  врем ени  п р исы л ать  какую -нибудь статью .

4 М и н иатю ра из ц икла “С казки  об  И тал и и ” (сказка 21 по окончательной  
нум ерации  -  см.: Н аст. изд. Сочинения. Т. 12. С. 127).

328. М .А . П Е Ш К О В У

П еч атается  по А(АГ). В первы е: Архив Г. 13. С. 83.
Д ати руется  по почт, ш т.: 17.01.11. Capri.

1 См. п. 307 и примем. К р о м е указан ны х  там  публикаций, рассказ (“П разд
н ик”) готовился к  п ечати  в “Б ессарабской  ж изн и ” (напечатан  2(15) апреля 
1911 г.).

2 См. п. 303 и примем.
3 В р ассказ Г орький  вклю чи л  “веселы е язы ч еск и е  песенки”, ко то р ы е  пою т 

каприйские дети: эти  песни “еж егодно  к этом у дню  создаю т м естны е п о эты ” 
(см.: Н аст. изд. Сочинения. Т. 12. С. 131-133).

4 В п ервы х  числах января М аксим  писал отцу, как  он провел первую  р о ж 
дественскую  неделю  (см.: Архив Г. 13. С. 81). В ероятно , Горький  ещ е не полу
чил это го  письма.

5 См. п. 335 и примем.
6 З а к о н ч и т ь  вторую  часть  повести  “Ж изни  М атвея  К о ж ем як и н а”.
7 См. п. 317 и примем.

329. И .И . Б Р О Д С К О М У

П еч атается  по А(АГ). В первы е: Г орьк . ком м уна. 1936. №  160. 12 ию ля.
Д ати руется  по содерж анию  с учетом  врем ени  о тъ езд а  Г орького  в Н еа 

п о ль  -  5(18) января  1911 г. (АГ. Д -П ят. 1911).
А др есат  о твети л  13(26) января 1911 г. (.Горький и художники. С. 176).

1 См. п. 215, 271 и примем. Г орький  получил посы лку с м онетам и около  
27 декаб р я  (ст. ст.) 1910 г. В э то т  день П ятницкий  записал в Дневнике: «Р азго
вор о “м о н етах ”». С лово  “м о н еты ”, в зято е  в кавы чки , п озво л яет  предполож ить, 
что  р еч ь  идет им енно о ф ал ьш и в ы х  м онетах, присланны х Б родским  (АГ. Д -П ят. 
1910).

2 См. п. 310, 349 и примем.
3 См. п. 251 и примем. П исьм о не разы скан о .
4 В ероятн о , Г орький  и м еет в виду письмо С.М . П рохорова, датируем ое вто

рой  половиной  ноября 1910 г.
5 С  П ьер о  П о ч ек о м  -  и тальянским  худож ником , черногорцем  по происхо

ж дению , Г орький, вероятн о , п ознаком ился в декаб ре  1910 г., -  первое упомина-
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ние о нем в Д невнике П ятн иц кого  относится  к  8(21) декаб ря  1910 г. (АГ. Д -П ят. 
1910). 29 января (11 ф евр ал я) 1911 г. П ятницкий  и П о ч ек  п рово ж ал и  Г о р ько го  
с К апри  в П ар и ж  (АГ. Д -П ят. 1911). П оследнее упом инание о худож нике в Д н ев
нике П ятницкого  относится к  3(16) ф евр ал я . И з воспом инаний Б . Р изовой  и з
вестно, что  разреш ен и е написать п о р тр ет  Г о р ьк о го  П о ч ек  получил ч ер ез ее  м у
ж а, болгарского  посланника в Риме: “ П о ч ек  нарисовал  п о р тр ет, по-м оем у, н а
сколько  я м огла тогда судить, очен ь  похож ий, вернулся очар о ван н ы й  из 
C ap ri...” (Ризова Б. В оспом инания об А .М . Г орьком  -  А Г. М о Г -1 1-47-1). С удьба 
п ортрета  неизвестна.

6 В это  время Г орький  р аб о тал  над статьей  “О  писателях-сам оучках” .
7 О  худож нике Г .Н . Г орелове  см. п. 244, 251 и прим еч. В озм ож но , Г орький  

им еет в виду зам етку  Р. И ван овского  « В ы ставка  “независим ы х”» (Раннее утро. 
1910. №  301. 30 дек.), содерж ащ ую  и похвальн ы е и крити чески е  зам ечан ия  о р а 
ботах одноф ам ильца Г .Н . Г орелова  -  И .И . Г о р ело ва  (см. п. 349, 362 и прим еч.).

330. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У

П ечатается  по тексту  тел егр аф н о го  блан ка  (АГ), впервы е.
П ом ета  адресата: “9 .1-11” и его  надпись: “ 1000 р. переведено  чек о м  7 янв.” . 
Д атируется по почт. ш т. получения: 8 янв. 11. С .-П етербург.

1 Судя по надписи на подлиннике, деньги  бы ли  о тп р авл ен ы  Г орьком у  н ак а 
нуне.

331. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: ЛН. Т. 95. С. 262-263 .
О твет  на письмо А м ф и театр о в а  о т  4(17) января 1911 г. А др есат  ответи л  

13(26) января 1911 г. (ЛН. Т. 95. С. 261, 266-267).
Д атируется по письмам А м ф и театр о в а  с учетом  врем ени  возвращ ени я  

Г орького  из Н еапо л я  на К апри .

1 Плано Карпини Иоанн, де. И стори я  м онголов; Рубрук Вильгельм, де. П у 
теш ествие в восточны е страны . С П б., 1911.

2 Б и бл и о тек а  иностранны х п исателей  о России. С П б., 1836. В ы п. \-А: Бар- 
баро Иосафат. П утеш ествие в Т ану И о саф ата  Б ар б ар о , венец иан ского  дворя
нина. В ып. 1; П утеш ествие А м вросия К онтарини , посла светлей ш ей  В енец и ан 
ской республики к знам енитом у персидском у государю  У зун-Гассану, совер
ш енное в 1475 г. В ы п. 2; П исьм о А л ьб ер та  К ам п ензе  к  его  святейш еству  папе 
К лим енту VII о делах М осковии. В ы п. 3; П авл а  И ови я  Н о во к о м ск о го  книга о 
посольстве, отправленном  В асилием  И оанновичем , великим  князем  М осков
ским к папе К лим енту  VII. В ып. 4. К ниги хранятся  в ЛБГ (ОЛБГ. 6165, 6166).

3 Клавихо Рюи Гонзалес, де. Д невник путеш ествия ко  двору Т им ура в С а
м арканд в 1403-1406 г. С П б., 1881 (ОРЯЗ. И мп. А Н . Т. 28, №  1).

4 А м ф и театр о в  ответил: “Рубруквис, он ж е Рубрук, посол Л ю дови ка  IX 
(С вятого) в О рду, в 1253-5 г., проехал до К ар ак о р у м а”. Р ечь  идет о книге: Руб
рук В., де. П утеш ествие в восточн ы е страны . С П б., 1911.
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5 «П исьм о А н то н о ви ча  п р о чтете  в №  1 “С оврем енн ика”», -  ответил  А м ф и 
театр о в . В “П исьм е в р едак ц и ю ” М .А . А нтонович, ветеран  “С оврем енника” 
1860-х годов, в ы р аж ал  сочувственное отнош ение к програм м е нового ж урнала: 
« Задум анн ое В ам и дело  к аж ется  мне весьм а разум ны м , благоврем енны м  и по
лезн ы м , если  В аш  ж урнал  будет схож  со стар ы м  “С оврем енником ”» (С оврем ен
ник. 1911. № 1 . С. 392).

6 Г орький  предлагал  привлечь  к  сотрудничеству в “С оврем еннике” Г аяза 
И схакова  (см. п. 343 и прим еч.).

7 П ьеса  “С тр о и тел и ” -  см. п. 343 и прим еч.
8 Р ечь  идет о книге М .Г. С ивачева “Н а  суд чи тателя. Зап иски  л итературн о

го М ак ар а” (М ., 1910). 13(26) января 1911 г. А м ф и театр о в  ответил: “О  С иваче- 
ве писать не буду” .

9 Т .е., книгу С тепан а Голубя (псевд. Н .Н . Г лебова) “Ч ер ез  плотину интел
л и ген тщ и н ы ” (с предисл. Г.В. П лехан ова. П ариж , 1908), написанную  с м еньш е
вистских, м ахаевских  позиций. К нига проникнута н едоброж елательны м  отн о
ш ением  к  интеллигенции  и одноврем енно содерж ит полож ения, близкие взгля
дам  А .В . Л уначарского . В ж урнале  “С оврем енн ик” бы л о  опубликовано  “П ись
м о в р едак ц и ю ” С тепан а Г олубя (С оврем енник. 1911. №  10).

10 Н ам ек  на отн ош ени е Г.В. П лехан ова  и А .В . Л уначарского  к  изданию  
бр о ш ю р ы  Н .Н . Г лебова  “Ч ер ез  плотину и нтелли ген тщ и ны ”. П редполагалось, 
что  б р о ш ю р а  вы й дет в “З н ан и и ” . В конце ноября 1907 г. Г лебов писал П леха
нову: «Руководствуясь В аш им  советом  “н ал еч ь” на Г орького  в см ы сле издания 
бр о ш ю р ы  “Ч е р е з  плотину и нтел л и ген тщ и н ы ”, я дал ее  Г орьком у прочитать. 
О н н аш ел , что  написано “л о в к о ”, но в то  ж е врем я сознался, что  в вопросах 
так ти к и  “м ало  п о ни м ает” , и передал  ее  на просм отр  Л уначарском у. Т еперь  они 
и зъ яви л и  ж елан и е  издать  ее , но го то вы  сделать это  лиш ь при одном условии -  
Л уначарский  н апи ш ет к ней н ебо л ьш о е о говороч ное  послесловие” (РГБ. А рхив 
Д ом а Г.В. П лехан ова . Ф. 1093. В. 119. 4). У знав, что  послесловие будет написа
но А .В . Л уначарским , Г.В. П лехан ов  о тк азал ся  дать  предисловие к  книге С те
пана Г олубя. Ч т о б ы  сохранить предисловие П леханова, Г лебов прервал  п ерего
воры  со “З н ан и ем ” об  издании.

332. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У  

П еч атается  по А(АГ ), впервы е.
П о м ета  адресата: “ 15.1-11” и его  приписка: “ ...сейчас ж е посланы ”. 
Д ати руется  по п о м ете  о врем ени  получения.

1 О  книгах, к о т о р ы е  Г орький  зап р аш и вает  для Л уначарского , см. п. 333 ,334  
и прим еч.

333. Б .Н . Р У Б И Н Ш Т Е Й Н У  

П еч атается  по А(АГ ), впервы е.
Д ати руется  по п ом ете адресата: “23/1-11” (н. ст.) о врем ени  отправки  пись

ма с К апри  и по соп оставлен ию  с п. 332, 334.
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334. А .В . Л У Н А Ч А Р С К О М У

П ечатается  по НО (ЛГ). В первы е: Архив Г. 14. С. 70 -71 .
Д атируется по связи с п. 332, 333.
О тв ет  на письмо Л уначарского  от  5(18) января 1911 г. А д р есат  о твети л  в 

январе 1911 г. (Архив Г. 14. С. 70, 72).

1 Л уначарский  сообщ ил Г орьком у: «В М оскве будет издаваться  бо л ьш ая  в 
100 печ. листов “И стори я  нов(ейш ей) русской л и т ер ату р ы ” ( . . . )  мне поручена 
характеристи ка л итературн ой  деятельности  М. Г орького , А нд реева  и И в. Б ун и 
на ( . . . )  Я  реш аю сь о брати ться  к В ам  с просьбой: не м о ж ете  ли  В ы  вы сл ать  мне 
на один месяц и с гарантией  сохранного  возвращ ени я  В аш и  сочинения в в о з
м ож но полном  виде?». И здание не состоялось.

2 См. п. 332, 333 и прим еч. П олучив книги, Л уначарский  о твети л  Г орьком у: 
“Я чрезвы чай но  благодарен  В ам  за  то , что  В ы  распорядились о в ы сы л к е  мне 
В(аш их) произведений” (АГ. К Г-п-46-1-13).

3 В ряде статей  и писем это го  врем ени  Г орький  преувеличивал  ф атал и сти 
ческое н ачало  в русской л и тер ату р е  и ф о л ьк л о р е . В м есте с тем  изучение т в о р 
чества писателей  из народа приводит его  к убеж дению  в росте ины х ж изненны х 
тенденций, о чем  он пиш ет в статье  “О  п исателях-сам оучках”, “ ... мне чувству
ется, что  непосредственно из самой м ассы  русского  н арода в о зн и к ает  к  ж изни  
новы й тип человека , это  -  чел о век  бодры й  духом, полны й  горяч ей  ж аж д ы  при
общ иться культуре, вы лечивш ийся от  ф атал и зм а  и пессим изм а, а потом у -  д ее 
способны й” (Г-30. Т. 24. С. 127).

4 С екты  разн ого  то л к а , х арактеризую щ и еся  общ им  для них представлен и 
ем  о “греховности  м и ра” и проповедью  о тк аза  о т  участия в “м ирской” ж изни. 
“К расная см ерть” -  сам осож ж ение -  бы л а  расп ространен а  среди старообрядц ев  
в конце XVII -  начале X VIII в.

5 С ходная м ы сль вы р аж ен а  Г орьким  в ряде статей : “О  писателях-сам оуч
ках”, “Д ве душ и” и др.

6 С трока  из стихотворения М.Ю . Л ер м о н то ва  “В ы хож у один я на д о р о г у ...” 
(1841). (У  Л ерм онтова: “Я  б х о т е л ...”).

7 И м ею тся в виду герои  рассказов  А .Н . Т о л сто го  о р азо р яю щ ем ся  и уходя
щ ем пом естном  дворянстве: “М иш ука Н ал ы м о в ”, “Н едел я  в Т у р ен ев е”, “М еч та 
тел ь” и др., написанны х в 1909-1910 гг.

8 О ш ибка памяти. Г орький  им ел в виду Р язанова  -  разночинца, героя  п о ве
сти В .А . С лепцова “Т рудное врем я” . Рябинин -  п ерсонаж  рассказа  В .М . Г арш и 
на “Х удож ники”.

9 С татья  “О  писателях-сам оучках” вп ер вы е н апеч атана  в ж урнале  “С о вр е
менны й м ир” (1911. №  2).

335. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: ЛН. Т. 95. С. 264-265 . 
А дресат ответи л  13(26) января 1911 г. (ЛН. Т. 95. С. 266-267). 
Д атируется по ответном у письму адресата.
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1 Сивачев М.Г. П р о кр у сто во  л ож е: Зап иски  литер ату р н о го  М акара. М.: 
С овр. п р о бл ем ы , 1911. К н. 2. Г орький  послал книгу, что б ы  А м ф и театр о в  напи
сал о ней рец ензи ю  в “ С оврем енн ике”. 13(26) января А м ф и театр о в  ответил: 
“О  С ивачеве п исать не буду ( . . . )  В торая  кн и ж ка его  ещ е противнее первой”.

2 А .В . Ц ингер , доцент М осковского  университета, автор  воспоминаний 
“У  Т о л сты х ” (М еж дународны й толстовский  альм анах. М.: К нига, 1909. С. 374- 
396).

3 Л ев  Л ьвович  Т олстой  считал  себя вы даю щ им ся писателем , м узы кантом  и 
скульптором , хотя  особы х данны х для это го  у него  не бы ло. В последние годы 
ж изни  отц а  Л .Л . Т олстой  претендовал  на его  м есто  в л и тер ату р е  (см. интервью  
с Л .Л . Т олсты м : О десские новости . 1909. №  7963. 11(24) нояб.).

4 В предсм ертн ы е дни, видя х лопоты  врачей  и близких, Т олстой  сказал: 
“Т о л ьк о  одно советую  вам  пом нить: есть  пропасть лю дей  на свете, кром е Л ьва 
Т ол сто го , -  а вы  см отри те на одного Л ьв а!” (Толстой С Л. В А стахове // 
Л .Н . Т олстой  в воспом инаниях соврем енников. М ., 1978. С. 446).

5 П исьм о не разы скан о .
М .А . К узм инский, прибы вш ий  1(14) января 1911 г. в Н ью -Й о р к , вел пере

го во р ы  с ам ериканским и  м иллиардерам и  о продаж е зем ли  в Ясной П оляне 
за  1,5 млн. до л л ар о в  и превращ ении  усадьбы  в меж дународную  собственность 
(см.: Б и р ж . вед. 1911. №  12108. 5(18) янв.; О десский листок. 1911. №  5. 
6(19) янв. и др.).

6 В озм ож но, слухи об  этом  возникли в связи с обсуж дением вопроса о госу
дарственной дотации театр ам  (см.: Т еатр  и искусство. 1911. №  4. 23 янв. (5 февр.)).

7 И м еется  в виду история с “покуш ением  на ж и зн ь” Л. А ндреева на даче пи
сател я  в Р ай воле (Ф инляндия) 29 декабря  1910 г. (12 января 1911 г.). В статье 
“П одробн ости  покуш ения на ж изн ь  Л еонида А н д р еева” рассказы валось, что 
М .Х . Рум янцев (А .Г . К овб асенко , или К овбасов), скры вавш ийся на даче А ндре
ева, оскорби л  его  ж ену. А ндреев  п редлож ил К о вб асенко  покинуть дачу. Т о т  о т 
казался . А ндреев  “вы стр ел ил  в п о то л о к ” . К овб асенко  -  в А ндреева и то л ько  по 
счастливой  случайности  пром ахнулся (Рус. слово. 1911. №  7. 11(24) янв.). См. 
та к ж е  в воспом инаниях В .Е . Б еклем иш евой : Реквием : Сб. пам яти Л еонида А н
дреева. М ., 1930. С. 226 и в кн.: Андреев В. Д етство . М., 1963. С. 65-66.

8 О п ер а  Р. В агнера. 5(18) января 1911 г. П ятницкий  записал в Дневнике: 
« ...перед зав тр ако м  К ар м ел а  говорит, что  Г орький  и М .Ф. едут в Н еаполь.

-  З ач ем ?
-  С луш ать  “В ал ьки р и и ” : сегодня последний спектакль.
Еду и я. О бед  у М ю ллера . К и н ем ато гр аф . “В альки ри и ”» (АГ. Д -П ят. 1910).
9 Р ассказ оп убликован  в Сб. Зн. 31. П еревод ы  С .И . К арцевского  в “Зн ани и ” 

не п ечатались.

336. Н .И . И О Р Д А Н С К О М У

П еч атается  по НО (АГ). В первы е: Г-30. Т. 29. С. 153-155.
Д ати руется  по письму И ордан ского  от  10(23) января 1911 г. (ЛН. Т. 95. 

С. 676), на к о то р о е  является  ответом .
Н а  письм е п ом ета  неустановленного  лица: “Янв. 1911”.
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1 С казки  1 и 2 (из цикла “С казки  об И тал и и ”) бы ли  оп убли кованы  в б о л ь 
ш евистской газете  “З в е зд а ” (1911. №  7. 29 янв. (11 ф евр .)) и одноврем енно в га 
зете  “К иевская  м ы сль” (1911. №  29. 29 янв. (11 ф евр .)). В то м  ж е  году эти  га зе 
ты  печатали  и другие рассказы  цикла.

2 См. п. 303 и примем.
3 16 ф евр ал я  (1 м арта) 1911 г. М .К . И ордан ская  просила Г о р ько го  н аписать 

подробнее, в какой  ф о р м е  м ож но бы л о  бы  осущ ествить “план организации  по
мощ и для п исателей -сам оучек. В едь если во главе  т а к о го  дела стан ет  ж урнал , 
то, естественно, что  о т  ж урнала  ( . . . )  будут тр еб о в ать  произведений, подобны х 
тем , какие В ы  у к азы в аете  в В аш ей  статье” (АГ. К Г -п -3 1-10-4) - т . е .  достаточно  
квалиф ицированно написанны х произведений, о к о то р ы х  писал Г орький  в ста 
тье “О  писателях-сам оучках” .

4 П очти  дословны й п овтор  оценки  “З в е зд ы ” в письме Л енина к  Г орьком у  
от 21 декабря 1910 г. (3 января 1911 г.): « К ак  наш ли “З в езд у ” и “М ы сл ь”? П е р 
вая -  тускла, по-моему. А  вторая  -  вся наш а и радует м еня безм ерн о»  (Ле
нин В.И. П оли. собр. соч. Т. 48. С. 13). В о твет  на просьбу Л енина п ом очь  “З в е з 
де” Горький передал в редакц ию  н есколько  новелл  из “С к азо к  об  И тал и и ”. Э то  
обрадовало  Л енина: «В еликолепн ы м и  “С казкам и ” В ы  очен ь  и очен ь  пом огали  
“З в езд е”», -  писал он Г орьком у в ф е в р а л е -м а р т е  1912 г. (Т ам  ж е. С. 47).

5 С татья  П. О р ло вско го  (В.В. В оровского) “Д ве м атер и ” (З везд а . 1911. №  4. 
6(19) янв.). В статье сравниваю тся Н иловна и В асса Ж елезн ова .

6 А .Ф . К адом цева -  м ногодетная м ать  из р або ч ей  сем ьи З л ато у ста , о б щ а
лась с народовольцам и. П ом огая  р еволю ц ион ерам , в 1905 г. п р ятал а  оруж ие, 
политическую  литературу . В 1909 г. А .Ф . К адом ц ева п о м о гала  о р ган и зо вать  
побег из уф им ской  тю р ьм ы  своего  сы на М .С. К адом ц ева и двух его  сор атн и 
ков. О на передала в тю рьм у  бом бы  и оруж ие. У далось б еж ать  ее  сы ну и одно
му револю ционеру  (И . Головкину). Н а  следую щ ий день полиция их настигла. 
Т оварищ а убили в п ер естр елк е  (АГ. М оГ-5-16-1). М .С . К адом цев  бы л  п ригово
рен к бессрочны м  като р ж н ы м  работам . А .Ф . К адом ц ева освобож ден а после 
восьм им есячного заклю чения.

337. В .М . К А М Е Н С К О М У

П ечатается  по НО (АГ), впервы е.
Д атируется по ф р азе : “Т о л ько  что  кончил  ( . . . )  с т а т ь ю ...” (см. ниж е) и свя

зи с п. 334, 336.

1 П осле неудачны х переговоров  с Н .С . Ц ейтл и ны м  (см. п. 247, 291 и при- 
меч.) Г орький искал другие пути реорганизации  “З н ан и я ” . В несохранивш ем ся 
письме К ам енского , ответо м  на к о то р о е  является  ком м ен тируем ое письмо, ви
димо, предлагались п ер его во р ы  с И .Д . С ы тины м . Е го  приезд на К апри  ож ид ал 
ся в 20-х числах января (ст. ст.) 1911 г. (см. п. 339). С ы ти н  приехал лиш ь 9(22) 
м арта, тогда и произош ло  личн ое знаком ство  с ним Г орького . В переговорах , 
продливш ихся с 9(22) м ар та  по 12(25) м арта, кром е Г о р ько го  и С ы ти на, приня
ли участие П ятницкий , Л ады ж н иков , М иролю бов, К ам енский . О  р езу л ьтатах  
встречи см.: Н аст. изд. Письма. Т. 9, п. 18, 41 и прим еч.

2 В озмож но, Горький посы лал К ам енском у копию  договора с изд. “З н ан и е”, 
которую  писатель, по его  просьбе, получил от  Е .П . П еш ковой  (см. п. 245, 262).
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3 С татья  б ы л а  зак о н чен а  к 15(28) января и отослана Н .И . И орданском у (см. 
п. 336, 343 и примем.).

4 А нали зируя  содерж ание м ногочисленны х рукописей  и писем “писателей 
из н ар о да”, Г орький  о тм еч ает  в больш инстве из них -  “отри цательн ое отнош е
ние к интелли ген ци и ” , “скептицизм  и недоверие к интеллигенции”, вы званны е 
ее  п окаян ны м , пессим истическим  настроением ; настроение ж е “писателей-са- 
м о у ч ек ” -  “активно  и бодро” (Г-30. Т. 25. С. 111, 113, 114).

338. А .А . Я Б Л О Н О В С К О М У

П еч атается  по НО (АГ). В первы е: Горький. Материалы. Т. 1. С. 326-327.
Д ати руется  по связи с п. 336.

1 Р едакция “К иевской  м ы сли ” вы сы л ал а  Г орьком у газету  бесплатно.
2 См. п. 336 и примем.
3 С овр. мир. 1911. №  2. Ф евр. С. 178-209.
4 H om unculus -  псевдоним п остоянного  сотрудника “К иевской  мы сли” 

Д .И . З асл ав ско го .
5 С татей  на эту  тем у га зеты  не публиковали. См. так ж е  п. 336 и примем.
6 П .А . Т равин , п о эт  и п розаик , столяр  по проф ессии , в 1907-1914 гг. зани

м ался издательской  деятельностью . В округ его  га зет  и ж урналов  (постоянно за
к ры вавш ихся  властям и) группировались писатели-сам оучки , к о то р ы м  он помо
гал  о р ган и зо в ать  свои сти хотворн ы е альм анахи  (см.: Белоусов И. Л итературная 
М осква. М ., 1926; см. так ж е: Н аст. изд. Письма. Т. 3, п. 64 и примем.).

339. М .А . П Е Ш К О В У , Е .П . П Е Ш К О В О Й

П еч атается  по А(АГ). В первы е: М .А . П еш кову  -  Ю ность. 1963. №  3; 
Е .П . П еш к о во й  -  Архив Г. 9. С. 110.

Д ати руется  по связи  с п. 340, 343.

1 См. п. 309, 340 и примем. Г орький  н азы в ает  книги: Толстой Ал. К. Князь 
С еребряны й , после первой  публикации  в 1863 г. и здавалась неоднократно 
(ОЛЕГ. 2772); Гребенка Е.П. Ч айковский . М ., 1900 (то  ж е -  С П б., 1900). В изд. 
1915 г. о загл авл ен а: “Ч ай ковский , атам ан  З ап о р о ж ск о й  сечи” . И м еется  в ЛБГ 
(ОЛЕГ. 8526); Марков Влад. К урские порубеж ники: И сторич . роман: В 3 ч. 
С П б., 1895; Ч ер н ая  рада: Х рони ка  1663 года /  С оч. П .А . К улиш а. С П б., 1899; 
изд. 2-е -  1908.

2 В 1911 г. прилож ени ем  к  ж урналу  “П рирода и лю ди ” бы л о  издание: Бус- 
сенарЛЛ. П оли . собр. ром анов. С П б., 1911. К н. 1^40.

3 Э м илио С альгари  -  итальянский  писатель.
4 С Г ер бер то м  У эллсом  Г орький  познаком ился в Н ью -Й о р к е , на второй 

день п риезда в С Ш А , 29 м ар та  (11 ап реля) 1906 г., на прием е у Г. В илы найра, из
д ател я  ж у р н ал а  “W ilshire M agazine”. В стречался  он с У эллсом  и в 1907 г. в Л он
доне, во врем я п р ебы ван ия  на V съ езде  РС Д РП .
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5 В 1911 г. Г орький  сотрудничал в и тальян ско м  ж у р н ал е  “P rim avera” (В ес
на), для детей  и подростков (издавался в Рим е братьям и  Podrecca и Galantara). 
В №  1 ж урнала  за  1911 г. бы л  опубликован  рассказ “М у зы к а” (см.: Н аст. изд. 
Сочинения. Т. 15. С. 632). В 1912 г. в январском  ном ере  опубли кован  второй  
рассказ Г орького  “A lsole del m errogiom a” (“П од  полуденны м  солнцем ”), вош ед
ший затем  в цикл “И тальян ски е  ск азк и ” (см.: Н аст. изд. Сочинения. Т. 12. 
С. 17-19). П еред  р ассказом  -  представление о т  редакции: «М аксим  Г орький  
один из величайш их ром анистов  и новелли стов  России и всего  м ира, преданны й  
друг “Prim avera” и его  чи тателей , ш л ет  нам, с ти хого  о стр о ва  К апри , э т о т  зам е
чательны й  очерк . Э то  кар ти н а д о б р о ты  и света, к о то р ая  п о д ск азы вает  нам, к ак  
в детстве и ю ности  м ож но украсить  ж и зн ь  и работу!»  (Prim avera. 1911. №  1. Gen. 
С. 1; см. т ак ж е  п. 367).

6 См. п. 337 и прим еч. См. так ж е: ЛГ. Д -П ят. 1911. Зап иси  за  3(16)—11(24) 
марта.

7 См. п. 317 и прим еч.
8 См. п. 342 и прим еч.
9 О дна из таких  в ы р езо к  сохранилась в архиве писателя: «“Ф .И . Ш аляпин 

об историческом  сп ектак л е  в присутствии Государя И м п ер ато р а” .
(по тел еф о н у  из М осквы ).

“С толичная м о л ва” п ер едает  рассказ Ф .И . Ш аляпина о его  впечатлен и ях  после 
спектакля в М ариинском  театр е  в присутствии Г осударя И м п ер ато р а .

-  Э то вы ш л о  как -то  сам о собой, это  бы л  п атриоти чески й  п оры в, охвати в
ший меня, захвативш ий м ою  душ у и увлекш ий  м еня впереди  хора. П ер ед  Ц а р 
ской лож ей , при виде Государя, в душ е м оей  бы л  восторг, и в п о р ы ве я  увлек  
весь хор на колени . Э то  бы л о  стихийное движ ение русской  душ и. В едь я  -  
русский муж ик, и при виде своего  Государя не м ог сдер ж ать  своего  душ евного  
порыва.

Э то т  м ом ент останется  на всю  м ою  ж изн ь  зап еч атл ен н ы м  в м оей  душ е.
Я не скрою  ещ е, ч то  у м еня б ы л а  м ы сль  п росить за  м оего  лу чш его  друга, 

за М аксима Горького. Просить* о милости  для него. Н о  об  это м  я умолчу, э то  -  
мое личное д е л о ...»  (ЛГ. П -к а  “З н ”-49-9-1).

10 См. п. 342 и прим еч.

340. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У

П ечатается  по А(ЛГ), впервы е. П исьм о на двух листах, на обоих п ом ета  ад
ресата о получении: “20.1-11” .

Д атируется  по пом ете о врем ени  получения.

1 См. п. 330 и прим еч.
2 Горький  просит послать  С ем енову  книги: Бунин Ив. С обран ие сочинений: 

Изд. 3-е. С П б.: Зн ани е, 1904-1909. Т. 1-5. (т. 6 вы ш ел  в изд. “О бщ ественн ая  
польза”. С П б., 1910). См. п. 142, 188, 293.

3 К  письму п рилож ена в ы р езк а  из “В естни ка Е в р о п ы ” (1910. №  12. С. 482) 
с реклам ой  книж ного  м агазина И .Г . М алм ы го , в ко то р о й  Г орьки м  вы дел ен ы  
четы ре издания:

* Подчеркнуто синим карандашом, вероятно, Горьким. -  Ред.
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1. Полное собрание сочинений А.Н. Радищева / Под ред. проф. А.К. Бороздина, 
И.И. Лапшина и П.Е. Щеголева в двух томах, с портр. А.Н. Радищева и его жены. Вм. 1 р. 
65 коп. за 1 р. 25 коп.

2. Гаммедж Р. История чартизма / Пер. с англ. А.В. Погожевой. Вм. 2 р. за 1 р.
3. Эмиль Фангэ. Политические мыслители и моралисты XIX века / Пер. с фр. 

Л.И. Коган и П.А. Рождествен. Вм. 1 р. 50 коп. за 1 р. 75 коп.
4. Папюс. Каббала. Наука о Боге, Вселенной и Человеке / Пер. с фр. А.В. Троянов

ского, под ред. К.А. Переферковича 1910 г. Вм. 2 р. 50 к за 1 р. 25 к.

4 Плано Карпини Иоанн, де. И стори я  м онголов; Рубрук Вильгельм, де. П у
теш ествие  в во сто ч н ы е страны . С П б., 1910 (изд. 2-е: 1911).

5 Фонвизин С. В см утны е дни: Ром ан. С П б., 1911.
6 Нихон Мукаси Банаси. С казани я  древней  Я понии /  Сост. С ардзанами 

С андзин. П ер . с японск. В .М . М ендрина. С  оригинальны м и  японскими рисунка
ми. Б ер л ин : изд. А .Ф . Д евриена, б/г.

Все эти  книги бы ли  посланы  Г орьком у в январе 1911 г. (.АГ. П Г-рл-5-150).

341. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У  

П еч атается  по А(АГ)У впервы е.
Д ати руется  по п ом ете  адресата о получении: “20.1.11” .

1 И м ею тся  в виду книги:
Нансен Ф. В .Г. Б р ёггер  и Н . Р ольф сен . С П б., 1896. И м еется  в ЛБГ  в

2- х экз. (ОЛБГ. 4232, 8191);
С тарин н ы е сказания  ч еш ско го  народа /  С ост. А . И расек. П ер. с чеш ек. 

С П б., 1893. И м еется  в ЛБГ {ОЛБГ. 580);
К авк азск и е  легенды  В .П . Ж елиховской . С П б., (1901); в 1910 г. вы ш ло

3- е изд. под назв. “К авк азск и е  р асск азы ’’;
В сердце А зии. П ам ир. Т ибет. В осточн ы й  Т уркестан : П утеш ествие Свена 

Гедина в 1893-1897 годах /  П ер . со ш ведск. С П б., 1899. Т. 1-2;
Э тн о гр аф и ч ески е  р ассказы : И з ж изни  татар , киргизов, к алм ы ков , баш кир, 

вогулов и сам оедов. П .П . И н ф ан тьева . С П б., (1909);
Гессе-Вартег Э., фон. Я пония и японцы : Ж изнь, нравы  и обы чаи  соврем ен

ной Я понии: И зд. 2-е. П ер . со 2-го нем. испр. и доп. изд. С П б., 1904;
Гессе-Вартег Э., фон. К итай  и китайцы : Ж изнь, нравы  и обы чаи  соврем ен

ного  К и тая  /  П ер . со 2-го нем. испр. и доп. изд. С П б., (1900). И м еется  в ЛБГ 
ООЛБГ. 3773);

В осток: С тр ан ы  кр еста  и полум есяца и их оби татели . И сторико-геогр . и эт- 
ногр. обо зр ени е Л еван тско го  м ира /  С ост. П .А . С тенин, действ, член  геогр. об- 
ва. С П Б ., 1892;

Верн Ж. П оли . собр. соч. С П б., 1906-1907 (Б есп л атн о е  прилож ение к ж ур
налу  “П рирод а  и лю д и ” за  1906 г.). И м еется  в ЛБГ {ОЛБГ. 8511).

Все эти  книги на сумму 43 руб. 02 коп. бы ли  о тп равлен ы  по адресу 
Е .П . П еш к о во й  26 января  (8 ф евр ал я ) 1911 г. (АГ. П Г-рл-5-150).

2 Ж урн ал  “ П рирода  и л ю д и ”, бы л  вы писан 25 января (7 ф евр ал я) 1911 г. 
(Т ам  ж е).

3 О  том , что  книги  вы писаны , Г орький  сообщ ил М аксим у в п. 339.
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342. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: ЛН. Т. 95. С. 268-269 .
Д атируется  по связи с п. 345 и по письму А м ф и театр о в а  о т  13(26) ян ва

ря 1911 г., на к о то р о е  является  ответом . А др есат  о твети л  20 -2 3  января  1910 г. 
(2 -5  ф евр ал я  1911 г.) (ЛН. Т. 95. С. 266-267 , 273-274).

1 П ьеса “С тр о и тел и ”. С татья  о ней К . К р и стева  (М иролю бова) “Н о вая  б о л 
гарская л и тер ату р а” опубликована в ж урнале  “С о вр ем ен н и к” (1912. №  И . 
С. 266-282).

2 29 декабря 1910 г. (11 января 1911 г.) С .И . К арцевский  писал Г орьком у: 
“8-го декабря в Ж ен евском  университете состоялось  то р ж еств ен н о е  собрание, 
посвящ енное пам яти  Л. Т олстого . М еж ду прочим , вы ступал  и я  с р ечью . Р ечь  
эта  понравилась ш вейцарской  публике (я чи тал  на ф ранц узском  я зы к е), и п р о 
ф ессора предлагали  мне даж е издать е е ” (АГ. К Г-п-34-12-4). А м ф и театр о в  
20-23  января (2 -5  ф евр ал я) 1910 г. о твети л  Г орьком у, что  н ап еч атать  р еч ь  К ар - 
цевского не м ож ет, т ак  к ак  она п ро ти во р ечи т  целям  ж урнала.

3 С тихотворения в п розе И .Е . В ольного  “И дите со м н о ю ”, “У т р о ” и “Ж а ж 
ду” (из “П есни песней”) н ап еч атан ы  в “С о вр ем ен н и ке” (1911. №  2. С. 161-163) 
под общ им заглавием  «“Т ри  гр е зы ” И ван а  В ольного» .

29 января (10 ф евр ал я) 1912 г. И .Е . В ольнов  писал В .Л. Б урц еву  с К апри . 
“З а  границей с октяб р я  1910 года. П риехал  сю да прям о из С ибири (...) Ж ил три  
месяца в Ц ю рихе, а потом  по совету сведущ их лю дей  переселился  в И тали ю . 
П о убеж дениям  я -  социалист-револю ционер , но п артию  в ее  н астоящ ем  виде не 
особенно долю бливаю  (...) М не сейчас 27 л е т ” (см.: Н аст. изд. Сочинения. Т. 20. 
С. 610).

4 См. п. 331 и прим еч . П и сьм а Г о р ьк о го  не р а зы с к а н ы . О т в е т  Г аяза  
И сх ако ва  из К о н стан ти н о п о л я  на К ап р и  б ы л  о тп р а в л е н  т о л ь к о  20 ию ня 
(3 и ю ля) 1911 г. (АГ. К Г -п -3 2 -4 -1 1). К о м у  писал  Г о р ьк и й  в У ф у  -  не у ста 
новлено .

5 И .А . Родионов. “Н аш и  преступления” . См. п. 305 и прим еч. 2 0 -2 3  января 
(2-5  ф евраля) А м ф и театр о в  ответил: “Б о л ьш о е  спасибо за Родионова и письмо 
о нем. М ож но сделать ссы лку на В аш е м нение?”

6 Ф раза из стихотворения Я нки  К у п ал ы  “А  к то  там  и дет” в переводе Г о р ь
кого:

А  чего  ж  теп ер ь  зах о тел о сь  им,
У гн етен н ы м  века, им, слеп ы м  и глухим?
Л ю дьм и зваться.

С тихотворение Г орький  привел в статье  “О  п исателях-сам оучках” (С овр. мир.
1911. № 2 ).

7 В письме от  13(26) января А м ф и театр о в  сообщ ил Г орьком у  об инциденте 
в М ариинском театр е . В о врем я п редставления о п ер ы  “Б о р и с Годунов” на сце
не М ариинского театр а  в П етер бу р ге  6(19) января 1911 г. хористы  и ар ти сты , 
зная, что  в зале присутствует Н и колай  II, в конце сп ектак л я  встали  на колени  и 
запели “Б о ж е , царя храни” . Растерявш ийся Ш аляпин встал  на колени  вм есте со 
всеми. Н а следую щ ий день пресса подняла ш ум вокруг “ко л ен о п р ек ло н ен и я” 
Ш аляпина, утверж дая, что  он участвовал  в верноподданической  м аниф естации  
(см.: Н аст. изд. Сочинения. Т. 12. С. 597).

16* 483



В газетн о й  в ы р езк е , посланной  Г орьком у, А м ф и театр о в  подчеркнул слова: 
« З ан авес  бы л  поднят, и участвовавш ие с хором во главе с солистом его величе
ства Шаляпиным (исполнявшим роль Бориса Годунова), стоя на коленях и об
ратившись к царской ложе, исполнили “Боже, царя храни”». А м ф и театр о в  со
общ ал  Г орьком у: “Ш аляпину написал, что  увольняю  его  о т  неприятности  на
ш ей  старой  др у ж б ы ”. Г орьком у  копию  письма А м ф и театр о в а  к Ш аляпину пе
ресл ал  С. Б о го л ю б о в . Г орький  р езк о  осуж дал Ш аляпина в январских письмах 
А м ф и театр о в у , А . Т ихонову, Е .П . П еш к о во й  и др. (см. 339, 345, 359). Н о, р азо 
бравш ись в происш едш ем , и зм енил свое отнош ение, пригласил Ш аляпина на 
К апри , вы ступ ал  в его  защ и ту  (см.: Н аст. изд. Письма. Т. 9).

8 П освящ ен ие (“Ф едору Ш аляпину посвящ аю . М. Горький”) не бы л о  снято.
9 Г орький  и спользует слова киевского  князя  С вятослава И горевича, о бр а

щ ен ны е перед  битвой  к  воинам  (Соловьев С.М. Ч тен и я  и рассказы  по истории 
России. М ., 1989. С. 40).

10 А м ф и театр о в  не п оддерж ал  эту  идею , а о статье  Г орького  отозвался  
иронически , зам етив: “Д а р азве  есть  п исатели  -  не сам оучки?”

343. М .К . И О Р Д А Н С К О Й

П еч атается  по АО, без подписи (АГ ). В первы е: ЛН. Т. 95. С. 678-679. 
Д ати руется  по связи  с п. 345 и по содерж анию .
М .К . И ордан ская  ответи л а  16 ф ев р ал я  (1 м арта) 1911 г. {ЛН. Т. 95. С. 6 7 9 -

681).

1 См. п. 305, 345 и прим еч.
2 “О  п исателях-сам оучках” (С овр. мир. 1911. №  2). В это м  ж е ном ере опуб

л и к о в ан а  статья  Е . С м ирнова “Ч ье  преступлен ие” .

344. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П еч атается  по А{АГ). В первы е: ЛН. Т. 95. С. 272.
Д ати руется  по о тветн ом у  письму А м ф и театр о в а  о т  2 0 -23  января (2 -5 ) ф ев 

р ал я  1911 г. {ЛН. Т. 95. С. 273-274).

1 А м ф и театр о в  ответи л : « П о сы л аю  В ам  книги, о к о то р ы х  В ы  спраш ивае
те . Э то  -  Шампаньи “Ц е за р и ”» {Шампанъи Фр. Ц езари . С П б., 1882. Т. 1-2). К ни
ги бы л и  п осланы  с П .М . Рутенбергом . Х ранятся  в ЛБГ  с пом етам и Горького  
{ОЛБГ. 7100).

345. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П еч атается  по А{АГ). В первы е: С оврем енник . 1911. №  2. С. 299-300, в ст. 
А м ф и театр о в а  “Л и тер ату р н ы е  в п еч атлен и я”.

О тв е т  на письм о А м ф и театр о в а  о т  13(26) января 1911 г. А дресат ответил 
20 -2 3  января  (2 -5  ф евр ал я ) 1911 г. {ЛН. Т. 95. С. 266-267 , 273-274).

Д ати руется  по письм ам  адресата.
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1 См. п. 305, 343 и примем. А м ф и театр о в  написал на книгу р езк о  кр и ти ч е
ский отзы в  -  “Л итер ату р н ы е вп еч атлен и я” (С оврем енник. 1911. №  2).

2 “Э ту книгу я писал с единственной м ы слью , с единственной  целью  -  о б р а 
ти ть  внимание русского о бщ ества на гибнущ их м еньш их бр атьев . Н ар о д  спил
ся, одичал, озлобился, не у м еет и не х о чет  трудиться”, -  писал автор  в п редисло
вии и утверж дал, что  главная  причина в разобщ ени и  русского  культурн ого  
класса с народом  в том , что  народ “п редоставлен  собственной  судьбе”, что  
“во глубину России” обр азо ван н ы е лю ди не несут “мир, свет  и знания” {Родио
нов ИЛ. Н аш е преступление. С. III). Д ал ее  следовали  420 страниц  тек ста  о бес
пробудны х пьянках, сем ейны х драках , убийствах, воровстве ж и тел ей  н еб о л ьш о 
го городка. “В се, что  описано здесь, взято  ц ели ком  из ж и зн и ” , -  у тверж дал  ав
тор  в предисловии (С. IV).

3 В газете  “Р еч ь” К .И . Ч уковский  назвал  книгу Родионова “сам ой волн ую 
щей, самой талантли вой  из соврем енны х книг”. О н  писал: “А в то р  -  б ольш ой  ху
дож ник (хотя, м о ж ет  бы ть , и худо ж н ик-ф о то гр аф ). Я  в первы й  р аз в ж изни  по
нял, что  м ож но ненавидеть тал а н т ” (Речь. 1910. №  58. 28 ф евр .).

4 3(16) января 1911 г. П ятницкий  записал в Д невнике: “Р азго во р  о книге. 
У казы ваю , что  п ригородны е села о к о л о  Б о р о ви ч (ей ) -  не н астоящ ая  деревн я”. 
Горький говорит: “Буду писать статью  об  это й  к ни ге” (АГ. Д -П ят. 1911). А м ф и 
театров  в рецензии  на книгу так ж е  подчеркнул, ч то  Б о р о ви ч и  не типичны  к ак  
русская деревня; он привел и сторические данны е из м естной  хроники  и судеб
ный о тчет  об  избиении крестьянина К у зьм ы  М аш енина о тставн ы м  п о дъ есау 
лом  Родионовы м . “Вся книга г. Родионова -  сплош ное возбуж дение враж д ы  к 
крестьянском у сословию ”, -  закл ю ч ил  свою  статью  А м ф и театр о в .

5 Е .В . А ничков, автор  р аб о т  “П оследние побеги  русской п о эзи и ” (З о л о то е  
руно. 1908. №  2, 3 ,4 ) , “Л ю бо вь  городская  и л ю б о вь  дер ев ен ская” (Л ю бовь: А л ь 
манах. С П б.: изд. “Н о во го  ж урнала  для всех”, 1910), “ Б о р и с  З а й ц е в ” (Н овы й  
ж урнал для всех. 1910. №  17. М арт) и др.

В ахтер  -  владелец  кирпичного  завода в Б орови чах .
6 С татья  В ик. П -ва “Н е бред, а б ы л ь  г. Р оди он ова”. А вто р  ц итировал  м ест

ную  газету, где бы ли  приведены  н овы е данны е о личности  Родионова, в частн о 
сти, о том , что  и он не стесняется “бить м уж ика по м орде” . В статье  говорилось: 
«С тоя всенародно на коленях  и п ричитая  о “н аш ем  о бщ ем  п реступлении”, 
автор ж иво чувствовал, к ак  по его  ж илуш кам  п ер ел ивается  сам ая веселая  си
л у ш к а ... Э-эх!

Раззудись, плечо!
Разм ахнись, рука!
П осторон и тесь , п равославны е!»

(Речь. 1910. №  348. 19 дек.).

346. В Р Е Д А К Ц И И  Р У С С К И Х  Г А З Е Т

П ечатается  по тексту  первой  публикации: А страханский  листок . 1911. 
№  22. 28 янв. (10 ф евр .), под заголовком : “П исьм о М . Г о р ьк о го  м ы  получили  с 
о-ва К апри  (И тал и я)” .

Н езависим о о т  публикации “А страханского  л и стк а” н ап еч атан о  в газете  
“З в езд а” (1911. №  7. 29 янв. (11 ф евр .)), со стилистическим и разн очтен и ям и , без
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даты  и зак л ю ч и тел ьн о й  ф р азы . П ер еп еч атан о  в газете  “В о л гар ь” 31 января 
(13 ф евр ал я ) 1911 г. под заголовком : «П исьм о в редакцию  газеты  “З в езд а”».

1 “А страханский  л и сто к ” (1911. №  3. 5(18) янв.) н апечатал  корреспонден
цию  под названием  “Г орький  в Ш вейцарии” со ссы лкой  на “П етербургскую  га
зету ” , к о то р ая  я к о б ы  пом естила эту  корреспонденцию  со слов “сотрудника од
ного ан гли йского  ж у р н ал а” . В “П етербургской  га зете” подобная корреспонден
ция не обнаруж ена.

З а м е тк у  “А страханского  л и стк а” со ссы лкой  на него п ерепеч атала  газета 
“Н иж егородский  л и сто к ” 11(24) января 1911 г.

2 В зам етк е  “А страханского  л и стк а” говорилось: « ...со тр у дн и к  одного анг
лий ского  ж у р н ал а  встретил  недавно н аш его  писателя в Ш вейцарии на берегу 
Ж ен евско го  о зер а  близ М онтре. О казало сь , что  Горький  арендовал здесь на 
долгий  срок  старинны й  зам ок  м ар ки за  Ш ателар , куда и предп олагает переехать 
в н ачале  ап реля  ( . . . )  “Т ам , в трех  этаж ах , что -то  о к о л о  сорока  ком нат, но я бу
ду зан и м ать  лиш ь часть  п ервого  эт а ж а  ( . . . )  Я беспокою сь о судьбе моей библи
о тек и  и особенно картин . З а  врем я п ребы вания на К апри  я собрал больш ую  и 
довольно  ценную  к о л лек ц и ю  произведений  итальянских м астеров”, -  якобы  
сказал  Г орький  английском у собеседнику».

347. К .П . П Я Т Н И Ц К О М У

П еч атается  по А(АГ). В первы е: Архив Г. 4. С. 272.
Д атируется по пом ете адресата: “ 1”. “П ол. 19 янв. 1911 г. У тром , в Н еаполе”.

1 П исьм о П ятн и ц к о го  и тел егр ам м а Г орького  не разы скан ы .
2 См. п. 205, 211, 226, 264 и прим еч.
3 И .С . Ш м елев 22 декаб р я  1910 г. (4 января 1911 г.) отослал  Горьком у по

весть “П од м узы ку” (н апечатанную  впоследствии под заглавием  “Ч ел о век  из 
р есто р ан а”) (АГ. К Г-п-89-2-9) и получил о т  него  ответн ое  письмо с анализом  
повести  (см. п. 354 и прим еч.). П ятницкий  прочитал  рукопись по возвращ ении 
из Н еап о л я  21 -25  января (3 -7  ф евр ал я ) 1911 г. (АГ. Д -П ят. 1911).

348. П .Х . М А К С И М О В У

П еч атается  по АМ(АГ)У подпись -  авто гр аф . В первы е: Н а подъем е (Рос- 
тов-н-Д .). 1932. №  11. С. 137-138, в ст. П .Х . М аксим ова “У ч ител ь  и наставник 
(переписка и встреча с М. Г орьки м )” .

Н а письм е п о м еты  адресата: “П исьм о М аксим а Г орького . П олучил утром 
янв. 1911. Ростов-на-Д ону. С  К ап р и ” .

Д атируется  по почт, ш т., воспроизведенном у в ст. М аксим ова: 31 янв. (н.ст.) 
1911. К апри .

О тв е т  на письмо М аксим ова о т  9(22) января 1911 г. (АГ. К Г-п-49-2-2).

1 В сеобщ ая  история л и тер ату р ы  /  Сост. по источникам  и новейш им ис
следованиям , при участии рус. учены х и ли тер ато р о в . П од ред. В.Ф. К орш а и 
А .И . К ирпичникова. С П б., 1880-1892. Т. 1-4. И м еется  в ЛЕГ с пом етам и Горь
кого  (ОЛЕГ. 7303).
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2 Пти де Жюльвиль Луи. И лл ю стр ир о ван ная  история ф ранц узской  л и т е р а 
туры  в XIX веке: Ш атобриан, Ж о зе ф  де-М эстр , Г -ж а С тал ь  и др. С П б., 1908. 
И м еется  в ЛБГ  с пом етам и  Г орького  {ОЛЕГ. 7301); Куно Ф. И сто р и я  нем ецкой  
л и тературы  в связи с развитием  общ ественны х  сил (с V века  до н астоящ его  в р е 
мени). С П б., 1904.

3 Пыпин А.Н. И стори я  русской л и тер ату р ы : И зд. 3-е. С П б., 1907. Т. 1-4. 
И м еется в Л Б Г  с пом етам и  Г орького  {ОЛЕГ. 3234).

И з письма М аксим ова к Г орьком у о т  6(19) ию ня 1916 г. видно, что  б о л ь 
ш инство реком ендованны х книг он п рочи тал  спустя м ного  лет: “П о  английской  
литературе в би бли отеке ничего  не о казал о сь , по ф ранц узской  б ы л о  к о е-ч то , 
но не П ти-де-Ж ю львиль.

П о нем ецкой  о казал ся  К уно-Ф ранке, я взял  его  и во т  уж е с неделю  чи таю  
( . . . )  У меня нет привы чки  к серьезн ы м  книгам , но п о ка  ч то  я чи таю  книгу К у 
но-Ф ранке с интересом . О чен ь  м еня утеш ает , что , н есм отря на серьезную  тем у, 
книга написана не таким  варварским  язы к о м , к ак  другие научны е книги. Я уга
ды ваю  в авторе ж ивого, ум ного ч ел о в ек а” (АГ. К Г-п-49-2-70).

4 В письме М аксим ов привел список авторов , сочинения ко то р ы х , по его  
мнению , следует прочитать: среди них А .М . С кабичевский . К  этом у  врем ени  
вы ш ло 7-е издание его  “И стории  новейш ей русской л и те р а ту р ы ” (С П б., 1909).

5 О  чтении книги П .С . К о ган а  “О чер к и  по истории  новейш ей  русской  л и т е 
р ату р ы ” (М ., 1908-1910. Т. 1-3). М аксим ов сообщ ил Г орьком у  1(№ 14) ию ля 
1911 г. (АГ. КГ-п-49-2-4).

6 П олучив о т  Г орького  книгу Е .А . С оловьева  (А ндрееви ча) “О п ы т  ф и л о со 
фии русской л и тер ату р ы ” (С П б.: Зн ани е, 1905), М аксим ов писал Г орьком у  
24 ф евр ал я  (9 м арта) 1911 г.: «В аш и книги я получил и ш лю  В ам  за них сам ое 
сердечное спасибо ( . . . )  С ам ое важ ное -  это  А нд рееви ч-С оловьев  и В аш а статья  
(“Разруш ение личности” . -  Ред.). С оловьев  привел мои взгляды  на л и тер ату р у  в 
порядок, в схему; а В аш а статья  -  к ак  будто написана для меня, к ак  будто соста
влена из таких писем, к ак  В аш и п ервы е во мне. О на вы яснила мне, м еж ду п р о 
чим, что  делается  в наш ей соврем енной  л и тер ату р е , что  зн ать  я давно хотел. 
Я очень рад, что  ваш и взгляды  почти  о ди н аковы е»  (АГ. К Г-п-49-2-3).

7 Э тот перевод Г орький  особенно ценил (см. п. 296 и прим еч.).
8 В своем  письме М аксим ов осуж дал о бр аз ж изни  о б ы вател ей  Р остова, к р и 

тически отзы вался  о творчестве  и ж изни н еко то р ы х  писателей .
Спустя три  года, когда по вине адресата  отн ош ени я  М аксим ова с Г орьким  

обострились, переписка стала  односторонней  (Г орький  не о твеч ал  на письма), 
М аксимов спраш ивал: “А лексей  М аксим ович, неуж ели  В ы  бы ли  п равы , когда 
осуж дали меня за  л ю тую  ненависть к  р азн ы м  старухам , у к о то р ы х  руки  по ш вам  
и мундиры -  на все пуговицы ? М не эти  лю ди и сейчас п редставляю тся  у ж асны 
ми, а В ы  говорите, что  их л ю б и ть  н а д о ...” (АГ. К Г-п-49-2-70).

349. И .И . Б Р О Д С К О М У

П еч атается  по ФК с А (АГ). В п ер в ы е: Г о р ьк . ком м уна. 1936. №  160. 
12 ию ля. С. 2.

Д атируется как  о твет  на письмо Б р о дск о го  о т  13(26) января  1911 г. А д р е 
сат ответил  в середине ф евр ал я  1911 г. (Горький и художники. С. 176, 178).
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1 Г орький  о тв еч ает  на просьбу Б р о дско го  п ом очь вы б р ать  название карти 
ны , р аб о та  над ко то р о й  б ы л а  н ачата  л ето м  1910 г. в И тали и  (см. п. 271 и при- 
меч.). 13(26) января 1911 г. Б родский  спраш ивал: « П о ка у меня есть  одно назв. -  
“В ечн ая  ск азк а” . К а к  В ы  находите?». О  сю ж ете  кар ти н ы  он писал: «Я и зобра
зил странны й, нигде не сущ ествую щ ий итальянский  город. К огда см отриш ь на 
эт о т  город, в в оображ ени и  рисуется длинная цепь столетий , переходящ их в веч
ность. А  ту т  рядом  то л ьк о  что  появивш ийся на свет р ебен ок . Н а  ф оне старого 
города п оявляется  м олодая ж изнь. В ечн ость  ч ер п ает  н овы е силы  у молодости, 
м олодость, ж ивая, беззабо тн ая , чистая, р азн о о бр азн ая  и постоянно возобновля
ю щ аяся, сливается  с вечностью ; создается  “В ечная ск азк а”» {Бродский. С. 80). 
П о  совету  Г о р ько го  Б родский  назвал  картину “С к азк а” (Там  ж е. С. 82; см. т а к 
ж е п. 362 и прим еч.).

2 “К а за к и ” -  давно о ж идаем ая  Г орьким  картин а В .А . С ерова “С олдатуш ки, 
бр авы  ребятуш ки , где ж е ваш а слава?” (см. п. 244, 301, 310 и прим еч. Н ы н е хра
нится в ГРМ). “С тар и к ” -  р аб о та  Б родского .

3 Б родски й  сообщ ал: « В ы ставил  в “М ире искусства” В ам известны е вещи: 
“Д ети  у ф о н та н а ”, ф и гу р а  в зелени , м ален ьки е  каприйские этю д ы  ( .. .)  ф онтан  
с детьм и купил м осковский  К асьян ов  за  800 р.». К ар ти н а под названием  “Д ети ” 
эксп он ировалась  на вы став ке  в П етер б у р ге  с 30 декаб ря  1910 г. по 6 ф евраля  
1911 г. (воспроизведена во втором  н ом ере ж урнала “А п о л л о н ” за 1911 г.).

4 “Р аб о таю  теп ер ь  не м енее 10 час. в день, б ы вает  и 14”, -  сообщ ал Б р о д
ский 13(26) января  1911 г. В это м  ж е письме Б родский  писал о нам ерении прие
хать  на К апри .

5 П исьм а худож ника Я .М . П авл о в а  не сохранились. И з писем, отправлен 
ны х С .М . П р о х о р о вы м  в 1910 г. и в н ачале 1911 г., до нас дош ло два (см. п. 251 
и прим еч.).

6 В ф ев р ал е  1911 г. Г орький  п ереехал  с виллы  “Spinola” на виллу “Serafina”. 
23 ф ев р ал я  (8 м арта) 1911 г. М .Ф . А нд реева  писала Н .Е . Буренину: “ ...м ы  пере
ехали  на другую  кварти ру , о п ять  на ю ж ную  сторону. М ы  с А .М . ж ивем  в о т 
дельном  дом ике, наверху его  каби нет, огром ная ком н ата, а внизу -  моя ком на
та, спальня и ванна. Н а  расстоянии  5 -6  саж еней  -  стоит другой дом ик, в нем сто
ловая , кухня и две ж и л ы е  ко м н аты . П еред  дом икам и палисадник, за ними -  
о л и вк о вы е те р р а с ы ” {АГ. П Т Л -1-38-9).

7 О  том , к ак  С еров  советовал  написать п о р тр ет  Г орького , Б родский  расска
зал  в письме, о тп равлен ном  на К апри  в середине декаб ря  (ст. ст.) 1910 г.: “К о г
да я ему сказал , что  соби раю сь о п ять  писать В ас, он п осоветовал , преж де чем 
н ач ать  п о р тр ет, мне и В ам  напиться вдребезги  пьяны м и и потом  начать, и пи
сать, не то чн о  копируя, а так как-нибудь по поводу Горького писать. Э то вы 
р аж ен и е мне уж асно нравится, удивительно то н ко  ск азан о ” {Горький и худож
ники. С. 173).

8 М осковского  худож ника И .И . Г орелова, авто р а  серии символических ак 
в а р е л е й , и зо б р а ж а ю щ и х  п о х о р о н ы  Л .Н . Т о л с т о го  (о р и ги н ал ы  в М узее 
Л .Н . Т о л сто го  в М оскве), Г орький  п утает с петербургским  худож ником  Г.Н. Го
р ел о вы м  (см. о нем  п. 244, 251, 329 и прим еч.). “Г орелов  недоволен, -  отвечал  
Б родский , -  что  В ы  его  см еш и ваете с м осковским  Г ореловы м , ко то р ы й  пиш ет 
сим волы , он хотел  даж е В ам  по этом у  поводу писать” (см. так ж е  п. 362).

9 См. п. 215, 310, 329 и прим еч. В ответн ом  письме Б родский  сообщ ал: “Б ы л  
недавно у Репина, в торой  р аз ем у не напом инал, в ап реле он собирается в Рим и 
будет у В ас на К апри , вероятн о , сам и п ривезет  В ам  вещ ь”.
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350. А .Н . Т И Х О Н О В У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Горьковские чтения. 1959. С. 18-19.
Д атируется  по содерж анию  (см. ниж е).

1 См. п. 298 и прим еч. К  письму Г о р ьк о го  п р ил о ж ена в ы д ер ж к а  из письм а 
М .К. И орданской  от  15(28) января 1911 г.: «Три недели  назад  Т ихонов заходил 
в редакцию  и взял свою  “Ш ебарш у”, ч то б ы  со к р ати ть  н ем ного  первую  часть, но 
так  и исчез, а меж ду тем , ему достаточно  б ы л о  бы  одного вечер а , ч то б ы  т о л ь 
ко к ое-что  сгладить и сократить . Н е  зн аете  ли, где он  и не отдал  ли  “Ш ебарш у” 
в другое м есто? Э то  б ы л о  бы  очен ь  ж ал к о »  (АГ. К Г -п -3 1-10-3). Рассказ бы л  
опубликован в ж урнале “С оврем енны й  м ир” (1911. №  8).

2 “К  покуш ению  на Л еонида А н д р еева” (Н о во е  врем я. 1911. №  12546. 15(28) 
янв.). О б этом  писали м ногие русские га зеты  (см. п. 325, 335, 352 и прим еч.). 
К орреспондент “Н ово го  врем ени ” дал свою  и н терп ретаци ю  собы тий: М .Х . Ру
мянцев, сосланны й в 1906 г. на поселение в И ркутскую  губернию  за  государст
венное преступление и беж авш ий  оттуда в 1909 г., р аб о тал  на даче Л. А ндреева  
старш им  дворником . Рум янцев п рож ивал  по чуж ом у паспорту  на имя А .Г . К ов- 
басенко. П о  м нению  корреспондента, узнав о т  Р ум янцева его  тайну, А ндреев  
начал эксп луатировать  его , п латя  10 руб. за  работу , за  к о то р у ю  р ан ьш е платил  
25 руб. 28 декабря  (ст. ст.) 1910 г. Рум яцев в ы ск азал  А ндрееву  “в лицо м ного 
горьких истин”. А ндреев  взбесился и вы стр ел и л  в “слугу-обли чи теля” , но п р о 
махнулся. Рум янцев так ж е  вы стрелил , но не в А ндреева, а в стену. 5(18) января 
1911 г. Румянцев бы л  арестован .

3 См. прим еч. к  п. 290-292.
4 Н а  1913 г. нам ечались больш ие празднества по поводу 300-летия Д ом а 

Ром ановы х. П о  зам ы слу Г орького , “И сто р и я  русского  н ар о да” долж на б ы л а  о т 
р аж ать  подлинную  историю  России и п р о ти во сто ять  оф иц и альн о й  концепции. 
И здание не бы л о  осущ ествлено.

351. Е .П . П Е Ш К О В О Й

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Архив Г. 9. С. 111.
Д атируется по почт, ш т.: 6.02.11. Capri.

1 Т елеграм м а не р азы скан а. 28 января (10 ф евр ал я) 1911 г. П ятницкий  запи
сал в Дневнике: “Г. говорит, что  завтр а  едет” (АГ. Д -П ят. 1911). Г орький  уехал 
с К апри  в П ариж  29 января (11 ф евраля), вернулся 16 ф евр ал я  (1 м арта) 1911 г.

2 См. п. 313 и прим еч.
3 В эти  годы  Н . М инский бы л  аккр еди то ван  в П ар и ж е  к ак  специальны й  

корреспондент газеты  “У тр о  России” .

352. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: ЛН. Т. 95. С. 275-276 .
О твет  на письмо А м ф и театр о в а  о т  2 0 -2 3  января  (2 -5  ф евр ал я ) 1911 г. 

А дресат ответил  29 января (11 ф евр ал я ) 1911 г. (ЛН. Т . 95. С. 277-278). 
Д атируется по ответу  А м ф и театр о в а .
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1 В письм е о т  20 -2 3  января (2 -5  ф евр ал я ) А м ф и театр о в  зам етил: “И. В оль
ны й -  ч ел о век , видимо, с дарован ием ”. О  публикации произведений И. В ольно
го в “С о вр ем ен н и ке” см. п. 342 и прим еч.

2 С м. п. 343 и прим еч. Р еч ь  К ар ц ев ск о го  в “С о вр ем ен н и к е” не п еч а
тал ась .

3 Д рам у П е тк о  Т одо р о ва  (см. там  ж е).
4 В письм е о т  20 -2 3  января  (2 -5  ф евр ал я ) 1911 г. А м ф и театр о в  просил у 

Г о р ьк о го  р азр еш ен и я  и спользовать  его  письмо с отзы во м  на книгу И .П . Родио
нова “Н аш е п реступлен ие” (см. п. 345 и прим еч.). П ри  это м  он оговаривался: 
« Ч уковского , “Р еч ь” и слезн ы е слова я, конечно, уберу. В аж ен  то л ько  п ровока
ционны й ф а к т  п одлога деревни».

5 О тв ет  на упрек А ф и т е а т р о в а  в том , что  Г орький  сотрудничает не то л ько  
в “С о вр ем ен н и ке”, но и в “С оврем енном  м и ре” . 2 0 -23  января (2 -5  ф евраля) 
А м ф и театр о в  писал: « . . .э т о  будет м ален ькой  ком пенсацией  “С оврем енника” 
за В аш  “п р еф ер ан с” к  “С овр. М иру”». В “С оврем енном  м ире” напечатаны  ста
тья  “О  писателях-сам оучках” и рассказ “М ордовка”. П р еф ер ан с  (фр.) -  пред
почтение.

6 О б  э т о м  М .К . И о р д ан ск ая  со о б щ и л а  Г о р ьк о м у  в письм е о т  15(28) ян 
в ар я  1911 г.: « А н д р еев  просил  Ч у к о в с к о го  (Рум янцев в э т о  врем я  ж ил в 
К у о к к а л е  и б ы в а л  у Ч у к о в с к о го ) в ы зв а т ь  Р у м янц ева  для  свидания и п рим ире
ния с ним , А н д р еев ы м , в р ед ак ц и ю  “Р е ч и ” . Р ум янцев  приехал  и б ы л  ар ес
то в а н  у п о д ъ е зд а  “Р е ч и ” ...»  (ЛГ . К Г -п -3 1-10-3). С м. т а к ж е  325, 335, 350 и 
прим еч .

7 В статье  “К ак  я стал  др ам ату р го м ” Е .Н . Ч и риков  не без сам ореклам ы  
вспом инал о том , к а к  после успеха “Дяди В ани” Ч ехова  он написал ком е
дию  “Н а дворе во ф л и ге л е ”, затем  вторую  -  “З а  славой” (поставлены  в 1902 г. 
у Ф .П . К о р ш а) (Т еатр  и искусство. 1911. №  3. 16 янв. С. 66-69).

8 Б у л ьвар н ы й  ж урнал , вы ходивш ий в С П б. с 1910 по 1918 г. под редакцией
В.Р. К угеля . О б ещ ая  дать  “приятное и л егк о е  чтен и е” , ж урнал  осведомлял чи
тател ей  о личной  ж изни  п исателей , н ередко  публикуя сом нительны е м атери а
лы . О тзы в  Г о р ько го  о “С инем  ж у р н ал е”, возм ож но, навеян  статьей  в газе
те  “Р е ч ь ” “М ихайловский  м анеж  и русские л и те р а то р ы ” . Д авая  анализ м атери
алов, п убликуем ы х в “С инем  ж у р н ал е” , авто р  обращ ался  к А .И . Куприну, 
Н .А . Т эф ф и , О . Д ы м ову и др.: “Е сли  вы  не боитесь Б о га , то  вспомните хоть о 
ч и тател е , к о то р ы й  м о ж ет  не простить  вам, ваш ей  литературн ой  небрезгливо- 
сти” (Речь. 1911. №  13. 14(27) янв.).

9 В о зр аж ен и е Г о р ько го  относится  к  ф р азе  из письма А м ф и театр о в а  от 
20 -2 3  января (2 -5  ф евр ал я): “К аж д ы й  л и тер ато р  русский -  сам оучка” (ЛН. 
Т. 95. С. 274).

10 См. п. 369 и прим еч.
11 В январе у Г о р ьк о го  бы вал и  Н . К арж ан ский , М .И . Ч айковский , П .М . Ру- 

тен берг, И .Е . В ольнов; в конце м есяца приехал к ом п озитор  Ж . Н угес с ж еной, 
ож идались И .Д . С ы ти н  и В .М . К ам енский  (ЛГ. Д -П ят. 1911).

12 См. п. 349 и прим еч.
13 Э та оц енка идет в р азр ез с м ногочисленны м и полож и тельн ы м и  о тзы ва

ми Г о р ьк о го  об “И стории  России с древнейш их врем ен ” (см., наприм ер, п. 353).
14 См. п. 344 и прим еч.
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353. Е .К . М А Л И Н О В С К О Й

П ечатается  по А(ЛГ). В первы е: Архив Г. 14. С. 340-341.
Д атируется  по записи П ятн иц кого  в Д невнике 26 января  (8 ф евр ал я ) 1911 г. 

и по связи с п. 352.

1 П исьм о М алиновской, на к о то р о е  о тв еч ает  Г орький , не р азы скан о . З а 
мы сел организации  ж урнала  не бы л осущ ествлен.

2 П о-видимом у, Г орький  имел в виду преж де всего  ж ивш их в это  врем я на 
К апри  И в. В ольнова, Б . Т и м о ф еева , А .А . З о л о т а р е в а  и др.

3 С борник т-ва  “П р о гр есс” (см. п. 235). К р о м е  р асск аза  Г о р ьк о го  “О м у т” , 
в нем н апечатаны  произведения А . Б л о к а  (“И з Г ейн е” . I и II), А . Р ем и зова (“В о 
ровская”, “В анька да В аська. Н ародн ая  с к азк а”), Е . Ч и р и к о в а  (“С частли вы й  
случай”), К . З л и н ч ен к о  (“Ш трей кбрехер”), Т. М анна (рассказ “Т яж ел ы е  ч ас ы ”),
Э. В ерхарна (стихотворение “О сн о вател ь  го р о да”) и др.

4 С трочки  из стихотворения В алерия  Я зви ц кого  “О ди ноч ество” (Сб. т-ва 
“П рогресс”. С. 76). См. п. 182 и прим еч.

5 П одразум евается  рассказ К и ри лла  З л и н ч ен к о  “Ш тр ей к бр ех ер ”. Г орького  
м огло возм утить сочувственное отн ош ени е авто р а  к  гер о ю  р ассказа . В эти  го 
ды писателя волновал вопрос об “эпидем ии сам оубийств” в России, он считал 
это  явление свидетельством  социальной  пассивности  н еко то р о й  части  русского 
общ ества.

6 Г азетны е вы р езки  с о бъ явл ен и ем  о подписке «на ж урнал  “С о врем енн ик”» 
(см. п. 272, 277 и прим еч.).

7 В первы й год издания ж урнала  “С оврем енн ик” Г орький  н ап еч атал  в нем: 
рассказы  из цикла “Ж ал о б ы ” (в №  1, 3, 5, 9), три  “С к азк и ” из ц икла “С казки  об 
И тали и ” (в №  6), о ч ер к  “П и сател ь” (позднее н азвание -  “Н .Е . К ар о н и н -П етр о - 
павловский” в №  10).

8 А м ф и театр о в  в 1880-1890-х годах бы л  ф ел ьето н и сто м  газеты  “Н о во е  
врем я”.

9 С кворцов-С тепанов. В озм ож но , подразум евается  стрем лен ие его  р аб о 
тать  именно в России, а не в эм играции , используя не то л ьк о  н елегал ьн ы е  в о з
м ож ности (С кворцов-С тепанов бы л членом  М осковского  к о м и тета  РС Д Р П ), но 
и л егальн ы е. В январе кандидатура С кворц ова-С теп анова  б ы л а  вы двинута от  
социал-дем ократов на предстоящ их дополн ительн ы х  вы бо р ах  в III Г осударст
венную  думу (Звезда. 1911. №  4. 6(19) янв.; №  7. 19 янв. (11 ф евр .)). Н о  30 ян ва
ря (12 ф евр ал я) 1911 г. С кворц ов-С теп анов  бы л арестован  и без суда сослан в 
А рхангельскую  губернию .

10 В Б о л о н ье  н ачал а  р аб о ту  п артий ная  ш к о л а , о р ган и зо в ан н ая  группой  
“В перед” (см. п. 267 и прим еч.). Е .К . М ал и н о вская , связан н ая  с А .А . Б о гд а н о 
вы м  и А .В . Л уначарски м  друж еским и  отн о ш ени ям и , в то  в р ем я  б ы л а  сто р о н 
ницей группы  “В п ер ед ” , прин и м ала участи е вм есте  с Ф .И . К ал и н и н ы м  (А р к а 
дием) в о тп р авк е  учен и ко в-р аб о чи х  из России в Б о л о н ь ю . В ав то б и о гр аф и и , 
написанной в 1930-х годах, она р асск азы вал а : “ . . .я  с трудом  п р ед о тв р ати 
ла  ар ест  то вар и щ ей , ехавш их в Б о л о н ск у ю  ш ко л у , сам а п о ех ал а  за границу 
в Б о л о н ью  и затем  в П ар и ж . В П а р и ж е  н еск о л ьк о  р аз  б ы л а  у В л ади м и р а И л ь 
ича ( . . . )  убеж денная им, п о р вал а  с в п е р е д о в ц а м и ...” (РГАЛИ . Ф. Е .К . М ал и 
новской).
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11 В К априйской  ш к о л е  А .В . Л уначарский  чи тал  лекции  по истории гер 
м анской  социал-дем ократии  и всеобщ ей  истории искусств; в Б олонской  -  л е к 
ции по истории  и русской литер ату р е .

12 О  в о зм о ж н о м  ар есте  Е .К . М ал и но вско й  со о бщ и л а Г орьком у  Е .П . П еш 
кова: “Е л е н а  п иш ет, ч то  гр о зи т  ей поселени е за  сб о р н и к ” (Архив Г. 14.
С. 342).

К  о т в е т с т в е н н о с т и  за  с б о р н и к  б ы л и  п р и в л е ч е н ы  его  и здател и : 
П .Ф . К л а м б е к  и Н .К . С ам ц ов  (« В ы п и ск а  из п р и го во р а  М осковской  судебной 
п а л а ты  по делу  об  издании  сбо р н и ка  “П р о гр есс” ян вар я  24, 1911» -  МК\ 
АГ. Ц Ц -6-31).

13 О дин из них -  И ван  В ольны й  (см. п. 352 и прим еч.). К .П . П ятницкий за 
писал в Д невнике 26 января (8 ф евр ал я ) 1911 г.: “И дем  к  сибиряку. У  всех на
строен ие подавленное. Е го  р асск азы  об  избиениях в тю р ьм ах ” (АГ. Д -П ят. 
1911).

14 Д ал ее  назван ы  труды : Ключевский В.О. К урс русской истории. М., 
1906-1910. Т. 1-4. И м еется  в Л Б Г с  пом етам и  Г о рького  (ОЛЕГ. 6356); Покров
ский М.Н. Русская история с древнейш их врем ен. М., 1910-1913. Т. 1-5; Соловь
ев С.М. И сто р и я  России с древнейш их врем ени. М.; С П б., 1861-1881. Т. 1-29. 
И м еется  в Л Б Г с  п ом етам и  Г о р ько го  (ОЛЕГ. 6604).

15 Щапов А.П. С очинения: В 3 т. С П б., 1906-1908. И м еется  в ЛБГ (ОЛЕГ. 
6685). Г орький  особенно ценил труды  Щ апова по истории русского сектантства. 
В Л Б Г  им еется  книга в 2-х экз.: Щапов А. Русский раскол  старо о бр ядства ... К а 
зань, 1859 (ОЛЕГ. 6687. 6688).

16 См. п. 343 и прим еч. О дним  из н аиболее активны х  обвинителей  Ш аляпи
на бы л  А м ф и театр о в .

17 См. там  ж е.
18 П ер еп и ск а  Г о р ьк о го  с Ш аляпины м  прервалась  в сентябре 1909 г. (см.: 

Н аст. изд. Письма. Т. 7, п. 328).
19 С о ф ья  Н и к о л аевн а  Л унач арская  -  ж ен а  б р ата  А .В . Л уначарского  (во 

вто р о м  б р ак е  -  С м идович), член  Р С Д Р П  с 1898 г. В годы  реакции  р або тал а  в 
М оскве пропагандистом  в Б у ты р ск о м , Х ам овническом  и Р огож ском  районах. 
Н ео д н о кр атн о  ар есто вы валась .

354. И .С . Ш М Е Л Е В У

П еч атается  по А(АГ), впервы е.
Д ати руется  по почт, ш т.: 9.02.11. Capri.
Ш м елев о твети л  11(24) ф ев р ал я  1911 г. (АГ. К Г-п-89-2-10).

1 См. п. 347 и прим еч.
2 В письм е о т  11(24) ф ев р ал я  1911 г. Ш м елев поблагодари л  Г орького  за  о т 

зы в  о  повести  “П од  м у зы ку ” и сообщ ил, ч то  отп рави л  рукопись в контору  “З н а 
ния” Б о го лю бо ву .

3 П о  совету  Г о р ьк о го  Ш м елев изм енил заглави е  повести . О публикована в 
Сб. Зн. 36 под названием  “Ч е л о в е к  из р есто р ан а”.
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355. П .А . Б Е Р Л И Н У

П ечатается  по НО(АГ)у впервы е.
Д атируется  по ф р азе : “ ...ав ан с  в 200 р. ( . . . )  П ар и й ско м у ” (см. ниж е).
О тв ет  на недатированное письмо Б ер л и н а  (АГ. К Г-п-8-10-4).

1 О дна из “С казо к  об И тал и и ” (по о ко н ч ател ьн о й  нум ерации  -  №  3) б ы л а  
напечатана в ж урнале “Н о вая  ж и зн ь” (1911. №  5. А пр.).

2 3(16) ф ев р а л я  1911 г. Л . П ар и й ски й  п о лучи л  и звещ ен и е  из “Ж у р н ал а  для 
всех” за  подписью  зав . к о н то р о й  В. К р у гл и к о ва : “С о гл асн о  п р о сьбе  А . П е ш 
кова  (М . Г о р ьк о го ), м ы  им еем  п ер евести  В ам  200 р у б .” . Д ен еж н ы й  п е р е 
вод бы л  п олучен  П ар и й ск и м  25 ф е в р а л я  1911 г. (к о п и ю  д ел о во й  п ерепи ски  
см. в его  ав то б и о гр аф и ч еск и х  записках: “Я ” -  АГ. Рав .-бп -23-38-1 ; см. т а к ж е  
п. 315).

356. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: ЛН. Т. 95. С. 278-279 .
Д атируется  по содерж анию  с учетом  даты  о т ъ е зд а  Г о р ьк о го  в П ар и ж  -  

29 января (11 ф евр ал я) 1911 г. А м ф и театр о в  о твети л  3(16) ф ев р ал я  1911 г. (ЛН. 
Т. 95. С. 279-280).

1 П оездка З .А . П еш кова  и его  ж ен ы  Л .П . П еш ковой  (Б ураго) не состоялась. 
А м ф и т е а т р о в  о тн есся  к  идее п о езд к и  н е о д о б р и тел ь н о . 3(16) ф е в р а л я  
1911 г. он ответи л  о тк азо м  на просьбу Г о р ьк о го  п рислать  денег на им я Зи н о ви я  
П еш ко ва  и сослался на конф и скац и ю  п ервой  кни ж ки  “С о вр ем ен н и ка” (за  “Н е- 
наш их” Г .А . Л опатина). О н  писал: “ ...к о н ф и ск ац и я  п ервой  кни ж ки  д ер ж и т кас
су без поступлений” (ЛН. Т . 95. С. 279).

2 Г онорар  за  рассказ “Ж ал о б ы ” (II) Г орький  получил  в м арте.

357. С .П . Б О Г О Л Ю Б О В У

П ечатается  по А(АГ), впервы е.
Д атируется  по письму Б о го л ю б о в а  к  Е .П . П еш к о во й  о т  15(28) ф евр ал я  

1911 г. из П етербурга.
П росьба  вы сл ать  деньги  срочн о  (тел егр аф о м ) и н аличие приписки П е ш к о 

вой п озво л яю т предполож ить, ч то  письм о написано в день приезда Г о р ьк о го  в 
П ариж  -  31 января (13 ф евр ал я).

1 См. п. 340 и прим еч.
2 15(28) ф евр ал я  1911 г. Б о го л ю б о в  сообщ ил П еш ковой : “П о  письму А л е 

ксея М аксим овича послал  В ам  т е л егр аф о м  200 р. О н  просил поспеш и ть  в ы сы л 
кою  книг для М аксим а, все они давно вы сл ан ы , -  получили  л ь ?”.

3 С огласно  сделанной Б о го л ю б о в ы м  записи расходов, для Е .П . П еш к о во й  
в П ариж  бы ли  вы писаны  на 1911 г. “Русское бо гатство ” и “Р еч ь” , для  М аксим а -  
“П рирода и лю ди” и “Ю ная Россия” (АГ. П Г-рл-5-150).
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358. А .Н . Т И Х О Н О В У

П еч атается  по А(АГ). В первы е: Горьковские чтения. 1959. С. 17-18.
Д ати руется  по содерж анию  (см. ниж е).
О тв ет  на письмо Т ихонова о т  конца 1910 -  н ачала 1911 г. (АГ. КГ-п-75-9-6).

1 Т ихонов п риезж ал  на К апри  весной 1911 г.
2 “Ш еб арш а” . См. п. 276, 298, 350 и прим еч.
3 См. п. 298 и прим еч. В обзо р н ы х  статьях  В .П . К рани хф ельда “Л итератур

н ы е о тк л и к и ”, публиковавш ихся в “С оврем енном  м и ре”, оценивался тек у 
щий л и тер ату р н ы й  процесс. Г орький  не м ог согласиться с односторонним и и по
верхностны м и  суж дениям и крити ка. В частности , в статье  “П раздник лю бви 
у М. Г о р ьк о го ” К рани х ф ел ьд  о тр и ц ател ьн о  оценил повесть “Л ето ” за отсутст
вие действия, м н огословн ы е и пусты е р азго во р ы  м уж иков, хотя и наш ел в ней 
“м ного  ярких  и красочн ы х  пятен , на ко то р ы х  с удовольствием  останавливается 
и о тд ы х ает  гл а з” (С овр. мир. 1910. №  3. С. 116). В повести  “Г ородок О куров” 
К р ан и х ф ел ьд  одобрил  лиш ь первую  часть, где, по его  словам , “худож ник цели
ком  сохранил свое я р к о е  дарование, и ф игуры  и сцены  ( . . . )  по-преж нем у краси
вы  и ж и зн ен н ы ” (Т ам  ж е. С. 122); описание собы тий  1905 г. в О курове -  счел не
удачны м : «В се м н огословн ы е, посвящ ен ны е “со бы ти ям ” страницы  хроники я 
могу о п редели ть  л иш ь одним кор о тки м , но в ы р ази тел ьн ы м  словом : “че-пу-ха”» 
(Т ам  ж е. С. 124). К р ан и х ф ел ьд  утверж дал  так ж е , что  в произведениях послед
них л е т  Г орький  “п ер естр аи в ает  заново  здание своего  п реж н его  м иросозерца
ния” (Т ам  ж е. С. 122).

4 С лова  из книги: Т ворен и я  Т ертулли ан а , христианского писателя в конце 
в то р о го  и в н ачал е  тр еть его  века. С П б., 1847. Ч . 1-4. С. 3. К нига с пом етам и 
Г о р ьк о го  хранится  в ЛБГ (ОЛЕГ. 5306).

5 Г орький  им еет  в виду статьи  К рани хф ельд а  в ж урнале “С оврем енны й 
м и р” : “ В ечн ы й  путник” (1910. №  12) и “Л егенда о к ольце  П уш ки н а” (1911. №  1). 
В первой  рассм атри ваю тся  вопросы  м ировоззрени я  Т олстого . Д ля К рани хф ель
да «Т олстой  -  это  “н епости ж и м ое” о лиц етворени е самой ж изни, ее  постоянно
го движ ения, ее  колеблю щ ихся  п овторений  и см ены , ее  непреры вн ого  устрем 
лени я  к  бесконечном у  соверш енствован и ю  и росту» (С овр. мир. 1910. №  12. 
С. 6 0 -61). В то р ая  -  посвящ ена не сто л ько  Т олстом у, ско л ько  его  младш им сов
рем ен н икам  -  писателям  конца X IX  -  н ачал а  X X  в. В целом  она дает п реврат
ное п редставлен и е о л и тер ату р н о м  движ ении и р асстан овке писательских сил. 
С татья  написана в ф о р м е  ди алога ав то р а  с в о о бр аж аем ы м  “посетителем ” р е 
дакции, к о то р ы й  р асск азы вает  о своей  встрече  с Т о л сты м  в Я сной П оляне не
задолго  до кончин ы  писателя. Э то т  прием  понадобился критику для того, что 
бы  и зл о ж и ть  собственны й  взгляд на л итературу  и соврем енны х писателей . П ри 
встр ече  с Т о л сты м  “п о сети тел ь” я ко б ы  спросил его , ком у он передает л и тер а
турн ое кольцо  П уш кина, к о то р о е  в свое врем я Т ургенев вручил Т олстом у как 
достойном у п реем нику п оэта . “П о сети тел ь” назвал  несколько  писателей , к о 
т о р ы е  м огли  бы  п р етен д о вать  на п очетную  “вакан си ю ” преем ника Толстого: 
Д .С . М ереж ковски й , В .Г. К о р о л ен к о , Л .Н . А ндреев, И .А . Бунин, А .И . Куприн, 
С .Н . С ергеев -Ц енски й , Ф. С ологуб  и након ец  -  Горький. О тн оси тельн о  Г орько
го  в статье  сказан о  н ем ало  верного  -  о его  тал ан те , больш ом  вкладе в русскую  
литер ату р у  и т.п. Т ем  не м ен ее “п о сети тел ь” в закл ю ч ен и е заявляет: “ ...канди-
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датура Г орького  безнадеж но провалилась, и мне не о ставало сь  ничего, к а к  п е
ревести  беседу в другое р усло” (С овр. мир. 1911. №  1. С. 301).

6 С лова из письма Т ихонова о т  конца декаб р я  (ст. ст.) 1910 г.: “С оскучился 
я об В ас весьма, ж аж ду гово р и ть  с В ами и п р о вер и ть  В ам и сам ого  себя. Р асхо
ж усь я что -то  со здеш ними народам и, и п орой  это  м еня беспокоит. Н е  заврался  
ли я? Н е просм отрел  ли  чего -то , о чем  все зн аю т, что  всех п угает и б ьет?” {АГ. 
К Г-п-75-9-6).

7 В день покуш ения на его  ж изн ь  7 м ая  1866 г. Б и см ар к  в р азго во р е  с ж е 
ной сказал  за обедом: “ ...о н и  стреляли  в м еня, но это  н ич его !” (К н язь  Б и см арк: 
Н о вы е застольн ы е р азго во р ы  и интервью  /  П од ред. Г. ф о н  П ош ин гера. Ш тут
гарт; Л ейпциг; Б ерлин ; В ена, 1895. С. 26).

8 Горький  и м еет в виду часть  русской м олодеж и , преим ущ ественно студен
ческой, охваченной  упадочническим и и пессим истическим и н астроениям и, по
рож денны м и м рачной  эпохой  реакции . См. статью  Г о р ько го  “О  соврем енн о
сти” (1912).

9 См. п. 342 и прим еч.
10 Горький  в вольном  излож ении  приводит последню ю  стр о ф у  из сти хотво

рения Д ж ак о м о  Л ео п ар д и  “II R iso rg im en to ” (“В о зр о ж д е н и е ”) в п ер ево д е  
Ив. Т хорж евского  (П осле грозы : Л еопарди. С П б., 1908. С. 108-109).

В то т  период Л еопарди  бы л известен  чи тател ям  в основном  в переводах
B . Ф. П ом яна и И в. Т хорж евского  “В о зр о ж д ен и е” -  единственное из стихот
ворного наследия Л еопарди, бл и зко е  по н астроени ю  к стр о ф е , приведенной 
Горьким.

11 См. п. 261, 262, 265, 281 и прим еч.
12 См. п. 335, 350 и прим еч.
13 В П е те р б у р ге  в то  вр ем я  б о л ьш о й  п о п у л я р н о стью  п о л ьзо в ал и сь  с о р ев 

нования по ф р ан ц у зск о й  б о р ьб е , у с т р аи в аем ы е  в ц и р ке . А .И . К у п р и н  п р о 
являл  и нтерес  к  так и м  со стязани ям , ч ас то  б ы в а л  на них в к ач еств е  ч л ен а  
ж ю ри . « Р азн о ш ер стн ая  ц и р к о в ая  п у бл и ка  в о сп р и н ял а  п р ису тствие  п и сател я  
на арен е  к ак  св о ео б р азн ы й  аттр ак ц и о н , и сто и л о  К у при н у  уйти  н а н е к о т о р о е  
врем я  за  кулисы , к а к  р азд авал и сь  “гр о м к и е  к р и к и  зр и тел ей , тр еб у ю щ и х  
его  в о звр ащ ен и я ”» {Афанасьев В .Н . А л ек сан д р  И в ан о в и ч  К упри н . М ., 1972.
C. 105).

14 В ергилий Назон П ублий. Э неида. В арш ава, 1868. В ЛБГ  хранится  бо л ее  
позднее издание в переводе В. Б р ю со ва  {ОЛЕГ. 4750).

15 Г орький закан чи вал  вторую  часть  “Ж изни  М атвея  К о ж ем як и н а”.
16 С виш тов, С вищ ов, болгарский  город на Д унае.

359. А .Н . Т И Х О Н О В У

П ечатается  по А{АГ). В первы е: Горьковские чтения. 1959. С. 19. 
Д атируется по содерж анию : Г орький  приехал в П ар и ж  в понедельник  

31 января (13 ф евр ал я) 1911 г.; пиш ет письм о в пятницу, т.е . 4(17) ф евр ал я ; не 
освободится “ран ее в то р н и ка”, т .е. 8(21) ф евр ал я ; вы ехал  из П ар и ж а  в И т а 
лию  -  12(25) ф евр ал я  1911 г. (см.: АГ. Д -П ят. 1911).
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1 С  русским и п олитическим и  эм игрантам и .
2 В 1907 г. Г орький  в письм е к  Л. А ндрееву  т а к  хар актер изо вал  Ф. С ологу

ба: “С тар ы й  к о к е т  С ологуб , влю блен ны й  в см ерть  (...) и заигры ваю щ ий 
с н ею ” (см.: Н аст. изд. Письма. Т. 6, п. 90).

3 Б и б л ей ск о е  вы р аж ен и е, оп р едел яю щ ее поведение апостола И осиф а из 
А р и м аф еи , к о то р ы й  бы л  “ученик  И исуса, но тай ны й  -  из страха о т  И удеев”, т.е. 
из страха перед духовны м и властям и  И удеи (И н. 19: 38). В переносном  смы сле -  
о зн ач ает  вообщ е опасение, страх перед власть  имущ ими или общ ественны м  
мнением.

4 Н ето ч н ая  ц и тата  из баллады  австрийского  п о эта  Й о зеф а  К ристиана Ц ед- 
лица “Н очн ой  см о тр ” в переводе В .А . Ж уковского . У  Ж уковского :

В стаю т  м олодцы  егеря,
В стаю т  стари ки  гренадеры ...

Б ал л ад а  б ы л а  п о ло ж ен а  на м узы ку М .И . Г линкой, входила в реп ертуар  Ш а
ляпина.

360. М .Ф . А Н Д Р Е Е В О Й

П еч атается  по записи в Д невнике П ятн иц ко го  (АГ. Д -П ят. 1911), впервы е.
8(21) ф ев р ал я  П ятн иц кий  привел  слова М .Ф . А ндреевой: «Я схожу с ума, 

потом у ч то  он не вернется . О н  прислал телеграм м у: “З д оров. П иш у”. О н не вер
нется».

Д ати руется  по записи П ятн иц кого .

1 П исьм о не р азы скан о : в Д невнике П ятн иц кого  отм ечено , что  10(23) ф ев 
р ал я  1911 г. А н д р еева  получи ла письмо о т  Г о р ько го  из П ариж а.

361. М .Ф . А Н Д Р Е Е В О Й

П еч атается  по записи в Д невнике П ятн иц кого  (АГ. Д -П ят. 1911), впервы е.
Д ати руется  по записи П ятн иц кого .

1 Г орький  вы ехал  из П ар и ж а  в субботу 12(25) ф евр ал я  1911 г. и м ог бы ть  в 
М илане в ечером  13(26) или утром  14(27) ф евр ал я . В понедельник 14(27) ф евраля  
п рибы л в Рим, где встретился с К .С . С таниславским . 15(28) ф евр ал я  Горький 
в Н еап о л е , откуда вм есте с встретивш им  его  П ятницким  16 ф евр ал я  (1 марта) 
возвратился  на К апри .

У езж ая  с К апри  в П ар и ж , Г орький  уж е знал , что  С таниславский в Риме. 
29 января  (11 ф евр ал я ) 1911 г. С таниславский  писал ж ене: “И з Н еап о л я  приехал 
(М .И .) Ч ай ковский : видел Г о р ьк о го  и говорит, что  он до так о й  степени волну
ется  о  том , приеду ли  я  на К ап р и  или нет, что  он р астр о гал  этим  Ч ай ковского  
(...) и он (Ч ай ковски й) реш и л  придти ко  мне, что б ы  рассказать , чем у бы л  свиде
те л е м ” (Станиславский. Т . 7. С. 502).

П о др о бн о  расск азал  С таниславский  и о встрече в Рим е в письме к  том у ж е 
корреспон ден ту  о т  16 ф е в р ал я  (1 м ар та) 1911 г.: “ ... м еня перехватил  Ч ай ко в
ский, говоря , что  приехал  Г орький  и очен ь  стрем ится  видеть меня. П осле обеда
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я поехал к  нему, и туда ж е  приехал Ч айковский . Г орький  приехал  из П ар и ж а  и 
остановился проездом  в Рим е (...) В стретили сь  долгим  л обзан и ем . О н  (т.е. Г орь
кий) мил, прост и весел. С  восторгом  го во р и т  об  итальянцах. Вид плохой , б ы ть  
м ож ет, после дороги . Ч ай ковский  повел  нас пить чай  в к ак о е -то  к а ф е  (...) О тту 
да поехали в какой -то  м аскарад  (...) С ко р о  там  узнали Г о р ьк о го  и стали  его  ф е- 
ти ровать  (чествовать), п риш лость удалиться (...)

Н а следую щ ий день (...) м ы  уехали в 2 и в 6 ч. бы ли  уж е в Н еап о л е  (Г о р ь
кий уехал раньш е нас) (...) остановились не у М ю ллера , а в Hôtel du Vesuve. О к а 
зы вается , что  Горький  ж дал  нас у М ю л лер а  и уехал с пароходом  то л ь к о  сегод
ня” (Там  ж е. С. 512-513). 17 ф ев р ал я  (2 м арта) 1911 г. С таниславский  уехал на 
К апри  (см. п. 364 и прим еч.). И з письма С тани славского  к  М .П . Л илиной  
‘‘19 ф евр . К апри: Т р етьего  дня в дож дь, ран о  утром , в 8 ч. я  сел на пароход и по
ехал на К апри ” (Там  ж е. С. 514).

362. И .И . Б Р О Д С К О М У

П ечатается  по А (А Г). В первы е: Г орьк . ком м уна. 1939. №  160. 12 ию ля. С. 2.
Д атируется  по ф р азе : “Т о л ько  что  приехал  из П ар и ж а ...” (см. ниж е).
О тв ет  на недатированное письмо Б р о д ск о го  (н ачало  ф ев р ал я  (ст. ст.) 

1911 г.) (Горький и художники. С. 178).

1 «М оя “С к азк а”, -  сообщ ал Б родский , -  удостоилась на В сероссийском  
конкурсе ю билейной  прем ии в 2000 р.». О  присуж дении Б родском у  прем ии на 
конкурсе О бщ ества поощ рения худож еств сообщ ила 8(21) ф е в р ал я  1911 г. г а зе 
та  “Р еч ь” (№  38). О  картин е “С к азк а” см. п. 349 и прим еч.

2 “Я ж ду -  не дож дусь ап реля  месяца, -  писал Б родски й , -  когда м ы  двинем 
ся в далекий  путь к  славном у А л ек сею  М аксим овичу и к  п релестн ей ш ей  М арии  
Ф едоровне. С кучаю  я по В ас очень, к ак  по ро дн ы м ”. Б родски й  приехал  на К ап 
ри с ж еной  и дочерью  о к о л о  12(25) м ая 1911 г. (АГ. Д -П ят. 1911).

3 О тв ет  на сообщ ение Б родского : “ ... к ак -то  я  встрети лся  с Т роянским , и он 
мне рассказал , что  у него  им ею тся н еско л ько  рисунков Г аллен а, В ам  прин адле
ж ащ ие, нельзя  ли  и их п олучить для Вас. Е сли  хотите, дай те мне доверенность, 
я это  устрою , ж ал ь  ведь, зря  они здесь л е ж а т ” . Х удож ник П .Н . Т роянский  в 
1906 г. бы л редактором  ж у р н ал а  “А дская  п о ч та” , в к о то р о м  сотрудничали  Г о р ь
кий и Г аллен  (см.: Карасик З.М. М. Г орький  и сати рически е ж у р н ал ы  “Ж у п ел ” 
и “А дская п о ч та” //  Горький и революция 1905 г. С. 376; Амбус А.А. Г орьки й  и 
ф инские худож ники //  Горький и художники. С. 267).

4 П розви щ е Т роянского , по-видимом у, связано  с его  прерван ной  военной  
карьерой. Е .А . Ж елябуж ская, дочь М .Ф . А ндреевой , вспом инала, ч то  ее  п ервы м  
учителем  рисования бы л  худож ник Т роянский , к о то р о го  почем у-то  звали  ю н к е 
ром  (АГ. М оГ-4-40-5. Л. 3).

5 П исьм о не разы скан о .
6 С удьба рисунков неизвестна.
7 В есенняя в ы ставка  в А кадем ии  худож еств о тк р ы л ась  21 ф ев р ал я  (6 м ар 

та) 1911 г. Р аб о ты  худож ника Я .М . П авл о в а  на это й  вы став ке  не эксп о н ир о 
вались.

8 См. п. 349 и прим еч.
9 Л ида -  дочь Б родского .
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О тв е т  на слова Б родского : “М оя м ален ькая  Л идочка просит В ас и М арию  
Ф едоровну на 28-е ф евр . к  себе на праздник, ей исполнится 1 год”.

10 Г орький  вернулся на К апри  16 ф евр ал я  (1 м арта) 1911 г. (АГ. Д -П ят. 
1911).

363. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П еч атается  по А(АГ). В первы е: ЛН. Т. 95. С. 280-281.
Д ати руется  по врем ени  возвращ ени я  Г о рького  на К апри  из П ариж а.
О тв е т  на письм о А м ф и театр о в а  о т  29 января (11 ф евр ал я) 1911 г.
А др есат  о твети л  20 ф ев р ал я  (5 м арта) 1911 г. (ЛН. Т. 95. С. 277-278, 

281-282).

1 О  к акой  книге идет речь , не установлено.
2 Г орький  вернулся на К апри  16 ф евр ал я  (1 м арта) 1911 г.

364. Е .П . П Е Ш К О В О Й

П еч атается  по А(АГ ), впервы е: Архив Г. 9. С. 111.
Д ати руется  по ф р азе : “Зд есь  С таниславский” (см. ниж е).
П еш к о ва  о твети л а  н едатированны м  письмом (вторая  половина ф евраля  

(ст. ст.)) (АГ. К Г -р зн -8 -1-2-245).

1 П о  ответу  Е .П . П еш ко во й  (“А  письмо Н асти  М ануйловской -  уж асно 
странное. Т ы  ей  ответи л  что-нибудь?”) м ож но п редполож ить, что  Горький по
слал ей  к ак  “о б р азец ” письмо Н .А . Ш аповал, зн аком ой  ещ е по М ануйловке. 
См.: Н аст. изд. Письма. T. 1, п. 184, 186.

2 17 ф е в р ал я  (2 м арта) 1911 г. П ятницкий  записал в Д невнике: “У тром  при
ехал  С таниславский  (...) В ечером  у М органо. Т ар ан тел л а”. И  на следую щ ий 
день: “С егодня п риехала дочь  С таниславского . В се идут на Т иберию  см отреть 
т ар ан тел л у ” . И  ещ е чер ез два дня: “Горький, С таниславские едут в Н еап о л ь” 
(АГ. Д -П ят. 1911).

О  встрече  на К апри  С таниславский  писал ж ен е  19 ф евр ал я  (4 м арта) 
1911 г.: “Т р етьего  дня в дож дь, ран о  утром , в 8 ч., я  сел на пароход и поехал на 
К апри  (...) Г орький  и М ария Ф едоровна встретили  меня на лодке у парохода. 
Я сел к  ним (...) П ер во е  врем я к ак -то  не клеилось, не м огли найти тона. К  вече
ру разговори лись. О п ять  Г орький  о чар о вал  и завладел  м оей душ ой. О н очень 
изм енился во взглядах, п ропасть  чи тает, пропасть р а б о тает  и стал  гораздо 
скром нее. З д есь  и в Н еап о л е  и во всей И тали и  его  не то л ьк о  лю бят, но им гор
дятся. К огда он идет по улицам , м ож но подум ать, что  он владетельны й  герцог. 
И  хорош о то , что  он не п опулярничает, не очен ь  д о р о ж и т этой  ро л ью  и мило 
см еялся, когда  я ему сказал , что  он из социалистов попал в ф ео д ал ы ” (Стани
славский. Т. 7. С. 514). С таниславский  п робы л  на К апри  ч еты р е  дня. 20 ф евр а 
ля  (3 м арта) 1911 г. Г орький, С таниславский  и его  дочь К ира К онстантиновна 
уехали  с К апри  в Н еап о л ь . 23 ф ев р ал я  (8 м арта) 1911 г. Горький  вернулся на 
К апри . В эту  к о р о тку ю  встречу  С таниславский  и Г орький  обсуж дали идею  соз-
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Дания театр а  “м илосердия” , воспитания ак тер о в , к о л лек ти вн о го  создания пьес 
(актерская  им провизация на сцене). С таниславский  чи тал  Г орьком у  свои запис
ки об актерском  искусстве (см. п. 361 и прим еч.).

3 В ответном  письме Е .П . П еш к о ва  сообщ ала: “Зи нови й  прислал  В ере  
(К ольберг) письмо, пиш ет, что  ж и в ет  он в Н еапо л е; причины  том у -  сем ейны е. 
П иш ет, что  бо л еет  его  ж ен а  и в А встр ал и ю  не едет, а б ы ть  м ож ет , п оедет 
в Л ондон, но ж дет  теб я  в Н еап о л е , ч то б ы  о бо  всем  п о го в о р и ть” .

365. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: ЛН. Т. 95. С. 281.
Д атируется по содерж анию  и связи с п. 363.
А м ф и театр о в  ответи л  23 ф евр ал я  (8 м арта) 1911 г. (ЛН. Т. 95. С. 283-284).

1 И м еется  в виду р еакц и я  русской в зарубеж н ой  о бщ ествен ности  на инци
дент с Ф .И . Ш аляпины м  (см. п. 342 и прим еч.). В числе писем , полученны х  Г о р ь
ким по возвращ ении  из П ар и ж а, б ы л о  письмо С .П . Б о го л ю б о в а  о т  7(20) ф е в р а 
ля, в котором  находилась м аш инописная копия письм а А м ф и театр о в а  Ш аляпи
ну. “М ож еш ь впредь счи тать  м еня с то б о ю  н езн ак о м ы м ”, -  писал А м ф и театр о в  
и в заклю чени е поучал: “Н а  прощ анье п о зволь  дать  теб е  добры й  совет: когда 
тебя  интервью ирую т, не назы вай  себя, к ак  ты  и м ееш ь о бы кно вени е, сы ном  н а
рода. Н е вы р аж ай  сочувствие освободительной  борьбе, не хвались бли зостью  с 
ее деятелям и и т.д. В устах р аболеп н о  целую щ их руку убийцы  9-го января, руку 
подлеца, к оторы й  с ног до головы  в крови  народной, все эти , свойственн ы е т е 
бе, слова будут звучать кощ унством ” (АГ. П ТЛ -1-13-1).

2 Горький реком ендовал  А м ф и театр о в у  в “С оврем енн ик” М .П . П авл о вич а- 
В ельтм ана (В олонтера) в к ачестве  о б о зр евател я  по вопросам  внеш ней  п оли ти 
ки. А м ф и театр о в  договорился с ним о сотрудничестве и вскоре оп убли ковал  его  
статью  “А нгло-герм анская  распря и будущ ая войн а” (С оврем енник. 1911. №  7). 
П исьм а П авловича-В ельтм ана к  Г орьком у  хранятся  в архиве писателя.

366. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У

П ечатается  по А(АГ). В первы е: ЛН. Т. 95. С. 284-285 .
Д атируется по врем ени  возвращ ения Г о р ьк о го  из Н еап о л я  23 ф евр ал я  

(8 м арта) и письму А м ф и театр о в а  о т  20 ф ев р ал я  (5 м арта), на к о то р о е  является  
ответом .

А дресат ответи л  1(14) м ар та  1911 г. (ЛН. Т . 95. С. 281-282 , 288-290).

1 О тв ет  на слова А м ф и театр о в а  в письме о т  20 ф ев р ал я  (5 м арта): “В ы  не 
ответили  мне на спрос о  С ургучеве. А  мне очен ь  важ но, ибо -  либо  саж ать  его  
в секретари, либо  п о во р о т  о т  в о р о т”. А м ф и театр о в  обвинял  И .Д . С ургучева в 
двуруш ничестве и сообщ ал, что  т о т  р едак ти р о вал  в С тавр о п о л е  черн осотен ную  
газету и держ ал  тр ак ти р  (ЛН. Т. 95. С. 277).

2 П исьм о С ургучева датировано  9(22) ап р ел я  1910 г. (АГ. К Г-п-74-6-1). 
В следую щ ем письме С ургучев писал, что  по совету Г о р ьк о го  исправил расска-
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зы . О тв еты  Г о р ьк о го  на письма неизвестны . Н о  на письме С ургучева есть по
м ета  П ятн иц кого : “О тв еч ен о  26 ию ня 1910 г.” (АГ. КГ-п-74-6-3).

3 20 ф ев р ал я  (5 м арта) А м ф и театр о в  писал: “П олучил  рассказ о т  М илицы 
ной ...ж ел ает  300 с л и ста’’. О тв еч ая  на это  сообщ ение, Г орький  вспомнил о пись
ме Е .М . М илицы ной  к  нем у о т  23 января  (5 ф евр ал я) 1911 г., в к отором  она про
сила вернуть  из “З н ан и я ” рукопись рассказа  “Р азгр о м ” и ж ало вал ась  на недопу
стим ую  затя ж к у  с публикацией  (А Г. К Г-п-51-1-19). О цен ка А м ф и театр о вы м  
произведений  М илицы ной  (Рассказы . С П б.: Зн ани е, 1910. Т. 1-2) дана в статье 
“Л и тер ату р н ы е  в п еч атлен и я” (С оврем енник. 1911. №  2).

4 21 н оября  (4 декаб р я) 1910 г. И .К . В оронов  послал из Л ондона вольны е 
переводы  из английских поэтов . С тихотворения “С вобода” и др. напечатаны  в 
Сб. Зн. 30. Рукописи их с п равкой  Г о рького  хранятся  в архиве писателя (АГ  
Рав-пГ-10-11-2); там  ж е письма В оронова  к  Горьком у.

5 Горький М. М атвей  К ож ем якин : (Ч . 2: П остоялка). Berlin: Verlag I. Lady- 
schnikov, 1911.

6 Н ап еч атан н ы й  в №  1 “С оврем енн ика” за  1911 г. ром ан  А м ф и театр о ва  
“З а к а т  стар о го  в е к а ” им ел посвящ ение: “А л ек сею  М аксим овичу П еш кову  -  ве
л икой  русской душ е, неугасим ом у плам еннику верую щ ей  воли, неутомим ой 
тво р ч еск о й  силе -  друж ески  посвящ ается  эта  угрю м ая повесть о бездумных, 
безво л ьн ы х  и бессильны х днях. А лексан др  А м ф и театр о в ”. В собрании сочине
ний А м ф и театр о в а  посвящ ение со ставляет  одну ф разу : “П освящ ается  А лексею  
М аксим овичу П еш кову . 1910. XI. 29. Fezzano” (Амфитеатров А. С обрание со
чинений. С П б., 1913. Т. 17).

7 Б ы в ш и й  р ед ак то р  “Ж урн ала  для всех” М иролю бов, после закр ы ти я  ж ур
н ала осенью  1906 г., опасаясь привлечения к судебной ответственности , в 1908 г. 
уехал за  границу и ж ил  в П ариж е.

8 “Ж а л о б ы ” (II).
9 В письм е о т  20 ф е в р ал я  (5 м арта) 1911 г. А м ф и театр о в  возм ущ ался о чер 

ком  Л. А н д р еева  (“С м ер ть  Г улли вера”) (У тр о  России. 1911. №  35. 4 ф евр.).
10 См. п. 364 и прим еч.
11 См. п. 356 и прим еч.

367. Е .И . Б А Ш К О В У

П еч атается  по А(АГ), впервы е.
Д ати руется  по почт, ш т.: 9.03.11. C apri.

1 См. п. 166 и прим еч.
2 В о зм о ж но , и м еется  в виду книга: О бластной  словарь  ко л ы м ско го  русско

го н аречи я  /  С о бр ал  на м есте и составил  В.Г. Б о го р аз . С П б., 1901.
3 В ер о ятн о , Г орький  о тп рави л  В аш кову  ж урнал  “Prim avera” (“В есна”). 

(1911. №  1 (см. п. 339 и прим еч.)). Гвидо П о д р ек ка , один из и здателей  ж урнала, 
б ы л  т а к ж е  редак то р о м -и зд ател ем  еж енед ельн ого  сати рического  иллю стриро
ванн ого  ж у р н ал а  “A sino” (“О сел ”), вы ходивш его  с 1892 по 1925 г.

4 Гиацинтов В. В озрож д ен ие и тальянской  скульптуры  в произведениях 
Н и к о л о  П изан о . М ., 1900; Клеман Ш. Л еонардо  да В инчи, Р аф аэл ь , М икель А н 
дж ело : С  обо зр ен и ем  искусств в И тал и и  до н ачал а  X V I столетия. К азань, 1863.
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5 Добротворский И. Л ю ди бож ии: Русская сек та  т а к  н азы в аем ы х  духовны х 
христиан: И сследование. К азан ь , 1869. К ни га  с пом етам и  Г о р ьк о го  хранится  в 
ЛЕГ {ОЛЕГ. 5368).

6 См. п. 166 и примем., а т а к ж е  п. 249, 282 и примем.
7 См. п. 351, 364 и примем.

368. Е .П . П Е Ш К О В О Й

П ечатается  по А{АГ). В первы е: Архив Г. 9. С. 112.
В ероятно , окончани е письма, н ачал о  к о то р о го  не сохранилось.
Д атируется  по пом ете Е .П . П еш ковой : “П о слан о  с C apri 12/3 1911 года” .
Е .П . П еш к о ва  о твети л а  4(17) м ар та  (А Г. К Г-рзн-8-2-245).

1 См. п. 337 и примем.
2 П ятницкий  с н ачал а  ф ев р ал я  (ст. ст.) п ереехал  из дом а Г о р ьк о го  на о т 

дельную  квартиру.
3 Горький  п ереехал  на виллу “С ер аф и н а” . П о  воспом инаниям  Е .П . П е ш к о 

вой, “вилла состояла из двух небольш их дом ов, соединенны х друг с другом  о т 
кр ы ты м  коридором ...” САрхив Г. 9. С. 331).

369. М .А . П Е Ш К О В У

П ечатается  по А{АГ). В первы е: К ом е, правда. 1968. №  79. 21 м арта. 
Д атируется  по почт, ш т.: 12.03.11. C apri.
О тв ет  на письмо М .А . П еш к о ва  о т  20 ф ев р ал я  (5 м арта) 1911 г.
А дресат ответи л  в м арте  (ст. ст.) 1911 г. {Архив Г. 13. С. 86 -8 7 , 89-92).

1 К о н вер т  не сохранился.
2 В ероятно , второй  и третий  р асск азы  из ц икла “Ж а л о б ы ” (С оврем енник. 

1911. № 5 . С. 290-303).
3 См. п. 342, 370 и примем.
4 См. п. 366, 370 и примем.
5 О дна из 10 заповедей  И исуса Х риста (М ф . 19: 19; Л к. 18: 20).
6 И нж енер-м еханик  с броненосца “П о тем ки н ” . В о  врем я  восстания п ер е

ш ел на сторону м атросов. В м есте с ними попал в Рум ы нию , оттуда уехал в 
Ш вейцарию . П реподавал  ф изику  и м атем ати ку  в ш к о л е  Ф идлера, где учился 
М аксим. См. о  нем: Н аст. изд. Письма. Т. 6, 7.

370. А .В . А М Ф И Т Е А Т Р О В У  

П ечатается  по А{АГ). В первы е: ЛН. Т . 95. С. 286.
О тв ет  на письма А м ф и театр о в а  о т  20 и 23 ф ев р ал я  (5 и 8 м ар та) 1911 г. 

{ЛН. Т. 95. С. 281-282 , 283).
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Д ати руется  по о тветн ом у  письму А м ф и театр о в а  о т  1(14) м арта 1911 г. (ЛН. 
Т. 95. С. 288-290).

1 В то р о й  рассказ из ц икла “Ж а л о б ы ” для м артовского  ном ера “С оврем ен
н и к а” . А м ф и театр о в  ответил: «С пасибо больш ущ ее за  “Ж ал о б ы ” ! О тличная 
ш тука!» , а 2(15) м ар та  сообщ ил: «С ейчас отослал  “Ж ал о б у ” в П итер»  (ЛН. 
Т. 95. С. 291). О публи кован  в ж урнале  “С оврем енн ик” (1911. №  3. С. 3-15).

2 См. п. 303 и прим еч.
3 См. п. 303, 308 и прим еч. А м ф и театр о в  ответил: “П евин деньги давным- 

давно  внес”.
4 “С о в р ем ен н и к ” (1911. №  1), в к о то р о м  бы л и  н ап еч атан ы  п рограм м ная 

статья  “ О т  р ед ак ц и и ” , п ер вы й  р асск аз из ц и к л а  “Ж а л о б ы ” , н ачал о  р о м а
на А м ф и т е а т р о в а  “З а к а т  стар о го  в е к а ” и др. Ц ен зу р а  зад ер ж ал а  н ом ер  за ста
ть ю  Г .А . Л о п ати н а  “Н е-н аш и ” , к о т о р а я  б ы л а  к о н ф и ско в ан а  и вы р езан а  из 
ж у р н ал а .

5 Л итер ату р н о -о бщ ествен н о е  обо зр ени е А м ф и театр о в а  “П естр ы е главы ”, 
где А м ф и театр о в  писал в частности : « А некдоти ческая  семья, анекдотическое 
общ ество , ан екд отич еская  ш ко л а , ан екд отическая  литер ату р а , анекдотический 
народ с анекдотическим и  “попам и” и “к азак ам и ” и с анекдотическою  войною , 
из ан екд о та  во зн и кш его  и ан екдотически  п роигранною  анекдотическим и гене
ралам и , к ак  и так о вы м и  ж е диплом атам и...»  и зак л ю ч ал , что  вся “русская 
ж изн ь  -  дурной ан екд о т” (С оврем енник. 1911. №  1. С. 239-240).

6 В редакционной  статье , о тк р ы в аю щ ей  ж урнал , говорилось о стремлении 
редакции  «п остави ть  наш  новы й  “С оврем енн ик” для в торого  десятилетия 
X X  в ека  на уровень  стар о го  “С оврем енн ика” 60-х годов X IX  в., мы  принимаем 
твердую  присягу на верность  его  традициям , к о то р ы м и  и создавалась и о тр аж а
л ась  лучш ая  и успеш нейш ая эпоха русской общ ественной  эволю ции. С верою  и 
надеж дою  м ы  подним аем  стар о е  гордое знам я...»  (Там  ж е. С. 3-4).

7 С м . п. 343 и прим еч . И н т е р в ь ю  с Ш аляпи н ы м , в к о то р о м  его  посту
п о к  о б ъ я с н я л с я  н ам ер ен и ем  л ю б о й  ценой  сн и ск ать  п рощ ени е Г орьком у , 
н а п е ч а т а л а  г а зе т а  “ С то л и ч н ая  м о л в а ” (1911. 24 янв. (6 ф евр .)). В зам етк е  
“О б ъ я с н е н и я  Ш ал яп и н а” к о р р есп о н д ен т  “У тр а  Р осси и ” сообщ ил , ч то  Ш аля
пин о б р ати л ся  в две п ар и ж ск и е  г а зе т ы  с о п р о в ер ж ен и ем  это й  версии , у твер 
ж д ая , ч т о  “и н тер в ью  и все эти  к о м м ен тар и и  со в ер ш ен н о  ф ан тасти ч н ы  и в ы 
ду м аны  с н а ч а л а  до к о н ц а ” (У тр о  России. 1911. №  35. 13(26) ф евр .; №  37. 
15(28) ф ев р .) .

8 Тихонов В.А. К а р ь е р а  / /  С оврем енн ик . 1911. №  1 (продолж ение -  в 
№ 2- 6).

9 “Д етство  крестьянина. П р ован сальски е  о ч ер к и ”. Б ы л и  н апечатаны  с п ре
дисловием  А . Д оде в “Н о во м  ж у р н ал е” иностранной  л и тер ату р ы , искусства и 
науки ” (1897. Т. 1. №  1-3. И ю л ь-сен тяб р ь ).

10 Р ом ан  М . О ду “М ари  К л е р ” печатался  в №  1-3 “С оврем енн ика” за 1911 г. 
с предисловием  О к тав а  М ирбо.

11 23 ф ев р ал я  (8 м арта) 1911 г. А м ф и театр о в  сообщ ил Горьком у, что 
М .Г. С ивачев , авто р  “З ап и со к  л и тер ату р н о го  М ак ар а” прислал второй  выпуск 
книги -  “П р о кр у сто в о  л о ж е ” (М .: С овр. п роблем ы , 1911) “с льстивою  надписью  
и письм о с п росьбою  о  нем  напи сать” (ЛН. Т . 95. С. 283). Т р етья  книга С иваче- 
ва “Ц в е ты  зем ли  и н еба” в ы ш л а  то л ь к о  в 1912 г.
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12 Рассказы вая о  своей первой  встрече  с Г орьким , С ивачев  утверж дал , что  
писатель сначала заявил ему: “Н е  могу вам  ничем  п о м о чь” , но затем  п ообещ ал  
в течение недели п рочесть рукописи и дал 20 руб.: “ .. .д о  глубины  душ и эт о т  ч е 
ло век  сумел меня взбесить и до глубины  душ и сумел тр о н у ть” . А  в прим ечании  
пояснил: “Горький  слиш ком  су бъ екти вн о  см отри т  на лю дей. А  отсю да очен ь  
часто в ы тек аю т  несправедливость и ж есто к о сть” (Сивачев М. Н а  суд чи тателя: 
Записки  литературн ого  М акара. М ., 1910. В ы п. 1. С. 110). Д ал ее  р асск азы в а 
лось, что  через неделю  Г орький  вернул рукописи, написав на полях одной из 
них: “И з Ваш их р ассказов  я вы нес вп ечатлен и е, ч то  В ы  будете писать, к ак  пи
ш ут многие, но ради это го  п оддерж ивать В ас не стои т” (Т ам  ж е. С. 111). Н о , по 
лучив рукопись р ассказа  “В заводе”, прислал ч ер ез два дня обш ирн ое письмо: 
“М не очень приятно ск азать  В ам , ч то  последний В аш  р ассказ н ам ного  л у чш е...” 
(Там  ж е. С. 111-112).

О знаком ивш ись с “Зап искам и  л и тер ату р н о го  М ак ар а”, Г орький  писал в 
статье “О  писателях-сам оучках” : “ ... злая  и тем н ая  книга эт а  признана за  верное  
отраж ение действительности” (Г-30. Т . 24. С. 134).

13 См. п. 366 и прим еч.
14 Фонвизин С. В см утны е дни: Ром ан. С П б ., 1911. Р ассказы вая  о  ж изни  го 

рода П олянска в годы  П ервой  русской р еволю ции , автор  и зобрази л  р ев о лю ц и 
онеров развратникам и  и проповедникам и насилия. Р ецензия на ром ан  п о м ещ е
на в “С оврем еннике” (1911. №  1).

15 О ш ибка пам яти Г орького : р ассказ “С ази ” прин адлеж ит В. Ш иркову (В е
стник Е вропы . 1895. №  10-11). Ф онвизин оп убликовал  в “В естни ке Е в р о п ы ” по
весть “С плетня” (1895. №  1-2).

16 П ервая  часть ром ан а А .Н . Т о л сто го  “Д ве ж изн и ” б ы л а  оп убли кована  в 
альм анахе “Ш иповник” (С П б., 1911. Кн. 14); вто р ая  -  в кн. 15 (вы ш ла  в м ае 
1911 г.).

17 О б о чер к е  Л. А ндреева “С м ерть  Г улли вера” см. п. 366 и прим еч.

371. Е .П . П Е Ш К О В О Й

П ечатается  по А(АГ). В первы е: Архив Г. 9. С. 112.
Д атируется по ответном у письму Е .П . П еш ко во й  о т  1(14) м арта  1911 г. (АГ. 

К Г -рзн -8 -1-244).

1 См. п. 366 и прим еч. П исьм о Г о р ько го  б ы л о  в ло ж ен о  в эту  книгу. 
1(14) м арта 1911 г. Е .П . П еш к о ва  ответи ла: “Д орогой  мой. Н о во е  к о р о тен ьк о е  
письмо в книж ке п рочла ...” . А  в следую щ ем  письм е о т  3 -4  м ар та  она писала 
о повести: «“П р о чл а  К о ж ем як и н а” -  О ткуда взял  ты  его? Т ако й  он при всей 
своей сумятице, зам ученности  понятны й  и близкий . Е вгения хорош а, хорош  
м альчик. И руш ку (дочь Ю .Н. К ольберг. -  Ред.) он  мне напом нил, когда читала. 
Т акой  ж е умненький с недетским и словам и и ф р азам и , каким и  в ы р астаю т  дети  
наш их ссы льны х товари щ ей , и н еко то р ы е  м ом енты  в Е вгении  особенно близки  
мне и ясны ...» (АГ. К Г -р зн -8 -1-245).

2 “С ейчас видела М и р о л ю б о ва , зав тр а  он  едет  к т е б е ” , -  о т в ети л а  
Е .П . П еш кова. М иролю бов  вы ехал  из П ар и ж а  2(15) м ар та  1911 г. и 4(17) м ар та  
бы л уж е на К апри.
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3 См. п. 364 и примем.
4 См. там  ж е.
5 Э та  п есня  и сп о л ьзо в ан а  Г о р ьк и м  во  2-й части  “Ж и зн и  М атв ея  К о ж е 

м я к и н а"  и других  п р о и зв еден и ях  (см.: Н аст . изд. Сочинения. Т . 10. С. 276, 379).

372. Б .Н . Р У Б И Н Ш Т Е Й Н У

П еч атается  по А(ЛГ), впервы е.
Д ати руется  по связи  с п. 371.

1 См. п. 370 и примем. Горький М. Ж ал о б ы : Рассказ второй . Б ерлин : изд-во 
И. Л ады ж н и ко ва , 1911 (О тд. изд.). К ни га  вы ш л а  в м арте  1911 г.

2 О тв ет  Рубинш тейна не разы скан .



АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
ИМЕН И НАЗВАНИЙ*

А . А . см. Б о гд ан о в  А .А .
А Б Е Н И А К А Р  Ш арль  (К ар л ), и тал ья н ски й  ж у р н ал и ст , ф о т о г р а ф  267, 405 

“Г орьки й  и Б р а к к о  на К а п р и ” 405 
А Б Р А М О В  Р. П . см. А в р ам о в  Р .П .
А В В А К У М  (П етр о ви ч ; 1620(1621)-1682), п р о то п о п , я р ы й  п р о ти в н и к  ц е р 

к о вн ы х  р е ф о р м  п атр и ар х а  Н и к о н а , в ы зв ав ш и х  р а с к о л  п р аво сл ав и я . А к 
ти вн ы й  сто р о н н и к  и п р о п о в ед н и к  ста р ы х  ц е р к о в н ы х  к ан о н о в . Н е с м о т р я  
н а н ео д н о к р атн ы е  ссы л к и  о став ал ся  в ер н ы м  своим  у б еж д ен и ям . А в т о р  
м ногих р ел и ги о зн ы х  со чинений , из к о т о р ы х  н аи б о л ее  и зв естн о  е го  “Ж и 
т и е ” . П о  указу  ц ар я  п редан  со ж ж ен и ю  386 

А В Е Р Ч Е Н К О  А р к ад и й  Т и м о ф е е в и ч  (1 8 8 1 -1 9 2 5 ), п и сател ь , р е д а к т о р  ж у р н а 
ло в  “С ати р и к о н ” и “Н о в ы й  С а т и р и к о н ” (1 9 1 3 -1 9 1 8 ), а в то р  сати р и ч еск и х  
р асск азо в , ю м о р и с т и ч е с к о го  р о м а н а  “ Ш у тка  м е ц е н а т а ” , п ьес. П о с л е  
1917 г. -  в эм и гр ац и и  47, 118, 316, 371, 375 

“С о вр ем ен н ы й  В сеп етер б у р г” 47, 316 
“Р а с с к а зы ” 47
“В есел ы е  у стр и ц ы ” 118, 375

* А В Р А М О В  Р о м ан  П е тр о в и ч  (1 8 8 2 -1 9 3 7 ), б о л гар и н  по  н ац и о н ал ьн о сти , д е 
я т е л ь  м еж ду н ар о дн о го  и р у сск о го  р е в о л ю ц и о н н о го  дв и ж ен и я  (см.: Пись
ма. Т . 6. У к а за т е л ь ) 30, 7 6 -7 7 , 79, 180, 1 9 5 ,262, 275, 302, 340, 343, 370, 429, 
443

“А Г А Д А ”, ск азан и я , п ритч и , и зр еч ен и я  Т ал м у д а  и м и др аш ей  118, 137, 375, 
397

А Д А Н  П о л ь  (18 6 2 -1 9 2 0 ), ф р ан ц у зск и й  п и сател ь  163, 417 
С о б р ан и е  сочинений . В 3 т . 163, 417 
“В асилий  и С о ф и я . М удрая  бл у д н и ц а” . Ч . 1 163, 417 

“А Д С К А Я  П О Ч Т А ”, е ж ен ед ел ь н ы й  ж у р н ал  п о л и ти ч еск о й  с а ти р ы  (С П б ., 
1906); и зд ател ь  Е .Е . Л ан сер е , р е д а к т о р  П .Н . Т р о ян ск и й  469, 497 

А З Е Ф  Е вн о  Ф и ш ел ев и ч  (1 8 6 9 -1 9 1 8 ), ч л ен  Ц К  п ар ти и  эсер о в , а ге н т  О х р а н 
н ого  отдел ен и я ; р а зо б л а ч е н  в 1908 г. 69 

* А Й З М А Н  Д авид Я к о в л ев и ч  (1 8 6 9 -1 9 2 2 ), п и сател ь  (см.: Письма. Т . 4. У к а 
зател ь ) 39, 275, 309 

Р асск азы . Т . 2 309 
“К р о в ав ы й  р а зл и в ” 309 
“С ердц е б ы т и я ” 309 
“Л едо х о д” 309

* Звездочкам и отм ечены  адресаты  Горького.
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“Ч е т а  К р асо в и ц к и х ” 309 
“С о ю зн и к и ” 309 
“П о д о л ь с к а я  гу б ер н и я ” 309 
“Д о м о й ” 309

А Й Х Е Н В А Л Ь Д  Ю лий И саеви ч  (1 8 7 2 -1 9 2 8 ), л и те р а т у р н ы й  к р и ти к , после 
1917 г. -  в эм и гр ац и и  11, 286

А К С А К О В  С ер гей  Т и м о ф е е в и ч  (1 7 9 1 -1 8 5 9 ), 31, 40, 46, 72, 237, 315, 335 
П о л н о е  со б р ан и е  сочи н ени й . В 6 т . 47, 72, 315, 335 
“ С ем ей н ая  х р о н и к а ” 237 
“Д ет с к и е  го д ы  Б а г р о в а -в н у к а ” 237

А Л Е К . М И Х . см. К о в а л е н к о  А .М .
А Л Е К С А Н Д Р  см. К аш и р и н  А .М .
А Л Е К С А Н Д Р  II Н и к о л а е в и ч  (1 8 1 8 -1 8 8 1 ), и м п ер ато р  Российский  с 1855 по 

1881 г., в ц ар ство в ан и е  к о т о р о го  св ер ш и л ась  о тм ен а  к р еп о стн о го  права, 
п р о во д и л ся  ряд  р е ф о р м  -  в о ен н ы е , судеб ны е, зем ски е . П о сл е  ч еты р ех  п о 
к у ш ен и й  на е го  ж и зн ь  у б и т  ч л ен ам и  п ар ти и  “Н ар о д н ая  в о л я ” 461

А Л Е К С А Н Д Р О В  Н и к о л а й  Г р и го р ьеви ч  (1 8 7 0 -1 9 3 0 ), ар ти ст  М Х Т , п ом ощ 
н ик  р еж и ссер а , в т е а т р е  -  со дня осн о ван и я  97, 359

А Л Е К С Е Е В  И го р ь  К о н стан ти н о в и ч  (1894—1974), сы н  К .С . С тан и сл авск о го  и 
М .П . Л и л и ной ; т е а т р о в е д , м у зей н ы й  р а б о т н и к  116, 145, 373

* А Л Е К С И Н  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  (1 8 6 3 -1 9 2 3 ), в р ач  (см.: Письма. Т. 2.
У к а за т е л ь )  1 4 6 ,1 6 6 , 222, 265, 404^105, 420

* А Л Е К С И Н С К И Й  (п ар ти й н ы е  к л и ч к и  П е тр , П е т р  Г р и го р ьеви ч) Г ригорий
А л е к с е е в и ч  (1 8 7 9 -1 9 6 7 ), д еп у тат  II Г осударствен н ой  дум ы , бо л ьш еви к , 
п о здн ее  -  “в п е р е д о в е ц ” , л е к т о р  “В ы сш ей  с.-д. п р о п аган д и стск о -аги тато р 
ск о й  ш к о л ы  для  р а б о ч и х ” на К ап р и ; п о сле  1918 г. -  в эм и грац ии  (см.: 
Письма. Т . 6. У к а за т е л ь )  5, 7, 18, 43, 45, 73, 9 5 -9 6 , 132, 272-273, 275-276, 
279, 281, 283, 293, 295, 312, 314-315, 336-337, 356-357, 391, 435, 452, 471 

“Д о л о й  са м о д е р ж а в и е !” 273 
“ С о в р ем ен н ая  Р о сси я ” 312

* А Л Е Р А М О  С и б и л л а  (наст, им я Ф ач ч о  Р ина) (1 8 7 6 -1 9 6 0 ), и тал ья н ская  писа
т ел ь н и ц а , гр а ж д а н с к а я  ж е н а  Д ж о ван н и  Ч ен а . В Л Г  хран ится  одно  письм о 
Г о р ь к о го  Ч е н а  и А л е р а м о  и в о сем ь  писем  А л е р а м о  Г о р ьк о м у  2 1 -2 2 , 41, 
267, 275, 296, 303, 429

“ П р о б л е м а  н ар о дн о й  ш к о л ы ” 22
А Л Ф Е Р О В  (п а р т и й н ы е  к л и ч к и  Я к о в , К о н с т а н т и н ) К о н с т а н т и н  А л е к с е е в и ч  

(1 8 7 6 (1 8 8 3 )-? ) , р а б о ч и й -н а б о р щ и ц , м ен ь ш ев и к ; с л у ш а т е л ь  “ В ы сш ей  с.-д. 
п р о п а г а н д и с т с к о -а ги т а т о р с к о й  ш к о л ы  дл я  р а б о ч и х ” на К а п р и  5, 279, 
300

А Л Е Ш А  см. Р ы к о в  А .И .
“ А Л Ь Б О М : Г А Л Е Р Е Я  С О В Р Е М Е Н Н Ы Х  П И С А Т Е Л Е Й ” (С П б ., 1911), 

б е с п л атн о е  п р и л о ж ен и е  к  “Н о в о м у  ж у р н ал у  для всех” 438
А Л Ь Т Е Н Б Е Р Г  П е т е р  (1 8 5 9 -1 9 1 9 ), австр и й ск и й  п и сател ь  141
А Л Ь Ф А , н е р а с к р ы т ы й  псевдоним ; б и о гр а ф и ч е с к и е  дан н ы е  п исателя , при

с л ав ш его  св о ю  р у к о п и сь  в “З н а н и е ” , не р а зы с к а н ы  151, 409 
“ М а ш а ” 151, 409

506



* А М Ф И Т Е А Т Р О В  А л ек сан д р  В а л ен ти н о в и ч  (1 8 6 2 -1 9 3 8 ) (см.: Письма. Т . 3.
У к а за т е л ь ) 5 -9 , 13, 2 5 -2 7 , 35, 3 8 -3 9 , 7 7 -7 9 , 8 3 -8 4 , 8 7 -8 8 , 9 0 -9 1 , 110-113 , 
133-135 , 142, 153-155 , 168-171 , 1 7 6-177 , 183, 1 8 5-188 , 1 90-191 , 1 9 3-194 , 
199-200, 2 0 2 -2 0 3 , 206, 2 1 3 -2 1 4 , 217, 2 1 9 -2 2 0 , 227, 230, 2 3 2 -2 3 3 , 2 3 9 -2 4 3 , 
2 4 8 -2 4 9 , 252, 2 5 6 -2 5 8 , 260, 265-268, 270, 273-275, 279-284, 287-288, 299, 
306, 308, 334, 341-343, 346-347, 349, 351-352, 368-371, 385, 391-392, 
394-395, 399, 402^103, 406, 411^113, 421-422, 425-426, 430^31, 433^36, 
438-439, 441-442, 445^46, 448^52, 458, 460-461, 463^164, 472, 475^78, 
483-485, 489-493, 498-502

“Ж е р т в ы  о б щ еств ен н о го  вним ания, или  Л ю д о ед ств о  н а о с тр о в е  К а п р и ” 
7, 13, 282

“Д ев яти д еся тн и к и ” 8, 171, 283, 299, 422
“Д р у г-ч и тател ь ” 8, 155, 284, 412
“П р о ти в  течен и я: О ч е р к и  и з а м е т к и ” 8, 283-284, 412
“А п о л л о н ” 77, 342
“К н ягин я  Н а с т я ” 83, 347, 445
“ О тв е т  на п и сьм о ” 87, 349
“А к а ф и с т  С ер ги ю  К а м ен н о о стр о в ск о м у  и сти х и р ы ” 111, 369
“П р и тч и  ск еп ти к а : С во е  и ч у ж о е ” 112, 371
“Ж ар -ц в ет : Ф ан тасти ч еск и й  р о м а н ” 171, 214, 227, 422
“Р а зго в о р ы  по ду ш ам ” 282-283
“В о сьм и десятн и к и ” 283
“Perpetum  m obile” 283
“К о н ц ы  и н ачал а : Х р о н и к а  1 8 8 0 -1 9 1 0 ” 283
“М о ск о вски е  о с к о л к и ” . К н. 1 283
“П о др у ги ” . К н. 2 283
“З а к а т  с тар о го  в е к а ” 283, 500, 502
“Д р о гн у вш ая  н о ч ь ” 283
“З в е р ь  из б езд н ы ” 371
“К  м ним ом у тр е х с о т л е т и ю  дом а Р о м а н о в ы х ” 395 
“Г удельм о Ф е р р ер о  и е го  к р и т и к и ” 395 
“Л и тер ату р н ы е  в п е ч а тл е н и я ” 485, 500 
“П е с т р ы е  г л а в ы ” 502

А М Ф И Т Е А Т Р О В  (псевд. В. К ад аш ев ) В лади м ир  А л ек сан д р о в и ч  (18 8 9 -1 9 4 2 ), 
писатель, публицист, л и тер ату р н ы й  кр и ти к ; сы н  А .В . А м ф и т е а т р о в а  27, 
185, 1 88 ,217 , 299, 433,436

* А М Ф И Т Е А Т Р О В  А  (урож д. С о к о л о в а ) И л л а р и я  В л ад и м и р о в н а  (1875 -  п о с
л е  1943), ж ен а  А .В . А м ф и т е а т р о в а . В А Г  х р ан ятся  т р и  п и сьм а Г о р ьк о го  
А м ф и т е а т р о в о й  и две зап иски  А м ф и т е а т р о в о й  в “З н а н и е ” П я тн и ц к о м у  
79, 84, 111, 134, 154—155, 170-171 , 200, 213, 275, 402, 411^12, 422, 458 

А Н . В. см. Л у н ач ар ски й  А .В .
А Н Д Ж И О Л И Н И  А л ь ф р е д о , и тальян ски й  со ц и ал и ст  107, 366 

“И сто р и я  р а б о ч е го  дви ж ен и я  в И т а л и и ” 107, 366
* А Н Д Р Е Е В  Л еонид Н и к о л аев и ч  (187 1 -1 9 1 9 ) (см.: Письма. Т . 1. У к а за т е л ь )

13, 16, 30, 37, 63, 110, 133, 140, 152-153 , 155, 157, 162-163 , 165, 167-168 , 176, 
1 7 9 ,1 9 2 ,1 9 8 ,2 0 3 ,2 0 5 ,2 0 9 ,2 1 9 ,2 2 7 ,2 3 3 ,2 4 6 ,2 4 8 ,2 5 3 ,2 5 8 -2 5 9 ,2 6 1 ,268-269,
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282,287-288,290,303,328,349,354,368,386,392,410,412,416,419^120,428, 
440, 449, 452-453, 463, 472, 477^178, 489^190, 494, 496, 500,503 

“Т ь м а ” 140
“G au d eam u s” (“ Г ау деам у с”) 155, 268, 392, 410, 412 
“Д ен ь  г н е в а ” 192, 203, 205, 440, 449 
“ С м е р т ь  Г у л л и в ер а” 258, 500, 503 
“ Б е зд н а ” 349
“А н а т э м а : Д р а м а т и ч е с к о е  п р ед став л ен и е  в 7-и  к а р ти н а х ” 354 
“Ж и зн ь  Ч е л о в е к а ” 354
“Д ни н аш ей  ж и зн и ” (“Л ю б о в ь  сту д ен та”) 368 
“Р асск аз  о  сем и  п о в еш ен н ы х ” 428-429 
“А в т о б и о г р а ф и я ” 463, 472

А Н Д Р Е Е В А  (урож д. Д ен и севи ч , в п ер во м  б р а к е  К ар н и ц к ая ) А н н а  (М ати л ь
да) И л ь и н и ч н а  (1 8 8 5 -1 9 4 8 ), ж е н а  Л .Н . А н д р еев а  478 

* А Н Д Р Е Е В А  (урож д. Ю р к о вская ; в п ер во м  б р а к е  Ж ел я б у ж ск ая ) М ари я  Ф е
д о р о в н а  (1 8 6 9 -1 9 5 3 ), ак тр и са , о б щ еств ен н ая  д еятел ьн и ц а ; граж д ан ск ая  
ж е н а  Г о р ь к о го  (см.: Письма. Т . 4. У к а за т е л ь )  2 1 -2 2 , 25, 27, 29, 52, 62, 67, 
79, 8 4 ,9 0 ,9 3 ,9 8 ,  101, 103, 110, 116, 123, 125, 1 4 5 ,1 4 8 , 153-154 , 162, 172-174, 
180, 190-1 9 1 , 194, 2 0 0 -2 0 1 , 213, 246, 2 5 4 -2 5 6 , 258, 271-273, 275, 283-284, 
293, 295-296, 299, 302-303, 306, 315, 319, 329-330, 333, 337-338, 340, 343, 
346, 350, 352-353, 355, 361-363, 368, 370, 373, 377-378, 381-382, 384, 391, 
395, 399-400, 404, 408, 412, 424, 428, 430, 435, 439^40, 442, 444-445, 449, 
454-456, 473, 478, 488, 496^98

А Н Д Р Е Е В А - Б А Л Ь М О Н Т  Е к а т е р и н а  А л е к с е е в н а  (1 8 6 7 -1 9 5 0 ), ж е н а  
К .Д . Б а л ь м о н т а  455 

А Н Д Р Е Е В И Ч  см. С о л о в ь ев  Е .А .
А Н Д Р И А Н О В  С ., л и т е р а т у р н ы й  к р и т и к  315

“ К о е -ч т о  о  л и т е р а т у р е , л и т е р а т о р а х  и ч и т а т е л я х ” 315 
А Н И Ч К О В  Д ., сту ден т  П о л и те х н и ч е с к о го  и н сти ту та  219, 462 
А Н И Ч К О В  Е вген и й  В аси л ьев и ч  (1 8 6 6 -1 9 3 7 ), л и те р а ту р н ы й  к р и ти к , и сто 

р и к  л и т е р а т у р ы , п р о за и к  219, 2 4 1 -2 4 2 , 485 
“ П о сл ед н и е  п о б еги  ру сско й  п о эзи и ” 485 
“Л ю б о в ь  го р о д ск ая  и л ю б о в ь  д е р е в е н с к а я ” 485 
“ Б о р и с  З а й ц е в ” 485

А Н Н Е Н С К И Й  И н н о к ен ти й  Ф ед о р о ви ч  (1 8 5 5 -1 9 0 9 ), п о эт , п ер ево д чи к  137, 
398

“ К и п ар и со в ы й  л ар ец : В т о р а я  к н и га  сти х о в” 137, 398 
А Н Т О К О Л Ь С К И Й  М а р к  М а тв еев и ч  (1 8 4 3 -1 9 0 2 ), ск у л ьп то р  94, 355 
А Н Т О Н О В И Ч  М ак си м  А л е к с е е в и ч  (1 8 3 5 -1 9 1 8 ), л и те р а ту р н ы й  к р и ти к , пуб

лиц и ст , ф и л о с о ф . А к т и в н ы й  у ч астн и к  ж у р н ал а  “С о вр ем ен н и к ” под ред. 
Н . Н е к р а с о в а  230, 476

“П и сьм о  в р е д а к ц и ю ” 476
♦ А Н У Ч И Н  В аси л и й  И в ан о в и ч  (1 8 7 5 -1 9 4 1 ), э т н о г р а ф , п и сател ь , публицист 

(см.: Письма. Т . 4. С. 2 1 8 -2 1 9  и У к а за т е л ь )  224, 275, 467 
“ А П О Л Л О Н ”, л и тер ату р н о -х у д о ж еств ен н ы й  ж у р н ал  (С П б ., 1909-1917); р е 

д а к т о р  С. М ак о в ск и й , и зд-во  “Я к о р ь ” 110, 354, 369, 412, 488
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♦ А Р А Б А Ж И Н  К о н стан ти н  И ван о в и ч  (1 8 6 6 -1 9 2 9 ), л и т е р а т у р о в е д , ж у р н а 
л и ст  (см.: Письма. Т . 2. У к а за т е л ь )  225, 275, 468

* А Р И Я Н  П р аск о в ь я  Н ау м о вн а  (1 8 6 5 -? ), п и сател ьн и ц а  (см.: Письма. Т . 7. 
У к а за т е л ь ) 96, 202, 275, 358, 448

А Р С Е Н Ь Е В  К о н стан ти н  К о н стан ти н о в и ч  (1 8 3 7 -1 9 1 9 ), ю р и ст , л и т е р а т у р н ы й  
кр и ти к , публицист; с 1909 г. -  р е д а к т о р  ж у р н а л а  “В естн и к  Е в р о п ы ” 116, 
339-340

♦ А Р Х И П О В  Н и к о л ай  А рхип ови ч  (наст. ф ам . и имя Б ен ш тей н  М оисей  Л ей зе- 
рович; 1880(1881) -  не р ан ее  1945), п р о заи к , др ам ату р г, и здател ь . С  1907 г. 
вы ступал с ю м ористи чески м и  рассказам и , вы ш едш и м и  о тд ел ьн ы м  издан и 
ем  “Ю м ористические р а с с к а зы ” в 1911 г.; сотрудн и чал  в ж у р н ал ах  “ С ати р и 
к о н ”, “В сем ирная п ан о р ам а” , “С олнце Р оссии”, “С воб одн ы й  ж у р н ал ” и др. 
Редакти р о вал  и издавал  га зеты  и ж у р н ал ы : “С о вр ем ен н о е  сл о во ” (1 9 0 7 - 
1908), “Н о вы й  ж у р нал  для всех” (1908-1912), “Н о в ая  Р осси я” (1911), “Н о в ая  
ж и зн ь” (1 9 1 0 -1 9 1 1 ,1 9 1 3 -1 9 1 4 ). П о сле  р ево лю ц и и  1917 г. б о л ее  и звестен  к ак  
драм атург и переводчик. П ер еп и ск а  с Г о р ьки м  связан а  с п р едл о ж ен и ем  пуб
л и к о в ать  свои произведения в “З н ан и и ”. В Л Г  хранится  одно письм о Г о р ь 
ко го  А рхипову и 10 писем  А р х и п о ва  Г о р ько м у  127, 172, 275, 384

А Р Ц Ы Б А Ш Е В  М ихаил  П е тр о в и ч  (1 8 7 8 -1 9 2 7 ), п и сател ь , п о сле  1917 г. -  в 
эм и грац ии  110, 133, 152, 155, 157-159 , 166, 169, 176, 179, 192, 268, 299, 392, 
410, 412, 428

“С ани н ” 152, 299, 392,429
“У  п оследней  ч е р т ы ” 158, 166, 176, 192, 268, 410, 412

“А С Т Р А Х А Н С К И Й  В Е С Т Н И К ” , п о л и ти к о -о б щ еств ен н ая , л и т е р а т у р н а я  и 
то р го в о -п р о м ы ш л ен н ая  г а зе т а  (А стр ах ан ь , 1889-1918); р е д а к т о р -и зд а 
т е л ь  А .А . Ш ты л ьк о  385

*”А С Т Р А Х А Н С К И Й  Л И С Т О К ” , г а зе т а  (А стр ах ан ь ); в №  22 о т  28 я н в ар я  
1911 г. б ы л о  о п у б л и к о в ан о  п исьм о  в р ед ак ц и ю  Г о р ь к о го  243, 485-486 

“У  М акси м а Г о р ь к о г о ” 243 
“М акси м  Г о р ьк и й  у и тал ь я н ск о го  к о р о л я ” 385 
“Г орьки й  в Ш вей цари и ” 486

А Т Л А Н Т И К У  С  (наст. ф ам . и им я Б а л л  од К а р л ), л а т ы ш  по  н ац и о н ал ьн о сти , 
эко н о м и ст; ав то р  р а б о т  по п о л и ти ч еск о й  эк о н о м и и  312

“Г осударство  будущ его , п р о и зв о д ств о  и п о т р е б л е н и е  в с о ц и ал и сти ч е 
ском  го су дар стве” 312

А У С Л Е Н Д Е Р  С ер гей  А б р ам о в и ч  (1886( 1888)—1943), п исатель . В есной  1908 г. 
встр ечал ся  с Г о р ьк и м  на К ап р и  199-200 , 203, 445-446 

“ К у к о л ьн о е  ц а р ств о ” 446
А Ф А Н А С Ь Е В  А л ек сан д р  Н и к о л а е в и ч  (1 8 2 6 -1 8 7 1 ), л и те р а ту р о в е д , ф о л ь к 

л о р и ст  32, 40, 304
“П о эти ч еск и е  в о ззр ен и я  сл авян  на п р и р о д у ” . В 3 т . 40, 304 
“Н а р о д н ы е  русские л е ге н д ы ” 304 
“Н ар о д н ы е  р усские с к а зк и ” 304

А Х Ш А Р У М О В  Д м итрий  Д м и тр и еви ч  (1823 -1 9 1 0 ), у частн и к  к р у ж к а  В .М . П е- 
тр аш евско го ; с 1860-х годов -  арм ей ский  сан и тар н ы й  в р ач  на К а в к а зе  18, 
2 9 2 ,2 9 7

“ И з м оих воспом и н ани й  (1 8 4 9 -1 9 5 1 )” 18, 292, 2 9 7

509



*А Ш  Ш олом  (1 8 8 0 -1 9 5 7 ), ев р ей ск и й  п и сател ь  (см.: Письма. Т . 7. У к азател ь ) 
209

А Ш К И Н А З И  (псевд. М . Н ем о в ) М ихаил  А л ек сан д р о в и ч  (1863-1936), писа
т е л ь , п у бл и ц и ст  26, 299

“З л ы е  со б л азн ы : Р а с с к а зы ” 26, 299

* Б А Б И Н Ц Е В  (п а р т и й н ы е  к л и ч к и  Н и к о л а й , С ав ел и й ) И ван  И о си ф о в и ч  
(1 8 8 6 -1 9 1 9 ), р а б о ч и й ; ч л е н  Р С Д Р П  с 1908 г. Л е т о м  1909 г. б ы л  н ап р ав л ен  
М о с к о в с к о й  п ар т и й н о й  о р га н и за ц и е й  о т  Б у т ы р с к о г о  р а й о н а  в “ В ы сш у ю  
с.-д. п р о п а г а н д и с т с к о -а ги т а т о р с к у ю  ш к о л у  дл я  р а б о ч и х ” на К ап р и . П о  
в о зв р а щ е н и и  в Р о сси ю  зан я л  р у к о в о д я щ и е  п о зи ц и и  в п р о ф с о ю зе  ч ае р аз- 
в ес о ч н и к о в , п р о п а га н д и р о в а л  с о ц и а л -д е м о к р а т и ч е с к и е  идеи. В 1911 г. 
б ы л  а р е с т о в а н , в 1912 г. в ы с л а н  из М о с к в ы  н а  п я т ь  л е т  за  п р и н ад л еж 
н о с ть  к  Р С Д Р П . В А Г  хр ан и тся  о дн о  п и сьм о  Г о р ь к о г о  Б а б и н ц ев у  5, 130, 
279 , 387-389

♦ Б А З А Р О В  (наст. ф ам . Р уднев) В л ади м и р  А л ек сан д р о в и ч  (1874-1939), ф и 
л о с о ф , эк о н о м и ст , л и т е р а т у р н ы й  к р и ти к , п убли ци ст  (см.: Письма. Т. 7. 
У к а за т е л ь )  283, 336

Б А Й Р О Н  Д ж о р д ж  Н о э л  Г ордон , л о р д  (1 7 8 8 -1 8 2 4 ), ан гли йски й  п о эт  208, 245, 
453

“М а н ф р е д ” 208, 453
Б А К У Н И Н  М ихаил  А л ек сан д р о в и ч  (1814—1876), русский р ево лю ц и о н ер , т е о 

р е т и к  ан ар х и зм а, один из и део л о го в  р е в о л ю ц и о н н о го  н ародн ичества 342
Б А Л А К И Р Е В  М и лий  А л е к с е е в и ч  (1836(1837)—1919), ко м п о зи то р , пианист 

101
Б А Л Ь З А К  О н о р е , де (1 7 9 9 -1 8 5 0 ), ф р ан ц у зск и й  п и сател ь  163, 208, 245 ,417 

С о б р ан и е  сочи н ени й . В 17 т. 163, 417
Б А Л Ь М О Н Т  Е .А . см. А н д р е е в а -Б а л ь м о н т  Е .А .
♦ Б А Л Ь М О Н Т  К о н стан ти н  Д м и тр и еви ч  (1 8 6 7 -1 9 4 2 ), п о эт  (см.: Письма. Т. 4. 

У к а за т е л ь )  49 , 210, 220, 222, 347, 440, 455, 464, 468 
“М о р ск и е  свечен ия : Ц и к л  сти х о тв о р ен и й ” 83 ,347  
“ З м е и н ы е  ц в е т ы ” 222, 464

Б А Р Н У М  Ф и н еас  Т е й л о р  (1 8 1 0 -1 8 9 1 ), в л ад ел ец  ч ас тн о го  м узея  в Н ь ю -Й о р 
к е  23, 2 9 7

Б А Р С У К О В  А ., начи наю щ и й  писатель. Б и о гр аф и ч еск и е  дан н ы е не найдены  
306

“Т а б л и ц а  у м н о ж ен и я ” 306 
“ О л ь ги н а  ж и зн ь ” 306

♦ Б А Р Ы Ш Е В С К И Й  К о н стан ти н , си би рски й  п и сател ь . П е ч а т а л с я  в п р о гр ес
сивной  си би р ско й  п рессе: “ В о сто ч н о е  о б о зр е н и е ” , “С и б и р ь” , “З а б а й к а л ь 
ск ая  н о в ь ” и др. п оздн ее  -  в “Р усском  б о г а т с т в е ” . В “З н а н и и ” не п е ч атал 
ся. В А Г  хр ан и тся  о дн о  п исьм о  Г о р ьк о го  Б а р ы ш е в с к о м у  и одно письмо 
Б а р ы ш е в с к о г о  Г о р ьк о м у  6 4 -6 5 , 275, 326-327 

“ И сп ан ск и е  м о т и в ы ” 64—65
Б А Т А Ш Е В  (Б а т а ш о в ; п ар ти й н ы е  к л и ч к и  В аня; Ю лий) И ван  Г ригорьевич, 

р аб о ч и й , у ч астн и к  р е в о л ю ц и о н н о го  дви ж ен и я  96, 357
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*Б А Т Ю Ш К О В  Ф едор  Д м и тр и еви ч  (1 8 5 7 -1 9 2 0 ), к р и ти к , л и т е р а т у р о в е д  (см.: 
Письма. Т. 1. У к а за т е л ь )  354

“Т у р ген ев  и О стр о в ск и й  н а сц ене М о ск о в ск о го  Х у д о ж еств ен н о го  т е а т 
р а ” 354

* Б Е Б Е Л Ь  А вгу ст  (1 8 4 0 -1 9 1 3 ), один из о с н о в ател ей  и р у к о в о д и тел ей  Г е р м а н 
ской  со ц и ал -д ем о к р ати ч еск о й  п ар ти и  и II И н те р н а ц и о н а л а . Н а ч а л о  п е р е 
писки отн о сится  к  1906 г. В А Г  х р ан и тся  о дн о  п исьм о  Г о р ь к о г о  Б е б е л ю  и 
две зап иски  Б е б е л я  Г о р ьк о м у  304, 312 

“ Ф урье и е го  у ч ен и е” 312
Б Е К Е Т О В  Н и к о л а й  Н и к о л а е в и ч  (1 8 2 7 -1 9 1 1 ), ф и зи к , хим ик, ак а д е м и к  П е 

тер б у р гск о й  А Н  с 1886 г. 209, 453
“Р ечи  хим ика: О б щ ед о сту п н ы е  л ек ц и и , статьи , р еч и  и д о к л а д ы  из о б л а 
сти  химии и ф и зи к и . 1 8 6 2 -1 9 0 8 ” 209, 453

Б Е К Л Е М Е Ш Е В А  (по  м уж у К о п ел ьм ан ) В е р а  Е в ге н ь е в н а  (1 8 8 1 -1 9 4 4 ), п е р е 
водчица ан гл и й ск о го  я зы к а ; л и т е р а т у р н ы й  с е к р е т а р ь  и зд-ва  “ Ш и п о вн и к” 
478

Б Е Л И Н С К И Й  В иссари он  Г р и го р ьеви ч  (1 8 1 1 -1 8 4 8 ) 20
“Б Е Л О Р У С ”, со бр ан и е  ск азан и й , леген д , гер о и ч еск и х  и л и р и ч еск и х  п есен , 

ск азо к , п ословиц , за го в о р о в  б ел о р у сск о го  ф о л ь к л о р а  (В и теб ск , М о ги л ев  
и др., 1886-1912), всего  б ы л о  в ы п у щ ен о  д ев я ть  сб о р н и к о в  396

* Б Е Л О У С О В  И ван  А л е к с е е в и ч  (1 8 6 3 -1 9 3 0 ), п о эт , п р о заи к , п ер ев о д ч и к  (см.: 
Письма. Т . 2. У к а за т е л ь )  346

Б Е Л Ь С К И Й  А .П ., н ач и н аю щ и й  п и сател ь . Б и о гр а ф и ч е с к и е  д ан н ы е  не н ай д е
ны  285

“М и хаи л” 285
Б Е Л Ь С К И Й  Л еонид П етр о в и ч  (1855-1916), п о эт , детский  п исатель , п ер ево д 

чик; и сто р и к  л и т е р а т у р ы  И , 286
“Л еген ды  и п овести  о  С вято й  Е л и с а в е т е  В ен гер ск о й , л а н д гр а ф и н е  Т ю - 
ри нген ской , в сти хах” 11, 286

Б Е Л Ь Ш Е  В и л ьгел ьм  (1 8 6 1 -1 9 3 9 ), н ем ец ки й  п р о ф е с с о р  естеств о зн ан и я  122, 
129, 379, 387

“Л ю б о в ь  в природе: И сто р и я  р азв и ти я  л ю б в и ” . В 3 т. 122, 129, 379, 387
Б Е Л Ы Й  А нд рей  (наст. ф ам . и им я Б у га е в  Б о р и с  Н и к о л а е в и ч ; 1 8 8 0-1934) 440
Б Е Н С Ю З А Н  С а м ю эл ь  Л еви , ан гли йски й  и сто р и к  и скусства, а в то р  м о н о гр а 

ф ии , п освящ ен ной  н ем ец ко м у  ж ивопи сц у  ш в аб ск о й  ш к о л ы  К а р л у  Г о л ь 
бейну (146 0 -1 5 2 4 ) 138, 398, 438

Б Е Н У А  А л ек сан д р  Н и к о л а е в и ч  (1 8 7 0 -1 9 6 0 ), худож н ик , и сто р и к  искусства; 
т е а т р а л ь н ы й  к р и т и к  и р еж и ссер . В ходил  в о б щ е с тв о  “М и р  и ску сств а” . 
В 1905 г. сотр у дн и чал  с Г о р ьк и м  в п ериод  о р ган и зац и и  ж у р н а л а  “Ж у п е л ” ; 
в частн ости  л е т о м  1905 г. п р и су тств о вал  н а д ач е  Г о р ь к о го  в К у о к к а л е  на 
собрании  л и т е р а т о р о в  и худо ж н и ко в  (см.: Письма. Т . 5, п. 88, 97, 99). П о с 
л е  1917 г. -  в эм и гр ац и и  96, 358

“И сто р и я  русской  ж ивопи си  в X IX  в е к е ” 96, 358
* Б Е Р Л И Н  П ав ел  А б р а м о в и ч  (1 8 7 7 -1 9 6 2 ), п убли ци ст, р е д а к т о р  “Н о в о го  

ж у р н ал а  для всех” . В А Г  хр ан ится  п ять  писем  Г о р ь к о го  Б е р л и н у  и 17 пи 
сем  Б ер л и н а  Г о р ьк о м у  34, 225, 251, 275, 468-469, 493
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Б Е Р Л И О З  Г е к т о р  (Э к то р ) Л уи  (1 8 0 3 -1 8 6 9 ), ф р ан ц у зск и й  к о м п о зи то р , дири
ж е р  149, 407

“ О су ж д ен и е  Ф ау ста” 149, 407
В Е Р Т Е Л О  (Б е р т л о )  П ь е р  Э ж ен  М ар сел ей  (1 8 2 7 -1 9 0 7 ), ф р ан ц у зск и й  химик 

223
Б Е С К И Н  Э м м ан у и л  М а р ты н о в и ч  (1 8 7 7 -1 9 4 0 ), т е а т р а л ь н ы й  к р и ти к , историк 

т е а т р а  342
« М о ск о в ск и е  письм а: “M iserere” в М о ск о в ско м  Х у до ж ествен н о м  теат
р е»  342

“ Б Е С С А Р А Б С К А Я  Ж И З Н Ь ”, еж ед н евн ая  п о л и ти ч еск ая , л и тер ату р н ая  и 
э к о н о м и ч е с к а я  г а з е т а  (К и ш и н е в , 1 9 0 4 -1 9 1 6 ); р е д а к т о р ы -и зд а т е л и  
Ф .Е . З а х а р о в , И .И . В о л к о в и ч , Н .С . Т а к о , Б .О . Л е м п е р т  474 

Б Е Т М А Н -Г О Л Ь В Е Г  Т ео б ал ь д , ф о н  (1 8 5 6 -1 9 2 1 ), р ей х скан ц л ер  Г ерм ании  27,
300

Б И Б Л И Я , со б р ан и е  к н и г  В етх о го  и Н о в о го  З а в е т а , п р и зн ав аем о го  христиан
ск о й  ц ер к о в ь ю . В етх и й  З а в е т  о б ъ е д и н я е т  50 кн и г  С вящ ен н о го  П исания 
н а и б о л ее  д р ев н его  п р о и сх о ж ден и я , ав то р а м и  к о т о р ы х  явл я ю тся  в основ
н ом  п р о р о к и  и иудей ски е цари ; Н о в ы й  З а в е т  -  27 книг. В етхий  З а в е т  при
зн ается  и удей ской  и к а т о л и ч е с к о й  рел и ги ям и . П р ав о сл ав н ая  ц ер ко в ь  при
зн а е т  к ан о н и ч еск и м и  38 к н и г  В етх о го  З а в е т а  и все 27 кни г Н о во го  Зав ета  
194, 402

“Б И Р Ж Е В Ы Е  В Е Д О М О С Т И ”, г а зе т а  у м ер ен н о -л и б ер ал ьн о го  направления 
(С П б ., 1880-1917); р е д а к т о р -и зд а т е л ь  С .М . П р о п п ер , р е д а к т о р  И .И . Я син
ский  284, 292, 300, 315, 352, 373, 427, 452, 468, 472, 478 

Б И С М А Р К  О т т о  Ш ён хаузен , ф о н  (1 8 1 5 -1 8 9 8 ), п ер в ы й  рей хскан ц лер  Г ер
м ан ск о й  и м п ер ии  253, 495

Б Л А Г О В Е Щ Е Н С К И Й  Г А В Р И Л А  см. Д ’А нн у нц и о  Г аб р и эл е  
Б Л А С К О  И б ан ьес  В исенте (1867-1928), испанский п исатель  127, 152, 155, 410, 

412
“Н а га я  М а х а ” (“ О б н а ж е н н а я ”) 127, 155, 412 
П о л н о е  со б р ан и е  сочи н ени й . В 16 т . 152, 470  

Б Л О К  А л е к с а н д р  А л ек с а н д р о в и ч  (1 8 8 0 -1 9 2 1 ) 117, 282, 440, 468, 491 
“ И з  Г ей н е” 491

Б О Б О Р Ы К И Н  П е т р  Д м и тр и еви ч  (1 8 3 6 -1 9 2 1 ), п и сател ь  401 
Б О Б Р И Н С К И Й  В л ад и м и р  А л е к с е е в и ч  (1 8 6 7 -1 9 2 7 ), п р едво ди тель  уездного 

д в о р я н ств а  в Т у л ьск о й  гу бер н ии , д еп у тат  II—IV  Г осударствен н ы х  дум от 
Т у л ьск о й  губерн ии . С  1919 г. -  в эм и гр ац и и  215 

Б О Б Р И Щ Е В -П У Ш К И Н  (псевд. Г р о м о в о й ) А л ек сан д р  В ладим ирович (1875— 
1937), п убли ци ст, т е а т р а л ь н ы й  к р и т и к  354

“ Г астр о л и  М о ск о в ск о го  Х у д о ж еств ен н о го  т е а т р а ” 354 
* Б О Г Д А Н О В  (наст. ф ам . М ал и н о вск и й ) А л ек сан д р  А лек сан др о ви ч  (1873— 

1928), вр ач ; о б щ еств ен н ы й  д ея тел ь , ф и л о с о ф , эко н о м и ст , п исатель (см.: 
Письма. Т . 4. У к а за т е л ь )  5, 12, 21, 45, 75, 155-156 , 191, 202, 208, 226, 250, 
265-266, 271-273, 275, 281-283, 287, 293, 295, 308, 314, 336, 338-339, 342, 
357, 413, 435, 443, 449, 452^53, 469^71, 491

“П ад ен и е  в е л и к о го  ф ети ш и зм а . В е р а  и  н ау к а” 12, 21, 287, 295
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“К у р с  п о л и ти ч еск о й  эк о н о м и и ” (в с о а в то р ств е  с И .И . С к в о р ц о в ы м - 
С теп ан о вы м ) 21, 195, 208, 293, 443, 453 
“П р и к л ю ч ен и я  одной  ф и л о с о ф с к о й  ш к о л ы ” 208, 453 
“ С о ц и ал и зм  в н асто я щ ем ” 273
“Д еся ти л ети е  о тл у чен и я: Ю б и л ей н ы й  сб о р н и к  (1904—1914)” 295 
“С м ер ть : Р асск аз-у то п и я ” 338-339 
“И н ж е н е р  М эн н и ” 339
“ Э м п ири ом он изм : С т а т ь и  по  ф и л о с о ф и и ” 469 

♦ Б О Г О Л Ю Б О В  С ем ен  П а в л о в и ч  (1 8 5 8 -1 9 2 7 ), зав ед у ю щ и й  к о н т о р о й  и зд-ва 
“З н а н и е ” (см.: Письма. Т . 3. У к а за т е л ь )  11 -12 , 15 -18 , 24, 30, 3 6 -3 8 , 4 1 -4 3 , 
4 6 -4 7 ,5 2 ,5 4 ,5 7 ,  6 5 ,7 2 ,7 6 , 82, 84, 89, 9 5 -9 6 ,1 1 0 , 126-1 2 7 , 129-130 , 136-137 , 
143, 151, 163, 166-167 , 169-170 , 185, 191, 1 9 5-196 , 198-199 , 208, 2 1 3 -2 1 4 , 
224, 2 2 9 -2 3 0 , 2 3 8 -2 3 9 , 252, 254, 267, 275 , 285-288, 290 , 292, 295 , 297 , 303, 
306-307, 309, 311, 313, 315, 318, 320-321, 323-324, 326-327, 330, 333, 335, 
340, 342, 345, 347, 351, 356, 358, 367-368, 371, 383-384, 387, 389, 397, 401, 
403, 406-407, 409-410, 416-417, 419-421, 430, 433, 437, 439, 443^44, 
452-453, 456, 458-459, 461, 467, 475-476, 481-482, 484, 492-493, 499 

Б О Г О Р А З  В. Г. см. Т ан  В .Г .
Б О Г О Р О Д И Ц К И Й  А .И ., а в то р  у ч еб н о -м у зы к а л ь н о й  х р есто м ати и  “Ш к о л ь 

ное п ен и е” (М ., 1875) 461
Б О Г У Ч А Р С К И Й  В .Я . (наст. ф ам . и им я Я к о в л е в  В асили й  Я к о в л ев и ч ; 1861— 

1915), п и сател ь , и сто р и к  р е в о л ю ц и о н н о го  д ви ж ен и я , к ад ет ; р у к о в о д и те л ь  
п етер б у р гск о го  “К р у ж к а  Г е р ц ен а” , п о зж е  -  ч л ен  с о в ета  О б щ е с т в а  Т о л 
сто вско го  м у зея  в П е те р б у р ге  135, 394-395

“ И з и стории  п о л и ти ч еск о й  б о р ь б ы  в 80-е го д ы ” 394-395 
♦ Б О Й Е Р  Ю хан (18 7 2 -1 9 5 9 ), н о р веж ск и й  п и сател ь , д р ам ату р г. В 1893 г. д е б ю 

ти р о вал  к а к  н о вел л и ст, п ер в ы й  успех п р и н ес  р а с с к а з  и з ж и зн и  б ед н я к о в  
“Х е л ь га ” (1895). А в т о р  о д н о ак тн о й  п ьесы  “М а т ь ” (1894), р е ал и сти ч еск и х  
р о м ан о в  “Н ар о д н о е  ш е ств и е” (1896) и “ В еч н ая  в о й н а” (1899), сати р и ч еск и  
и зо б р аж аю щ и х  н о р в еж ск у ю  бу р ж у азн у ю  д е м о к р а ти ю . В н ап и сан н ы х  в 
н ач ал е  в е к а  р о м ан ах  “ С ила в е р ы ” (1903) и “ Н а ш е  ц а р с т в о ” (1908) пи 
сател ь  о б р ащ ается  к  и ссл едо ван и ю  глуб и н  ч е л о в е ч е с к о й  психологии . П е 
р еп и ск а  Г о р ьк о го  с Б о й е р о м  н а ч ал ась  в 1908 г. В письм е о т  14 ф е в р а л я  
1908 г. Б о й е р  писал , ч т о  т в о р ч е с т в о  Г о р ьк о го  и м ел о  дл я  н его  о гр о м н о е  
зн ачен и е, и со о б щ ал , ч т о  по со в ету  п ер ев о д ч и к а  Э. Г ан зен а  п о сл а л  Г о р ь 
ком у  свои  книги. В письм е о т  10 м ая  1910 г. Б о й е р  б л а го д а р и т  за  т е л е г р а м 
м у -со бо л езн о ван и е по  п оводу  см ер ти  Б ь ё р н с о н а  о т  и м ени  своих  к о л л е г  и 
о т  сем ьи  у м ер ш его . В А Г  х р ан ятся  два п исьм а Б о й е р а  Г о р ьк о м у , письм а 
Г о р ьк о го  Б о й ер у  не р а зы с к а н ы  40, 67, 275, 310, 330 

“Н аш е  ц а р ств о ” 310 
“С ила в е р ы ” 310

Б О Н Н Е  Б ати сто , ф р ан ц у зск и й  п и сател ь  261, 502
“Д етств о  к р естьян и н а : П р о в ан сал ь ск и е  о ч е р к и ” 261, 502 

Б О Р О Д И Н  А л ек сан д р  П о р ф и р ь е в и ч  (1 8 3 3 -1 8 8 7 ), к о м п о зи т о р , у ч ен ы й -х и 
м и к  101, 362

“В С редней  А зии : С и м ф о н и ч еск ая  к а р т и н а ” 101

17. М. Горький. Письма, т. 8 513



Б О Р О З Д И Н  А л е к с а н д р  К о р н и л и ев и ч  (1 8 6 3 -1 9 1 9 ), и сто р и к  л и те р а ту р ы  482
Б О Т К И Н А  М ар и я  С е р геев н а  (1870-1 9 5 9 (1 9 6 0 )), д о ч ь  С .П . Б о тк и н а ; худож 

н иц а 22, 200, 308, 445
Б Р А К К О  Р о б е р т о  (1 8 6 2 -1 9 4 3 ), и тал ья н ски й  п и сател ь , др ам ату р г. Л ичное 

зн а к о м с тв о  с Г о р ьк и м  п р о и зо ш л о  в 1906 г. на К ап р и  267, 405 
“М ал ен ь к и й  св я то й ” 405

Б Р А Т Ь Я  П Р О Т О П О П О В Ы  см. П р о то п о п о в  В .Д ., П р о то п о п о в  Д .Д .
Б Р Е Н Д Е Р  В л ади м и р , л и те р а ту р о в е д , и ссл ед о вател ь  т в о р ч е с тв а  А .П . Ч ех о 

ва. Р е д а к т о р  “ С о б р ан и я  п исем  А .П . Ч е х о в а ” , в ы ш ед ш его  в 1910 г. 1 1 ,286, 
297

Б Р О Д С К А Я  Е л и за в е т а  И с а а к о в н а , д о ч ь  И .И . и  Л .М . Б р о д ск и х  213, 218, 256, 
377, 497-498

♦ Б Р О Д С К А Я  (урож д. Г о ф м ан ) Л ю б о в ь  М ар к о в н а  (1 8 8 9 -1 9 6 2 ), п о этесса , ж е 
н а И .И . Б р о д с к о го . Л и ч н о е  зн ак о м ств о  с Г о р ьк и м  со сто я ло сь  весной 
1911 г. на К ап р и . В А Г  х р ан и тся  два п исьм а Г о р ьк о го  Б р о д ск о й , одно из 
к о т о р ы х  я в л я е тс я  п р и п и ско й  в п исьм е к  ее  м уж у, и одн о  п исьм о Б ро дско й  
Г о р ьк о м у  1 19-120 , 140, 165, 189, 213, 218, 229, 246, 256, 275, 377, 418, 
497

♦ Б Р О Д С К И Й  И с а а к  И зр а и л е в и ч  ( 1883( 1884)—1939), ж ивопи сец , гр аф и к . П о 
зн ак о м и л ся  с Г о р ьк и м  17(30) и ю л я  1910 г. на п аро х о де , п л ы в ш ем  из Н е а 
п о л я  н а К ап р и , куда Б р о д ск и й  вм есте  с групп ой  русских  худож н иков  ехал  
в н ад еж д е  н ап и сать  п о р т р е т  Г о р ьк о го . С  т в о р ч еств о м  Б р о д ск о го  Г орький  
б ы л  зн а к о м  ещ е  до  в стр е ч и  с ним. З а и н т е р е с о в а н н о с т ь  друг в друге стал а  
з а л о го м  др у ж еск и х  о тн о ш ен и й . Н а  К ап р и  Б р о д ск и м  б ы л  написан  п о р тр ет  
Г о р ь к о го  (х р ан и тся  в М у зее  А .М . Г о р ьк о го  в М оскве; в оспрои зведен  в 
к н и ге  “ Г о р ьк и й  и х у д о ж н и к и ”). В 1911 г. они  вн о вь  встр ети л и сь  на К апри . 
С л ед у ю щ ая  в с тр е ч а  со сто я л ась  в го ды  П е р в о й  м и р о во й  во йн ы  в Ф и нлян
дии. П о с л е  р е в о л ю ц и и  Б р о д ск и й  вид елся  с Г о р ьк и м  в связи  с п одго то вко й  
в ы с т а в о к , и зданий  и т.д.; я в л я е тс я  а в то р о м  р яда  п о р тр е то в  п исателя  (см.: 
Горький и художники). В 1912 г. Б р о д ск и й  и л л ю стр и р о в ал  ск азк у  Г о р ьк о 
го  “В о р о б ь и ш к о ” (см.: Г о л у б ая  к н и ж к а : С к а зк и  М . Г о р ьк о го , С аш и  Ч е р 
н о го , К . М и л л я . С П б ., 1912).

П е р е п и с к а  Г о р ь к о го  с Б р о д ск и м , н ач ав ш аяс я  в 1910 г., носила  ак ти в 
н ы й  х а р а к т е р  в т е ч е н и е  т р е х  л е т , в п о следу ю щ и е го д ы  б ы л а  эп и зо д и ч е
ской . В А Г  хр ан и тся  12 п исем  Г о р ьк о го  Б р о д ск о м у  и 14 писем  Б р о д ск о го  
Г о р ьк о м у , а т а к ж е  ф о то с н и м к и  с к ар ти н  и о тк р ы тк и -р еп р о д у к ц и и  с дар ст
в ен н ы м и  н адписям и  Г о р ьк о м у  111, 119-120 , 139-140 , 151, 164-165, 172, 
175, 189, 213, 2 1 8 -2 1 9 , 229, 2 4 5 -2 4 6 , 2 5 5 -2 5 6 , 270, 275, 363, 369, 371, 377, 
399-400, 418-419, 422, 424, 437, 438, 457, 462, 474, 487^188, 497^98  

“ С к а з к а ” (“ П а в л и н ы ”) 189, 438 
“ В еч н ая  с к а зк а ” (“ С к а з к а ”) 245, 488, 497 
“ С т а р и к ” 245, 488 
“Д е т и ” (“Д ети  у ф о н т а н а ”) 245, 488 
“О с л и к и ” (“В Г р ен ад е”) 437 
“ Ш аляпи н  на К а п р и ” 437 
“ М ой  тв о р ч е с к и й  п у ть” 363, 377
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Б Р О Н Я К О В С К И Й  (псевд. O pola) А л е к с а н д р  А в гу ст  Ф ердин ан д  (1 7 8 8 -1 8 3 4 ), 
п ольски й  п и сател ь  194, 443

Б Р У Н О  Д ж о р д ан о  (1 5 4 8 -1 6 0 0 ), и тал ья н ск и й  ф и л о с о ф -п а н т е и с т , п о эт ; б ы л  
обви нен  в ер еси  и с о ж ж ен  по  п р и го во р у  и нкви зи ц и и  319 

“И згн ан и е  т о р ж е с тв у ю щ е го  зв е р я ” 319 
* Б Р Ю С О В  В ал ер и й  Я к о в л ев и ч  (1 8 7 3 -1 9 2 4 ) (см.: Письма. Т . 2. У к а за т е л ь )  

100, 117, 275, 360-361, 440, 442, 468, 495 
Б У Д И Щ Е В  А л ек сей  Н и к о л а е в и ч  (1 8 6 4 -1 9 1 6 ), п и с а те л ь  468 
Б У Д К Е В И Ч , н ачи н аю щ и й  ав то р ; б и о гр а ф и ч е с к и е  д а н н ы е  не н ай д ен ы  151 

“Л идия А н д р е е в н а ” 151 
“Б У Д У Щ Е Е ” см. “L ’A ven ir”
Б У Л Г А К О В  С ер гей  Н и к о л а е в и ч  (1 8 7 1 -1 9 4 4 ), ф и л о с о ф  469 

“ Г ер о и зм  и п о д в и ж н и ч еств о ” 469 
Б У Н А К О В  И .И . см. Ф он дам ин ский  И .И .
* Б У Н И Н  И ван  А л е к с е е в и ч  (1 8 7 0 -1 9 5 3 ) (см.: Письма. T . 1. У к а за т е л ь )  34, 74, 

79, 9 0 -9 2 , 103, 124, 129, 158, 160-162 , 169, 176, 182, 192-194 , 196-198 , 209, 
238, 268-270, 275, 282, 305, 328, 337-338, 343, 352-353, 387, 414^16, 440, 
444, 4 5 3 , 4 7 7 , 481, 494 

“ Б ед ен  б ес” 31, 305
“Д ер ев н я ” 79, 92, 158, 160-161 , 169, 176, 182, 1 92-194 , 196-198 , 268-269,
343, 353,415, 441, 444
С о б р ан и е  сочинений . В 5 т. 387, 481

Б У Н И Н А  (в зам у ж еств е  М у р о м ц ев а-Б у н и н а) В е р а  Н и к о л а е в н а  (1 8 8 1 -1 9 6 1 ), 
ж ен а  И .А . Б унина; п ер ево д ч и ц а  ф р ан ц у зск о й  л и т е р а т у р ы  92, 161-162 , 
198, 334, 337-338, 416, 444

Б У Р Е Л О В И Ч , н ачи н аю щ и й  п и сател ь . Б и о гр а ф и ч е с к и е  д ан н ы е  не н ай д ен ы  
82, 345

“Г о р ды й  Б е л ы й ” 82, 345
* Б У Р Е Н И Н  Н и к о л ай  Е в ген ьев и ч  (1 8 7 4 -1 9 6 2 ), м у зы к ан т , у ч ас тн и к  р е в о л ю 

ц ионного  дви ж ен ия  (см.: Письма. Т . 5. У к а за т е л ь )  34—35, 67, 172-1 7 4 , 190, 
275, 293, 305, 329, 424, 439, 488

Б У Р Н  А К И Н  А н ато л и й  А н д р еев и ч  (7 -1 9 3 2 ), п убли ци ст, к р и ти к , п о эт ; п осле  
1919 г. в эм и гр ац и и  207, 452 

“Т р аги ч ес к и е  а н т и т е зы ” 452
* Б У Р Ц Е В  В лади м ир  Л ьв о в и ч  (1 8 6 2 -1 9 4 2 ), и сто р и к , п убли ци ст, и зд ател ь  

ж у р н ал а  “ Б ы л о е ” (см.: Письма. Т . 6. У к а за т е л ь )  122, 1 4 3 -1 4 4 , 276, 
378-379, 403, 483

Б У С С Е Н А Р  Л уи А н р и  (1 8 4 7 -1 9 1 0 ), ф р ан ц у зск и й  п и сател ь  237, 239, 480 
П о л н о е  со б р ан и е  сочинений . В 40  кн. 239, 480 

* Б У Ш К А Н Е Ц  А нисим  Г р и го р ьеви ч  (7 -1920), н ачи н аю щ и й  п о эт . П о с ы л а л  
свои стихи на р ец ензи ю ; в “З н а н и и ” не п еч атал ся . В 1922 г. в ы ш ел  сбо р н и к  
его  стихов “В п р о гр езь : К н и га  п ер в ая ” . В А Г  х ран ится  одно  п исьм о Г о р ь к о 
го  Б уш канц у , письм а Б у ш к ан ц а  Г о р ьк о м у  не р а зы с к а н ы  74—75, 275, 338 

“ Б Ы Л О Е ” , ж у р н ал , п о св я щ ен н ы й  и с то р и и  о с в о б о д и т е л ь н о г о  д в и ж ен и я  
(С П б., 1906-1907); р е д а к т о р  В .Я . Б о гу ч ар ск и й , и зд а т е л ь  Н .Е . П а р а м о н о в  
378
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Б Ь Ё Р Н С О Н  Б ь ё р н с ть е р н е  М ар ти н и у с  (1 8 3 2 -1 9 1 0 ), н о р веж ски й  писатель , 
о б щ е с тв е н н ы й  д е я т е л ь  67, 2 0 8 -2 0 9 , 330, 453-454 

“ П е р ч а т к а ” 2 0 8 -2 0 9 , 453-454

В А Г Н Е Р  Р и хард  (1 8 1 3 -1 8 8 3 ), н ем ец ки й  к о м п о зи то р  478 
“В а л ь к и р и я ” 233, 478

В А З А Р И  Д ж о р д ж и о  (1 5 1 2 -1 5 7 4 ), и тал ья н ски й  ж ивопи сец , ар х и тек то р , и сто
р и к  и скусства; а в то р  м о н о гр а ф и ч е с к о го  и сследован и я  “Б и о гр а ф и и  н аи б о 
л е е  зн ам ен и ты х  ж и в о п и сц ев , в а я т е л е й  и зо д чи х ” 109, 170, 185, 191, 198, 
258, 367, 421

В А Л Е Н Т И Н  А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч  см. С ер о в  В .А .
В А Н  Д А Л Ь  А л ь б е р , ф р ан ц у зск и й  и сто р и к , а в то р  м о н о гр а ф и ч е с к о го  иссле

д о в ан и я  “Н а п о л е о н  и А л е к с а н д р  I: Ф р ан к о -р у сск и й  со ю з во  вр ем я  П ер во й  
и м п ер и и ” , в ы ш е д ш е го  в “З н а н и и ” 89, 351

В А Н Д Е Р В Е Л Ь Д Е  Э м и ль  (1 8 6 6 -1 9 3 8 ), бел ьги й ск и й  соц иали ст, р еф о р м и ст  
304, 312

“ П р о м ы ш л е н н о е  р азв и ти е  и к о л л е к т и в и зм ” 312
“В А Р К О Л А З О В С К А Я  Л Е Т О П И С Ь ” (В и льн о , 1910) 396
В А С . Л Ь В О В  см. Л ь в о в -Р о гач ев ск и й  В Л .
В А С И Л И Й  Ф Е Д О Р О В  см. В и л ь гел ь м  II Ф ридрих
В А С И Н  Н .А ., п ер ев о д ч и к  у к р аи н ск о го  я зы к а ; п р ед л агал  свои услуги  “З н а 

н и ю ” в п ер ево д е  п р о и зв ед ен и й  М .М . К о ц ю б и н ск о го  123, 139, 380
* В А Ш К О В  Е в г е н и й  И в а н о в и ч  (1 8 7 6 -1 9 3 8 ) , п р о за и к , п о эт ; х удож н ик . 

С  1909 г. б ы л  р е д а к т о р о м  х у д о ж е с тв е н н о го  и  л и т е р а т у р н о г о  о тд ел о в  
ж у р н а л а  “ О с а ” . З н а к о м с т в о  Г о р ь к о г о  с Б а ш к о в ы м и  с о с то я л о с ь  в м ае  
1910 г. н а  К а п р и . З д е с ь  В а ш к о в  сд ел ал  а к в а р е л ь н ы е  ри су н ки  до м а, в к о 
т о р о м  ж и л  Г о р ьк и й , н ап и сал  ст и х о тв о р е н и е , п о св я щ ен н о е  Г о р ьк о м у , н а 
р и с о в а л  д ва  к а р а н д а ш н ы х  п о р т р е т а  Г о р ь к о г о  с н а т у р ы , сдел ал  р яд  н а 
б р о с к о в , в ы п о л н и л  н е с к о л ь к о  к а р и к а т у р  в св о ем  а л ь б о м е  а в т о г р а 
ф о в . О ди н  из г о р ь к о в с к и х  п о р т р е т о в  х р ан и тся  в м о с к о в с к о м  М у зее  
А .М . Г о р ь к о г о  (см .: Горький и художники. С . 241, 314). В а л ь б о м е  Б а ш 
к о в а  Г о р ь к и й  сд ел ал  зап и сь  на п е р в о й  стр ан и ц е : “ К а к  м о ж н о  б о л ь ш е  ви 
д еть , зн а т ь , л ю б и т ь  -  ч т о  л у ч ш е  э т о го ?  М . Г о р ьк и й . С ар п . 910. М ай ” . 
П е р е п и с к а  Г о р ь к о г о  с Б а ш к о в ы м  о тн о с и тс я  к  1910-1911  гг. В  А  Г  х р а 
н я тся  т р и  п и сьм а  Г о р ь к о г о  В а ш к о в у  и о д н о  п и сьм о  В а ш к о в а  Г о р ьк о м у , 
а  т а к ж е  а л ь б о м  а в т о г р а ф о в  В а ш к о в а  69, 91, 1 0 9 -1 1 0 , 258, 270, 275, 332, 
367-368, 500

В А Ш К О В А  В ар в ар а  В лади м ировн а, ж ен а  Е .И . В аш ко ва; ав то р  н еопублико
ванн ы х  воспом инаний  о  Г о р ьк о м  -  “В оспом инание о встречах  с А .М . Г орь
ким  на К ап р и ” , хранящ ихся в Р Г А Л И  69, 110, 332, 368

В .В . см. Ш ай к еви ч  В .В .
В В Е Д Е Н С К И Й  И р и н ар х  И в ан о в и ч  (1 8 1 3 -1 8 5 5 ), о б щ ествен н ы й  д еятел ь ; п е

р ев о д ч и к  208, 245
В Е Л Ь Т М А Н  А л е к с а н д р  Ф о м и ч  (1 8 0 0 -1 8 7 0 ), п и сател ь  215, 459

“А т т и л а  и Р усь IV  и V в ека : С вод  и сто р и ч ески х  и н ар о дн ы х  п реданий” 
459
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* В Е Н Г Е Р О В  С ем ен  А ф а н а с ь е в и ч  (1 8 5 5 -1 9 2 0 ), и сто р и к  л и т е р а т у р ы , к р и ти к , 
б и б л и о гр аф  (см.: Письма. Т. 7. У к а за т е л ь )  387

В Е Р А  см. К о л ь б е р г  В .Н .
В Е Р Г И Л И Й  М ар о н  П у бл и й  (7 0 -1 9  г. до  н .э.), ри м ский  п о эт  495 

“Э н еи да” 254, 495
♦ В Е Р Е С А Е В  (наст. ф ам . С м идович) В и к ен ти й  В и к е н ть е в и ч  (1 8 6 7 -1 9 4 5 ) (см.: 

Письма. Т . 1. У к а за т е л ь )  361
“В Е Р Л А Г ” см. “B uhnen und B uchverlag  russischer A utoren  I. L adyscn ikow ”
В Е Р Н  Ж ю л ь  (18 2 8 -1 9 0 5 ), ф р ан ц у зск и й  п и сател ь  237, 239, 482 

П о л н о е  со бр ан и е  сочинений . В 8 т . 237, 239, 482
В Е Р О В , купец . З н а к о м ы й  Г о р ьк о го , в я н в ар е  1910 г. б ы л  у н его  на К ап р и  

8 -9 , 283-284
В Е Р Х А Р Н  Э м и ль  (1 8 5 5 -1 9 1 6 ), б ел ьги й ск и й  п о эт  423, 491 

“ О сн о в ател ь  го р о д а ” 491
♦ В Е Р Х О У С Т И Н С К И Й  Б о р и с  А л е к с е е в и ч  (1 8 8 8 -1 9 1 9 ), п р о заи к , п о эт . П е ч а 

тал ся  в “Н и в е ” , “В сео б щ ем  е ж е м е с я ч н и к е ” , “ С о л н ц е  Р о сси и ” , “З а в е т а х ” и 
других п ер и о д и ч ески х  изданиях. Г о р ьк и й  к р и ти ч еск и  о тн о си л ся  к  его  
тво р ч еству , счи тая  е го  “к о к е т о м , х о л о д н ы м  к о к е т о м ” , п иш у щ им  “б р е д о 
вы м  я зы к о м ” (см.: А р х и в  Г о р ьк о го . Т . X IV . С . 212). В 1916 г. б ы л  м о б и л и 
зован , служ и л  в сап ер н ы х  частях ; в р е зу л ь т а т е  о тр а в л е н и я  га за м и  б ы л  к о 
м иссован  по  и нвалидности . С  в есн ы  1919 г. ж и л  в С м о л ен ск е , где о сн о вал  
“А ссо ц и ац и ю  х у д о ж ествен н о го  сл о в а ” , п е ч а та л с я  в г а зе т е  п о л и то тд е л а  
16-й арм ии  “К р а с н о а р м е е ц ” . У м ер  о т  ти ф а . В А Г  х р ан ятся  два  письм а 
Г о р ьк о го  В ер х о у стин ско м у  и тр и  письм а В ер х о у сти н ск о го  Г о р ьк о м у  35, 
113-114 , 131, 269, 275, 305, 371-372, 390 

“Л у к а -п о б ед и тел ь” 113-114 , 371-372 
“Н а  ж е л е зн о м  м о сту ” 113, 371-372 
“ П о д р у ж ен ь к а” 1 3 1 ,3 9 0  
“Е д и н о б о р ство ” 1 3 1 ,3 9 0  
“А л а я  л е н т о ч к а ” 305

В Е Х Т Е Р  (В ах тер ), в л ад ел ец  к и р п и ч н о го  зав о д а  в Б о р о в и ч а х  242, 485
“В Е Р Ш И Н Ы ”, е ж ен ед ел ь н ы й  л и тер ату р н о -х у д о ж еств ен н ы й  ж у р н ал  (П г., 

1914-1915); р е д а к т о р -и зд а т е л ь  Д .М . Г у тзац  3 7 7
♦ В Е С Е Л О В С К И Й  А л е к с е й  Н и к о л а е в и ч  (1 8 4 3 -1 9 1 8 ), и сто р и к  л и т е р а т у р ы  

(см.: Письма. Т . 3. У к а за т е л ь )  43, 312
“И сто р и я  всео б щ ей  л и т е р а т у р ы : Л екц и и , ч и та н н ы е  н а М о ск о в ски х  
вы сш их ж ен ск и х  к у р сах ” 43, 312
“И сто р и я  русской  л и те р а т у р ы  X IX  в ека : (О т  А л ек сан д р о в ск о й  п о р ы  до 
60-х гг .)” 372

В Е С О В Щ И К О В  А  (урож д. К аш и р и н а) Е к а т е р и н а  М и х ай ло в н а  (1 8 6 3 -1 9 3 8 ), 
двою род н ая  сестр а  Г о р ьк о го  301

В Е С П А С И А Н  (9 -7 9  г. н .э.), ри м ский  и м п ер ато р ; о с н о в а т е л ь  ди н астии  Ф л а 
виев  76

“В Е С Т Н И К  В О З Д У Х О П Л А В А Н И Я ” , н ау ч н о -п о п у л я р н ы й  и л л ю с т р и р о 
ванн ы й  ж у р н ал  (С П б ., 1910-1913); р е д а к т о р  Б .Н . В о р о б ь ев , и зд ател и  
А .М . Р ак ч еев , С .С . Щ етинин  107, 366
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“В Е С Т Н И К  В Т О Р О Г О  В С Е Р О С С И Й С К О Г О  С Ъ Е З Д А  П И С А Т Е Л Е Й ”, 
ж у р н ал  (С П б ., 1910); р е д а к т о р  Я. К о л у б о в ск и й  352 

“ В Е С Т Н И К  Е В Р О П Ы ” , е ж е м е с я ч н ы й  и сто р и ч еск и й , л и т е р а т у р н ы й  и п о 
л и т и ч е с к и й  ж у р н а л  (С П б ., 1 8 6 6 -1 9 1 8 ); с 1909 по  1918 г. -  р е д а к 
т о р  К .К . А р с е н ь е в  117, 182, 261, 315, 339, 375, 388, 407, 412, 430, 458, 481, 
503

“В Е С Т Н И К  З Н А Н И Я ”, е ж ем еся ч н ы й  и л л ю стр и р о в ан н ы й  л и тер ату р н ы й  и 
н ау ч н о -п о п у л я р н ы й  ж у р н ал  с п р и л о ж ен и ем  для сам о о б р азо ван и я  (С П б., 
1903-1918); и зд а т е л ь -р е д а к т о р  В .В . Б и тн е р  349 

“в е с т н и к  и н о с т р а н н о й  л и т е р а т у р ы ” , еж ем есяч н ы й  ж урнал  
(С П б ., 1 8 9 1 -1 9 0 8 , 191 0 -1 9 1 6 ); р е д а к т о р ы -и зд а т е л и  (п о сл ед о в ател ьн о ) 
Г.Ф . П ан тел еев , П .Ф . П ан тел еев , М .И . П ан тел еев , А .В . Ш вы ров, С .А . Рехт- 
зам ер  417

“ В Е С Т Н И К  У Ф Ы ” , г а зе т а  о б щ ествен н ая , п о л и ти ч еск ая  и л и тер ату р н ая  
(У ф а , 1906-1910); р е д а к т о р -и зд а т е л ь  И .А . Т р у б н и к о в  411 

“В Е С Ы ” , н а у ч н о -л и тер ату р н ы й  и к р и т и к о -б и б л и о гр аф и ч еск и й  еж ем еся ч 
н ы й  ж у р н ал  (М ., 1904—1909); и зд а т е л ь -р е д а к т о р  С .А . П о л я к о в , ф а к т и ч е 
ский  р у к о в о д и т е л ь  В .Я . Б р ю с о в  361, 407 

В Е Т Х И Й  З А В Е Т  см. Б и б л и я
“ В Е Х И ” (М ., 1909), ф и л о с о ф с к о -п у б л и ц и с т и ч е с к и й  с б о р н и к ; а в т о р ы  

Н .А . Б е р д я е в , С .Н . Б у л га к о в , О .М . Г ер ш ен зо н , Б .А . К и стяк о вск и й , 
П .Б . С тр у ве , С .Л . Ф р ан к  70, 317, 333, 386, 395, 425, 469 

“В Е Х И , К А К  З Н А М Е Н И Е  В Р Е М Е Н И ” (М ., 1910), ф и л о со ф ск о -п у б л и ц и 
сти ческ и й  сбо р н и к ; а в т о р ы  Ю. Г арден ии , Б . Ю рьев, Н . А вк сен тьев , 
И . Б р у си л о в ск и й , Я . В еч ев , Л . Ш и ш ко , Н . Р ак и тн и к о в , М . Р атн ер  50, 317, 
464

* В И Г Д О Р Ч И К  Н а та н  А б р а м о в и ч  (1874—1954), в р ач  (см.: Письма Т. 4. У к а за 
те л ь )  10 -1 1 , 285

В И К Т О Р  Э М М А Н У И Л  III (1 8 6 9 -1 9 4 6 ), к о р о л ь  И тал и и  в 1900-1946  гг. 
133-134 , 384-385, 392-393

В И К Т О Р И Я  Б а д е н с к а я  (1 8 6 2 -1 9 3 0 ), ш в ед ск ая  к о р о л ев а ; ж ен а  к о р о л я  Г уста
ва  V  311

* В И Л О Н О В  Н и к и ф о р  Е ф р е м о в и ч  (п ар ти й н ая  к л и ч к а  М ихаил; 1883-1910), 
р а б о ч и й  (см.: Письма. Т . 7. У к а за т е л ь )  271-272, 293 

В И Л Ш А Й Р  см. У  ил ш ай р  Г.Г.
В И Л Ь Г Е Л Ь М  II Ф ридрих (1 8 5 9 -1 9 4 1 ), гер м ан ски й  и м п ер ато р  и к о р о л ь  

П руссии  в 1888-1918  гг.; п л ем ян н и к  ан гл и й ск о го  к о р о л я  Э дуарда V II 89, 
166, 350, 413

* В И Н Н И Ч Е Н К О  В лади м ир  К и р и л л о ви ч  (1880-1951), п исател ь  (см.: Письма. 
Т . 6. У к а за т е л ь )  220, 227, 472 

“ О т к р ы т о е  п и сьм о ” 472
* В И Н О Г Р А Д  А л е к с а н д р  Б о р и со в и ч , п р и сяж н ы й  п о вер ен н ы й ; ялти н ски й  ад

в о к а т  Н .А . С е б р я к о в а , п р ед ъ я в и в ш его  иск “З н а н и ю ” . В А Г  хранится  ч е 
т ы р е  письм а Г о р ь к о го  В и н о гр аду  и одно  п исьм о  В и н о гр ада  в контору  
“З н а н и е ” П я тн и ц к о м у , п исьм а В и н о гр ад а  Г о р ьк о м у  не р а зы с к а н ы  22, 26, 
5 5 -5 6 , 7 1 -7 2 , 82, 275, 296-297, 299, 322, 329, 334, 346
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В И П П Е Р  Б о р и с  Р о б е р т о в и ч  (1 8 8 8 -1 9 6 7 ), и сто р и к  искусства , м у зей н ы й  д е я 
т е л ь  90, 352

“ С ум ерки  л ю д е й ” 90, 352
В И Т И Н  В ., н ачи н аю щ и й  п и сател ь . Б и о гр а ф и ч е с к и е  д ан н ы е  не н ай д ен ы  306

“С тар и к и ” 306
ВЛ. И В . см. Н ем и р о в и ч -Д ан ч ен к о  В л . И .
В Л А Д И М И Р  И Л Ь И Ч  см. Л ени н  В .И .
В Л А С Т О В  Г еорги й  К о н стан ти н о в и ч  (1 8 2 7 -1 8 9 9 ), п и сател ь -б о го сл о в , а в то р  

б и б л ей ск о -и сто р и ч еско го  ш ести то м н о го  тр у да  “ С вя щ ен н ая  л е то п и с ь  п е р 
вы х  в р ем ен  м и р а и ч е л о в еч еств а , к а к  п у тево д н ая  н и ть  п ри  н ау чн ы х  и зы 
скани ях” (187 6 -1 8 9 3 ) 217, 461

В О Д О В О З О В  В асили й  В аси л ьев и ч  (1 8 6 4 -1 9 3 3 ), п убли ци ст, ж у р н ал и ст , п е 
ч атал ся , в частн о сти , в ж у р н ал е  “С о в р е м е н н и к ” . В 1922 г. по  к о м ан д и р о в 
к е  Н ар к о м п р о сса  в ы ех ал  в Б ер л и н , где у ч ас тв о в ал  в р а б о т е  и зд а те л ь с тв а  
З .И . Г р ж еби н а. В 1924 г. п ер еех ал  в П р агу , со тр у дн и чал  в г а зе т а х  “Р у л ь ” 
и “Д н и ” . П о к о н ч и л  ж и зн ь  сам о у б и й ство м  274, 421, 448

* В О З Н Е С Е Н С К И Й  (н аст . ф а м . Б р о д с к и й ; псевд . И л ь я  Р ен ц , К о м а р , Л ю 
ц и ф е р ) А л е к с а н д р  С е р ге е в и ч  (1 8 8 0 -1 9 3 9 ), п о э т , д р а м а т у р г , п е р е в о д ч и к . 
Р е гу л я р н о  п е ч а т а т ь с я  н а ч а л  с 1902 г. в “ О д есск и х  н о в о с т я х ” , п о з ж е  с о т 
р у дн и ч ал  с и зд ан и ям и  “ С а т и р и к о н ” , “ Н о в ы й  с а т и р и к о н ” , “ В  м и р е  и ск у с 
с т в а ” и др. И зв е с т е н  к а к  п е р е в о д ч и к  с п о л ь с к о г о  п и с а т е л е й  П ш и б ы ш е в -  
ск о го , Ж у л а в с к о го  и др . В 1910 г. в и зд -ве  “ Ш и п о в н и к ” в ы ш л а  е г о  о р и 
ги н а л ь н а я  п ьеса  “ Х о х о т ” , о т к р ы в ш а я  п о л е м и к у  п о  п р о б л е м е  л и т е р а т у р 
н о го  сц ен ар и я . С  1914 г. В о зн е с е н с к и й  р а б о т а е т  в к и н о , с т а в  п е р в ы м  
русским  с ц е н а р и с т о м -п р о ф е с с и о н а л о м ; в 1917 г. о т к р ы л  в П е т р о г р а д е  
студи ю  э к р а н н о го  и ску сств а  (п о зд н ее  к и н о т е х н и к у м ). В 1928 г. в ы ш л а  
е го  к н и га  х у д о ж е с т в е н н ы х  р а с с к а зо в  “ Д и к а р ь ” . Р е п р е с с и р о в а н , р е а б и 
л и т и р о в а н  п о с м е р тн о .

О бщ ен и е с Г о р ьк и м  н о сил о  эп и зо д и ч ески й  х а р а к т е р  и св язан о  с в о зм о ж н о 
стью  п убли кац и и  в изд-ве “З н а н и е ” . В А  Г  х р ан и тся  одн о  п исьм о  Г о р ьк о го  
В озн есенском у  и ч е т ы р е  письм а В о зн есен ск о го  Г о р ьк о м у  186, 275, 342, 
434

“Ignorem us” 186, 434
“С ы н  хаоса: (К  п о стан о в к е  “M iserere” С. Ю ш кев и ч а)” 342

* В О Й Т О Л О В С К И Й  Л ев  Н ау м о ви ч  (1 8 7 6 -1 9 4 1 ), вр ач ; к р и ти к , л и т е р а т у р о 
вед (см.: Письма. Т . 7. У к а за т е л ь )  236

*“В О Л Г А Р Ь ” , еж ед н евн ая  о б щ ествен н ая , п о л и ти ч еск ая  и л и т е р а т у р н а я  г а з е 
т а  (Н . Н о вго р о д , 1892-1918), р е д а к т о р -и зд а т е л ь  С .И . Ж у к о в . Г о р ьк и й  п е 
чатал ся  в г а зете  в 1893-1894  гг.; 31 я н в ар я  (13 ф е в р а л я )  1911 г. б ы л о  о п у б 
л и к о в ан о  о т к р ы т о е  письм о Г о р ьк о го  28, 310, 486

* В О Л Ж И Н А  М ари я  А л ек сан д р о в н а  (1 8 4 8 -1 9 3 9 ), м ать  Е .П . П е ш к о в о й  (см.: 
Письма. Т . 1. У к а за т е л ь ) 2 0 4 -2 0 5 , 432, 450

“В О Л Ж С К И Й  В Е С Т Н И К ”, о б щ е с т в е н н о -п о л и т и ч е с к а я , л и т е р а т у р н а я  и 
э к о н о м и ч е с к а я  г а зе т а  (К а за н ь , 1 8 8 3 -1 9 0 6 ), изд. Н .В . Р ей н га р д т , А .И . К а - 
м ен ц ев , В .И . К у д р я вц ев  и др. Г о р ьк и й  п е ч а т а л с я  в г а зе т е  в 1 8 9 3 -1 8 9 4  гг. 
324, 344
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В О Л О Н Т Е Р  см. П а в л о в и ч  М .П .
В О Л О Ш И Н  (наст. ф ам . К и р и ен к о -В о л о ш и н ) М акси м и ли ан  А лек сан д р о в и ч  

(1 8 7 7 -1 9 3 2 ) 137, 270, 398
“С ти х о тв о р ен и я : 1 9 0 0 -1 9 1 0 ” 137, 398

“В О Л Ь Т А ”, х у д о ж еств ен н о -л и тер ату р н о е  и здан и е русских  бы л и н  (П г., 1904), 
и зд а т е л ь  И .Я . Б и л и б и н  138, 398

♦ В О Л Ь Н О В  И в ан  Е го р о в и ч  (псевд. В о л ьн ы й ; 1885-1931), п исатель . Н а ч а л о  
п ер еп и ск и  о тн о си тся  к  1912 г. 239, 248, 270, 483, 490-492 

“ И д и те  со  м н о ю .. .” 483 
“У т р о ” 483 
“Ж а ж д а ” 483
“ П есн и  песней : Ц и к л  сти х о тв о р ен и й  в п р о зе ” 483 

В О Л Ь С К И Й  С тан и сл ав  см. С о к о л о в  А .В .
♦ Б О Р О В С К И Й  (псевд . П . О р л о в ск и й ) В ац л ав  В ац л ав о ви ч  (1871-1923), пуб

л иц и ст , л и т е р а т у р н ы й  к р и ти к -м ар к си ст  (см.: Письма. Т . 7. У к а за т е л ь ) 234, 
342, 479

“Д ве м а т е р и ” 234, 479
«С . Ю ш кеви ч . “M iserere”» 342

♦ В О Р О Н О В  И ван  К ., п о эт  (см.: Письма. Т . 7. У к а за т е л ь )  17, 187, 257, 269, 
291-292, 397, 436, 500 

“З а  р е ш е т к о й ” 297
“Т ам , д а л е к о , где я б ы в а л  к о г д а -т о .. .” 291 
“Л азу р н ей  н еб а  г л у б и н а ...” 291 
“ С в е т л ы е  в есен н и е д ен е ч к и !” 291 
“М ой  сосед” 297 
“В н о ч н о м  б езм о л в и и ” 297 
“М а т ь ” 297 
“ Н а  в о л ю ” 297 
“ Э т а п ” 297
“Н ад  с в е р к а ю щ е й  р е к о й . . .” 297 
“ М у д р о сть  д ер за ю щ и х ” 297 
“У  м о р я ” 297 
“У  в о р о т  т ю р ь м ы ” 297 
“ П о д к о п ” 297 
“Д в а  п у ти ” 297 
“ В и т я зи ” 297 
“ С в о б о д а ” 500

В Р А Н Г Е Л Ь  Н и к о л а й  Н и к о л а е в и ч , б ар о н  (1 8 8 0 -1 9 1 5 ), и сто р и к  искусства 438 
“ Б о р и со в -М у сато в : Б и о гр а ф и ч е с к и й  о ч е р к ” 438 

“ В С Е О Б Щ А Я  Г А З Е Т А ” , еж ен е д е л ь н а я  г а зе т а  (С П б ., 1909-1911); р ед ак то р  
Н .П . Р ябо в , и зд а те л ь  К .П . К и р и л л о в , с 1911 г. -  ак ц и о н ер н о е  общ ество  
Б р о к га у за  и Э ф р о н а  18, 407 

“В С Е О Б Щ И Й  Ж У Р Н А Л ” 1 6 ,4 7 7
В Ы Ш Е С Л А В Ц Е В  А л е к с е й  В л ад и м и р о в и ч  (1 8 3 1 -1 8 8 8 ), п у теш ествен н ик , ис

т о р и к  и скусства; п и сател ь  109, 258, 367
“ О ч е р к и  п ер о м  и к ар ан д аш о м  из к р у го св етн о го  п л ав ан и я ” 1 0 9 ,367 
“Д ж и о т т о  и д ж и о т ти с т ы ” 109, 367

520



Г А В Р И Л А  Б Л А Г О В Е Щ Е Н С К И Й  см. Д ’А н н унц и о  Г а б р и эл е  
Г А Л И Н А  Г. (по оф и ц . д о к у м ен там  Р и н к е  Г л а ф и р а  А д о л ь ф о в н а ; уро ж д . М а- 

м ош ина; в зам у ж еств е  Э й н ерлин г; 1873-1942), п о этесса , д е тск ая  п и с а т е л ь 
ница, п еревод чи ца; ж е н а  С .Н . Г у сев а -О р ен б у р гск о го  105, 365 

* Г А Л К И Н  А .В ., п р ед п о л о ж и тел ьн о , а д р есат  Г о р ьк о го ; ч е р е з  “З н а н и е ” ем у 
п о сы л ал и сь  книги  311

Г А Л Л Е Й  (Х ал л и) Э дмунд (1 6 5 6 -1 7 4 2 ), ан гл и й ск и й  астр о н о м , г е о ф и зи к  10, 
16, 28, 285, 294, 300-301 

Г А Л Л Е Н  см. Г а л л е н -К а л л е л а  А .
* Г А Л Л Е Н -К А Л Л Е Л А  А к с е л ь  (1 8 8 5 -1 9 3 1 ), ф и н ск и й  х у до ж н и к  (см.: Письма.

Т. 7. У к а за т е л ь ) 255, 360, 497 
Г А Л У Н О В  А л ек сан д р , п и сател ь  193, 441 

“ С осуды  с к у д ел ь н ы е” 19, 441 
Г А Л Ь Д Н Е Р И  Р о к к и , н еап о л и тан ск и й  п о эт  353 

“Д ер ев ен ск ая  к о р о л е в а ” 91, 353
“Г А М А Ю Н ” (С П б ., 1911), л и т е р а т у р н ы й  сб о р н и к  в п о л ьзу  п о стр ад ав ш и х  о т  

зем л етр я сен и я  в С ем и р еч ен ск о й  о бл асти ; а в т о р ы  А . Р ем и зо в , И . Я си н 
ский, Е . А н и ч к о в , А .Н . Т о л сто й , К . Б а л ь м о н т , А . Л у кья н о в , В . Б р ю с о в , 
А . Б л о к , А . Б уди щ ев , А . Н ем о евск и й  468 

Г А М М Е Д Ж  Р о б е р т  Д ж о р д ж , ан гл и йски й  и сто р и к  482 
“И сто р и я  ч а р т и зм а ” 482

Г А М С У Н  (наст. ф ам . П ед ер сен ) К н у т  (1 8 5 9 -1 9 5 2 ), н о р в еж ск и й  п и сател ь  40, 
141, 188 310, 354, 437 

“В и к то р и я ” 40 
“Р о за ” 40  
“ Б е н о н и ” 40
“П о д  осенним и  зв езд ам и ” 40 
“У  ж изн и  в л а п а х ” 188, 437

* Г А П О Н Е Н К О  Г .В ., р аб о ч и й  Е к а те р и н о с л а в с к и х  ж .-д . м астер ск и х ; р е д а к 
т о р  сбо р н и ка  “Н еп о гасш и е  о гн и ” . О б р а щ а л с я  к  Г о р ьк о м у  за  п о м о щ ь ю  в 
издании сбо р н и ка . П и сьм а  Г о р ьк о го  Г ап о н ен к о  и Г ап о н ен к о  Г о р ьк о м у  не 
р а зы с к а н ы  6 5 -6 6 , 328

* Г А Р И Н  Н . (наст. ф ам . и им я Г ар и н -М и х ай ло вск и й  Н и к о л а й  Г ео р ги еви ч ;
1852-1906), п и сател ь  (см.: Письма. Т . 4. У к а за т е л ь )  274 

Г А Р Ш И Н  В сево л о д  М и х ай ло ви ч  (1 8 5 5 -1 8 8 8 ) 23, 212, 477 
“Х у до ж н и ки ” 477

“Г А С П А Р  Ф И К С ” см. Ш. Ш атри ан , Э. Э р к м ан  
Г А У Т О Р Н  см. Г о то р н  Н .
Г Е Д И Н  С вен  А н д ер с  (18 6 5 -1 9 5 2 ), ш ведски й  и ссл ед о в ател ь  А зи и  239, 482

“В сердце А зии : П а м и р -Т и б е т -В о с т о ч н ы й  Т у р к е с та н  (П у теш еств и е  
С вен а  Г едина в 1893-1897  гг .)” . В  2 т . 239, 482 

Г Е Й  Д ж о р д ж  (Д ж он ; 1685-1732), ан гл и й ски й  п о эт , б асн оп исец , д р ам ату р г  
138, 398, 438

“К а р л о  Д о л ь ч и ” 138, 189, 398, 438
Г Е Й Б Е Р Г  Г уннар  (1857 -  п о сле  1929), н о р веж ск и й  д р ам ату р г  40, 310 

“Б а л к о н ” 310 
“Т р агед и я  л ю б в и ” 310
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Г Е О Р Г И Й  В А Л Е Н Т И Н О В И Ч  см. П л ех ан о в  Г.В.
Г Е Р . А Л . см. Л о п ати н  Г .А .
“ Г Е Р Б Ы  Г О Р О Д О В , Г У Б Е Р Н И Й , О Б Л А С Т Е Й  И  П О С А Д О В  Р О С С И Й 

С К О Й  И М П Е Р И И , В Н Е С Е Н Н Ы Е  В П О Л Н О Е  С О Б Р А Н И Е  З А К О 
Н О В  С  1649 по  1900 г .” (С П б ., 1900; р ед ак ц и я  П .П . В и н к л ер а) 82, 345

Г Е Р Д  В л ади м и р  А л ек сан д р о в и ч , г е о гр а ф , а в то р  у ч еб н и к а  по  ф и зи ч еско й  
ге о гр а ф и и  458

Г Е Р Ц Е Н  А л е к с а н д р  И в ан о в и ч  (1 8 1 2 -1 8 7 0 ) 212, 342
Г Е Р Ш Е Н З О Н  М и хаи л  О си п о ви ч  (1 8 6 9 -1 9 2 5 ), ф и л о с о ф , и сто р и к  л и тер ату 

р ы , п убли ци ст, п ер ев о д ч и к  128, 135, 386, 395, 469 
“Т в о р ч е с к о е  с а м о со зн ан и е” 386, 395

Г Е С С Е -В А Р Т Е Г  Э рнст , ф о н  (1854 -  ?), австрий ский  п у теш ествен н ик , писа
т е л ь  239, 482

“Я п о н и я  и я п о н ц ы : Ж и зн ь , н р ав ы  и о б ы ч а и  со вр ем ен н о й  Я пон и и ” 239, 
482
“ К и т а й  и к и т а й ц ы : Ж и зн ь , н р а в ы  и о б ы ч а и  со в р е м е н н о го  К и т а я ” 239, 
482

Г Е С С Е Н  И о с и ф  В л ад и м и р о в и ч  (1 8 6 6 -1 9 4 3 ), а д в о к ат , п ублицист; один из о р 
г а н и за т о р о в  к а д е т с к о й  п ар ти и , р е д а к т о р  г а з е т  “ П р а в о ” и “Р е ч ь ” . В 1905 г. 
в м есте  с Г о р ьк и м  б ы л  и зб р а н  в со став  д еп у тац и и  л и т е р а т о р о в  и учены х, 
к о т о р а я  п о т р е б о в а л а  о т  п р а в и т е л ь с т в а  не п р и м ен я ть  о р у ж и я  п р о ти в  м и р 
ной  д ем о н стр ац и и  р а б о ч и х  9 ян в ар я . П о сл е  1917 г. -  в эм и грац ии ; с 1921 г. 
и зд ав ал  м н о го то м н ы й  тр у д  “А р х и в  р у сск о й  р е в о л ю ц и и ” (см.: Письма. 
Т . 5 п. 8) 199, 446

Г И А Ц И Н Т О В  В л ади м и р  Е го р о в и ч  (1 8 5 8 -1 9 3 2 ), искусствовед , драм атург 
258, 500

“В о зр о ж д ен и е  и тал ь я н ск о й  ск у л ьп ту р ы  в п роизведен и ях  Н и к о л о  П и за 
н о ” 258, 500

Г И Б Б И Н С  (Г ибби нгс) Г енри , ан гл и й ск и й  и сто р и к  209, 453
Г И Н З Б У Р Г  Р ау л ь , к о м п о зи т о р  76, 340 

“С т а р ы й  о р е л ” 340
Г И П П И У С  З и н а и д а  Н и к о л а е в н а  (1 8 6 9 -1 9 4 5 ), п о эт , п р о за и к , л и т е р а т у р н ы й  

к р и т и к . К р и т и ч е с к и е  с т а т ь и  п е ч а т а л а  под п севд о н и м о м  А н т о н  К рай н и й ; 
один  из п о эт и ч е с к и х  с б о р н и к о в  “ П о х о д н ы е  п есн и ” (В а р ш а в а , 1920) издан  
под п севд о н и м о м  А н т о н  К и р ш а . Ж е н а  Д .С . М е р е ж к о в с к о г о  72, 140, 335, 
401

“ С о б р ан и е  сти х о в ” . В 2 кн. 72, 335 
“Л и т е р а т у р н ы й  д н ев н и к ” 401

Г Л А З У Н О В  А л е к с а н д р  К о н стан ти н о в и ч  (1 8 6 5 -1 9 3 6 ), к о м п о зи то р  101
Г Л Е Б О В - П У Т И Л О В С К И Й  Н и к о л а й  Н и к о л а е в и ч  (1883  -  ?), с л е с а р ь  

О б у х о в с к о г о  за в о д а ; ч л е н  П е т е р б у р г с к о г о  с о в е т а  р а б о ч и х  д еп у тато в . 
З н а к о м с т в о  с Г о р ь к и м  п р о и з о ш л о  в 1909 г., к о гд а  Г л е б о в  ж и л  на 
К а п р и ; с т и п е н д и а т  Г о р ь к о г о . В  1910 г. в м е с т е  с Г о р ь к и м  у ч а с тв о в а л  в 
р а б о т е  М е ж д у н а р о д н о г о  к о м и т е т а  п о м о щ и  б е з р а б о т н ы м  в Р о сси и  230, 
476
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“ Ч е р е з  плоти н у  и н тел л и ген тщ и н ы : П и сьм о  р а б о ч е г о  к  и н тел л и ген там  
и р аб о ч и м  н аш ей  п ар ти и ” 476

Г Л И Н К А  М ихаил  И ван о в и ч  (1 8 0 4 -1 8 5 7 ) 108, 366, 496
Г О Г О Л Ь  Н и к о л а й  В аси л ьев и ч  (1 8 0 9 -1 8 5 2 ) 245 

“М ер тв ы е  душ и ” 245
Г О Л О В К И Н  И ., р е в о л ю ц и о н ер  479
“Г О Л О С  М О С К В Ы ” , еж ед н евн ая  о б щ е с тв е н н о -п о л и ти ч е с к а я  га зе та ; ф а к 

ти ч еск и  ц ен тр ал ьн ы й  о р ган  “С о ю за  17 О к т я б р я ” (М ., 1906-1915), р е д а к 
т о р  А .И . Г учков  260, 304

Г О Л У Б Ь  С Т Е П А Н  см. Г леб о в -П у ти л о в ск и й  Н .Н .
* Г О Л Ь Д Е Б А Е В  (н а с т . ф а м . С е м е н о в )  А л е к с а н д р  К о н д р а т ь е в и ч  

(1 8 6 3 -1 9 2 4 ), п и с а т е л ь  (см .: Письма. Т . 7. У к а з а т е л ь )  84—85, 2 0 8 -2 0 9 , 276 , 
348,453^54

“Н аш  М и ш а” 348 
“Д о ч у р к а ” 348 
“ Г а л ч о н о к ” 348

Г О Л Ь Д Е Н Б Е Р Г  (п а р т и й н ы е  к л и ч к и  З о л о т о в , В и ш н е в с к и й , В а л е н т и н ; 
л и т . псевд . И . М е ш к о в с к и й , И . К р ы м с к и й )  И о с и ф  П е т р о в и ч  (1 8 7 3 — 
1922), у ч ас тн и к  р е в о л ю ц и о н н о г о  д в и ж е н и я , п у б л и ц и ст . У ч и л с я  в Л ь е ж 
ск о м  п о л и т е х н и ч е с к о м  и н ст и т у т е  и п е ч а т а л  св о и  к о р р е с п о н д е н ц и и  
о  б е л ь г и й с к о м  р а б о ч е м  д в и ж е н и и  в г а з е т е  “ Р у с с к и е  в е д о м о с т и ” ; 
в 1 8 9 3 -1 9 0 3  гг. н а  п а р т и й н о й  р а б о т е  за  гр а н и ц е й : в Б е л ь г и и , Ш в е й ц а 
ри и  и Ф р ан ц и и . В  1903 г. в ер н у л ся  в Р о сси ю , с о т р у д н и ч а л  с г а зе т а м и  
(ч л ен  р е д к о л л е ги и ) “ Н о в а я  ж и зн ь ” (1905) и “ П р о л е т а р и й ” (1 9 0 6 -1 9 0 7 ). 
В 1910 г. а р е с т о в а н  и п р и г о в о р е н  к  с с ы л к е  н а  п я т ь  л е т  в А с т р а х а н 
ск у ю  гу б ер н и ю ; в и ю н е  1914 г. в е р н у л с я  в П е т е р б у р г , п о р в а л  с б о л ь ш е 
в и к ам и  и у ех ал  за  гр ан и ц у . П о с л е  Ф е в р а л ь с к о й  р е в о л ю ц и и  р е д а к т о р  
г а зе т ы  “ И зв е с т и я ” . О к т я б р ь с к у ю  р е в о л ю ц и ю  о суди л , н о  в ы р а з и л  г о 
т о в н о с т ь  п о м о г а т ь  б о л ь ш е в и к а м . В  1919 г. р а б о т а л  п р и  с о в е т с к о й  м и с
сии в Б е р л и н е . В  1921 г. в сту п и л  в Р К П (б ) . П р е к р а с н о  в л а д е я  ф р а н ц у з 
ск и м  я зы к о м , п е р е в о д и л  д л я  “З н а н и я ” “ Н а р о д н ы й  т е а т р ” Р. Р о л л а н а , 
“ Э в о л ю ц и ю  со в р е м е н н о й  ф и з и к и ” П у а н к а р е  и др . И ,  65 286, 327, 371, 
412

Г О Л Ь Д Ш Т Е Й Н  И о с и ф  М а р к о в и ч  (1868  -  ?), п о л и т э к о н о м , с 1898 г. д о ц е н т  
Ц ю р и х с к о го  у н и в ер си тета . В  1907 г. п о л у ч и л  с т е п е н ь  д о к т о р а  п о л и т и 
ч ес к о й  эк о н о м и и . С  1906 г. -  п р е п о д а в а т е л ь  М о с к о в с к о г о  у н и в е р с и т е т а  
77, 314

Г О Л Ь Д Ш Т Е Й Н  Ю рий П а в л о в и ч  (1 8 8 5 -1 9 3 3 ), и н ж ен ер , п о сто ян н о  п р о ж и в ал  
в П ар и ж е , о к а зы в а л  п о м о щ ь  русским  э м и гр ан там  81

Г О Н К У Р , б р ать я  (Э дм он, 1822-1896; Ж ю л ь , 1830-1870), ф р а н ц у зск и е  п и са
тел и  163, 417
П о л н о е  со бр ан и е  сочинений . В 6 т. 163, 417

* Г О Р О Д Е Ц К Й Й  Д ан ии л  М и хай лови ч , б и б л и о гр а ф  (см.: Письма. Т . 1. У к а 
зател ь ) 344

“Д ва п о р тр ета : Г о р ьк и й  и В е р е с а е в ” 344
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* Г О Р Е Л О В  Г авр и и л  Н и к и ти ч  (1 8 8 0 -1 9 6 6 ), ж ивопи сец . Л е то м  1912 г. б ы л  на 
К ап р и  у Г о р ьк о го , к о т о р ы й  в ы с о к о  цени л  его  тво р ч еств о . Р аб о т ы  Г о р е
л о в а  х р ан ятся  в М у зе е -к в а р т и р е  А .М . Г о р ьк о го  в М оскве  (см.: Про- 
ков Н А .  Р усские  х удож н ики  на К ап р и ). Н а ч а л о  п ер еп и ски  с Г о р ьк и м  о т 
носится  к  1913 г.; в А Г  хр ан и тся  одн о  п исьм о Г о р е л о в а  Г о р ько м у , письм а 
Г о р ьк о го  Г о р ел о в у  не р а зы с к а н ы  164-165 , 171-172 , 229, 246, 2 5 5 ,418,422, 
475, 488

Г О Р Е Л О В  И .И ., х у до ж н и к  475, 488
Г О Т А М А  (п р ед п о л о ж и тел ь н о  2 в. до  н .э. -  2 в. н .э.), древнеиндийский  ф и л о 

со ф , о с н о в а т е л ь  си стем ы  “ н ь я я ” 201, 446 
Г О Т О Р Н  Н а т а н и е л ь  (1804—1864), ам ер и к ан ск и й  п и сател ь  299

“Д е в о ч к а  из сн е га ” (“ С н еж н ая  статуя: А м е р и к а н с к а я  с к а зк а ”) 299 
Г О Т Ь Е  Т е о ф и л ь  (1 8 1 1 -1 8 7 2 ), ф р ан ц у зск и й  п и сател ь  163, 417 

“Н о ч ь , д ар о в ан н ая  К л е о п а т р о й ” 163, 417 
Г О Ц Ц О Л И  Б е н о ц ц о  (1 4 2 0 -1 4 9 8 ), ф л о р ен ти й ск и й  ж и в о п и сец  402 
Г Р А Б А Р Ь  И го р ь  Э м м ан у и л о в и ч  (1 8 6 5 -1 9 5 6 ), худож н ик, и сто р и к  искусства 

108, 367
“ И сто р и я  р у сск о го  и ску сств а” 108, 367 

* Г Р А В Е  (Г р ав) Ж а н  (1 8 4 5 -1 9 1 9 ), ф р ан ц у зск и й  публицист, п р о заи к ; сотруд
н ик  п ар и ж ск о й  г а зе т ы  “Н о в ы е  в р е м е н а ” , в п р и л о ж ен и и  к  к о то р о й  по 
п р е д л о ж ен и ю  Г о р ьк о го  он  о п у б л и к о в ал  н о вел л у  “М а т ь ” . В А Г  хран ятся  
два п исьм а Г о р ьк о го  Г р ав е  и одно  п исьм о Г р аве  Г о р ьк о м у  в переводе 
М .Ф . А н д р еев о й  228, 267, 275, 297, 473^74  

“Б у д у щ е е  о б щ е с т в о ” 29 7
Г Р А С С О  Д ж о ван н и  (1874—1930), и тал ья н ски й  а к т е р  93, 354-355 
Г Р Е Б Ё Н К А  (Г р еб и н к а , Г р еб ен к и н ) Е вген и й  П а в л о в и ч  (1 812-1828), у к р аи н 

ский  п р о заи к , п о эт  237, 480
“Ч а й к о в с к и й , а т а м а н  З а п о р о ж с к о й  С е ч и ” 237, 480 

* Г Р Ж Е Б И Н  З и н о в и й  И саев и ч  (1 8 6 9 -1 9 2 9 ), худож н ик , к н и го и зд ател ь . Д о  р е 
в о л ю ц и и  со в л ад ел ец  и зд-ва “Ш и п о вн и к” , в 1919 г. о р ган и зо в ал  частн о е  
“ И зд а т е л ь с т в о  З .И . Г р ж е б и н а ” в Б е р л и н е , и м евш ее  т и п о гр аф с к и е  б азы  в 
П е тр о г р а д е  и М о ск в е . П е ч а т а л  в о сн о вн о м  п р о и зведен и я  русских п исате- 
л ей -к л асси к о в , а  т а к ж е  п о сто ян н о  и здавал  кни ги  Г о р ьк о го , к о т о р ы й  б ы л  
ф а к т и ч е с к и м  р у к о в о д и тел ем  и зд-ва, н о м и н ал ьн о  со трудн и ком  в нем  чис
л и л ся  А .А . Б л о к . В  1921 г. в м есте  с Г о р ьк и м  сем ья  Г р ж еб и н а  уех ал а  за  
грани ц у . И зд а т е л ь с к о е  д ел о  п р о д о л ж и л о сь  в Б е р л и н е , с 1923 г. -  в П ар и 
ж е . В есн о й  1923 г. п о яв и л ся  сп ец и ал ьн ы й  ц и р к у л яр  Г лав л и та , зап р ети в 
ш ий  р а с п р о с т р а н я т ь  н а  т е р р и то р и и  России  книги  изд-ва Г р ж еби н а, что  
п р и в ел о  к  п о л н о м у  р а зо р е н и ю  и зд ател я . В  1928 г. Г р ж еб и н  о б р ати л ся  к  
Г о р ьк о м у , к о т о р ы й  о к а за л  м а те р и а л ь н у ю  п о м о щ ь  своем у  другу и со р ат 
нику. В А Г  х р ан ятся  21 п исьм о  Г о р ьк о го  Г р ж еб и н у  и 69 писем  Г р ж еби н а 
Г о р ьк о м у  165, 2 1 3 ,419, 457^458, 462 

Г Р И Б О Е Д О В  А л е к с а н д р  С е р ге е в и ч  (1 7 9 5 -1 8 2 9 ) 351 
“ Г о р е  о т  у м а ” 90, 351

Г Р И Г О Р Ь Е В  А п о л л о н  А л ек с а н д р о в и ч  (1 8 2 2 -1 8 6 4 ), п о эт , л и тер ату р н ы й  и 
т е а т р а л ь н ы й  к р и т и к  20
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Г РИ М М , б р ать я  (Я к о б , 1785-1863; В и л ьгел ьм , 1 786-1859), н ем ец к и е  ф и л о 
логи , ф о л ь к л о р и с т ы , с о б и р ател и  н ар о д н ы х  с к а зо к  299 

“И с то п тан н ы е  б а ш м а ч к и ” 299
Г Р И Н Е В И Ц К И Й  С тан и сл ав  И ван о в и ч  (1 8 6 3 -1 9 2 6 ), о б щ еств ен н ы й  д е я тел ь , 

п р о ф есси о н ал ьн ы й  ж у р н ал и ст ; п убли ци ст, р е д а к т о р  “Н и ж е го р о д с к о го  
л и с т к а ” , с 1908 г. р е д а к т о р  г а зе т ы  “ С удоход ец ” , со тр у д н и ч ал  в “ Н и ж е го 
р одской  зем ск о й  г а з е т е ” 317

“Г Р И Ф ”, и зд ател ьство  си м во л и сто в , о р га н и зо в ан н о е  в М о ск в е  в 1903 г.
С .А . С о к о л о в ы м  (псевд. А . К р е ч е т о в ). С  и зд -вом  б ы л и  св язан ы  гр у пп а 
“м ладш их си м во л и сто в ” и ч л е н ы  к р у ж к а  “А р г о н а в т ы ” . В п ер и о д  с 1903 по 
1914 г. в ы п у скал о  о д н о и м ен н ы й  ал ьм ан ах , в к о т о р о м  п у б л и к о в ал и сь  
И . А нн енски й , А . Б л о к , А . Б е л ы й , М . В о л о ш и н , А . Р ем и зо в  и др. В  1914 г. 
изд-во п р ек р а т и л о  св о ю  д е я те л ь н о с ть  398

Г Р О М Г О Л Ь Т  Г., ав то р  кни ги  “ И гр ы  со сп ич кам и : З а д а ч и  и р а зв л е ч е н и я ” 17, 
291

*Г Р О М О В  С., б и б л и о тек ар ь ; п р е д п о л агаем ы й  ад р есат  Г о р ьк о го , о б р а щ а л с я  
к  нем у с п р о сьбо й  в ы с л а т ь  книги  42

* Г Р У З Д Е В  И л ь я  А л е к сан д р о в и ч  (1 8 9 2 -1 9 6 0 ), к р и ти к , л и т ер ату р о в ед ; а в то р
п ервой  научн ой  м о н о гр аф и и  о  Г о р ьк о м . Н а ч а л о  п ер еп и ск и  с Г о р ьк и м  о т 
носится  к  1920 г. 301

* Г Р У З Е Н Б Е Р Г  О с к а р  О си п о ви ч  (1 8 6 6 -1 9 4 0 ), п р и ся ж н ы й  п о вер ен н ы й , адво 
к а т  (см.: Письма. Т . 7. У к а за т е л ь )  132, 136-137 , 146-1 4 8 , 166, 185, 2 2 2 -2 2 3 , 
244, 275, 289, 360, 381, 383, 390-391, 396-397, 406-407, 433, 466 

“ О  М акси м е Г о р ь к о м ” 406
Г Р У З Е Н Б Е Р Г  (урож д. Г о л о с о в к е р ) Р о за  Г а в р и л о в н а  (1 8 6 7 -1 9 4 1 ), ж е н а  

О .О . Г р у зен б ер га  148, 223, 407
* Г Р У З И Н С К И Й  А л е к с е й  Е в ге н ь е в и ч  (1 8 5 8 -1 9 3 0 ), п ер ево д ч и к , л и т е р а т у р о 

вед, п р о ф ессо р  М о ск о в ск о го  у н и в ер си тета . С  1902 г. у ч ас тн и к  л и т е р а т у р 
н о го  к р у ж к а  “ С р ед а” Н .Д . Т е л е ш о в а ; ч л ен  т о в а р и щ е с т в а  “ К н и го и зд а т е л ь 
ство  п и сател ей  в М о ск в е” . С  1909 по  1922 г. -  бессм ен н ы й  п р ед сед а тел ь  
О б щ еств а  л ю б и т е л е й  ро сси йско й  сл о весн о сти . П о с л е  р е в о л ю ц и и  1917 г. 
у частво вал  в р а зр а б о т к е  п рин ц ип ов  со став л ен и я  н о в о го  сл о в а р я  со в р е 
м ен н ого  ру сско го  я зы к а ; в 1922 -1 9 3 0  гг. зав ед у ю щ и й  о тд е л о м  р у к о п и сей  
Л .Н . Т о л сто го  в ГБЛ. В А Г  хр ан ятся  два  п исьм а Г о р ьк о го  Г р у зи н ск о м у  и 
тр и  письм а Г р у зи н ск о го  Г о р ьк о м у  69, 331-332

Г У Л Ь Б Р А Н С О Н  О л а ф , н ем ец ки й  х у д о ж н и к -к ар и к ату р и ст  194, 442 
“Г ал ер ея  зн ам ен и ты х  со в р ем ен н и к о в ” 194, 442

*Г У И Д И  (Гвиди) А н д ж е л о  Ф л авио , и тал ья н ск и й  п и сател ь . В  А Г  х р ан и тся  о д 
но письм о Г о р ьк о го  Гуиди и ш есть  п исем  и одн а  зап и ск а  Гуиди Г о р ьк о м у  
73, 275, 337

“Г о ло с  о д и н о ч еств а” 73, 337
Г У Р М О Н  Р ем и , де (1 8 5 8 -1 9 1 5 ), ф р ан ц у зск и й  п и сател ь  163, 417 

“Н о ч ь  в Л ю к сем б у р ге” 163, 417
Г У С Е В  Н и к о л ай  Н и к о л а е в и ч  (1 8 8 2 -1 9 6 7 ), л и ч н ы й  с е к р е т а р ь  Л .Н . Т о л с т о го  

в 1907-1909  гг. 288
“Л етоп и сь  ж и зн и  и тв о р ч е с тв а  Л ьв а  Н и к о л а е в и ч а  Т о л сто го : 1 8 9 1 -1 9 1 0 ” 
288
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* Г У С Е В -О Р Е Н Б У Р Г С К И Й  (наст. ф ам . Г усев) С ер гей  И ван о ви ч  (1867— 
1963), п и сател ь  (см.: Письма. Т . 4. У к а за т е л ь )  102-103 , 105-106, 110, 
2 0 8 -2 0 9 , 270, 363-365, 419, 443, 453^54  

“Р ы ц а р ь  Л а н с е л о т ” 102 363 
С о б р ан и е  сочи н ени й . В  3 т. 2 0 8 -2 0 9 , 363, 453-454 

Г Ю Г О  В и к т о р  М ар и  (1 8 0 2 -1 8 8 5 ), ф р ан ц у зск и й  п и сател ь  113 
Г Ю Й О  Ж а н  М ар и  (1854—1888), ф р ан ц у зск и й  ф и л о с о ф , сто р о н н и к  у ти ли та

р и зм а  117, 374
“ И ску сств о  с со ц и о л о ги ч еск о й  т о ч к и  зр ен и я ” 117, 374 

“Г Ю Л Ь Д Е Н Д А Л Ь ” см. “G yldendals fo rlag ”

Д ’А Н Н У Н Ц И О  Г а б р и е л е  (1 8 6 3 -1 9 3 8 ), и тал ья н ски й  п и сател ь  и п о л и ти ч е
ский  д ея тел ь ; а в то р  м н огих  р о м ан о в , пьес, стихов, сбо р н и ко в , а в то б и о гр а 
ф и ч е с к о й  п р о зы . П о с л е д о в а т е л ь  идей  Н и ц ш е, п евец  и тал ья н ско й  к о л о н и 
а л ьн о й  эксп ан си и  90, 352

Д А Л Ь  В л ад и м и р  И в ан о в и ч  (1 8 0 1 -1 8 7 2 ), л е к с и к о гр а ф , п и сател ь  31, 34, 63, 
326, 459

“Т о л к о в ы й  сл о в а р ь  ж и в о го  в ели к о р у сск о го  я з ы к а ” 31, 34, 63, 326, 459 
Д Е В Р И Е Н  А л ь ф р е д  Ф ед о р о ви ч  (1842 -  о к о л о  1919), п етер б у р гски й  кн и го и з

д а те л ь , п е ч атав ш и й  к ни ги  зап ад н ы х  а в то р о в  6, 217, 238, 280-281, 461, 466, 
482

* Д Е Е В -Х О М Я К О В С К И Й  Г р и го р и й  Д м и тр и еви ч  (1888-1946), п о эт , п розаик , 
п убли ци ст , о б щ еств ен н ы й  д ея тел ь . Роди вш ий ся  в бедной  к р естьян ск о й  се
м ье , в ю н о сти , к а к  и Г о р ьк и й , п р о ш е л  т я ж е л у ю  тр у д о в у ю  ш ко л у . 
В  1905 г. п р и н и м ал  а к т и в н о е  у ч асти е  в д ек аб р ьск и х  с о б ы ти я х  на П ресне  и 
в э т о м  ж е  году  вступ и л  в Р С Д Р П . П о с л е  О к т я б р ь с к о й  р ев о л ю ц и и  б ы л  од
ним  из о с н о в а те л е й  В сер о сси й ск о го  со ю за  к р естьян ск и х  п и сател ей  и с 
1921 по  1927 г. б ы л  его  бессм ен н ы м  п р едседател ем . П о сл е  1928 г. -  
на п ед аго ги ч еск о й  р а б о т е ; со тр у д н и чал  в ряде  п р о свети тел ьски х  изданий. 
В А Г  х р ан ятся  два п и сьм а Г о р ьк о го  Д еев у -Х о м як о в ск о м у  и два письм а Д е- 
е в а -Х о м я к о в с к о го  Г о р ьк о м у  4 8 -4 9 , 269, 275, 317 

“ С ти х о т в о р е н и я ” 4 8 -4 9
* Д Е Й Ч  Л ев  Г р и го р ь ев и ч  (1 8 5 5 -1 9 4 1 ), п ублицист, о б щ ествен н ы й  д еятел ь  

(см .: Письма. Т . 5. У к а за т е л ь )  46, 51, 275, 315, 318
“К а к  м ы  в н ар о д  ходили: О т р ы в о к  из во сп о м и н ан и й ” 46, 51 315 

Д Е Л Е Д Д А  Г р ац и я  (1 8 7 1 -1 9 3 6 ), и та л ь я н с к а я  п и сател ьн и ц а; л а у р е а т  Н о б е л е в 
ск о й  п р ем и и  (1926). Г о р ьк и й  в ы с о к о  ц енил  ее  т ал ан т . В  1901 г. Д еледда н а
п и сал а  п р ед и сл о ви е  к  п ер во м у  сб о р н и ку  р асск азо в  Г о р ьк о го  “Д р ам а  в 
п о р т у ” , и здан н о м у  на и т ал ь я н ск о м  я з ы к е  8 6 -8 7 , 267, 349 

Д Е Л Л А  Р осса , н еап о л и тан ск и й  а к т е р  92, 354
Д Е Л Я Н О В  И в а н  Д ав ы д о в и ч , г р а ф  (1 8 1 8 -1 8 9 7 ), д е й ств и тел ьн ы й  тай н ы й  со 

ветн и к ; с 1882 по  1897 г. м и н истр  н ар о д н о го  п р о свещ ен и я  6, 280 
* Д Е Л Ь  Б У О Н О  С ., с е к р е т а р ь  П а л а т ы  тр у д а  г. Ф ло р ен ц и и  и Ф л о рен тий ской  

п рови нц и и . П о зн а к о м и л с я  с Г о р ьк и м  в 1909 г. во  в р ем я  н ед о л го го  п р еб ы 
ван и я  п и сател я  во  Ф л о р ен ц и и . П е р е п и с к а  с Г о р ьк и м  б ы л а  связан а  с п рось
бой  Д е л ь  Б у о н о  п е р е д а т ь  кни гу  “ Г о р о д о к  О к у р о в ” в п о льзу  Ф лорентий-
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ск о го  Н ар о д н о го  дом а. В Л  Г  хр ан и тся  одн о  п исьм о  Г о р ьк о го  Д е л ь  Б у о н о  
и два письм а Д е л ь  Б у о н о  Г о р ьк о м у  36, 275, 302, 306-307 

Д Е М Ч И Н С К И Й  Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч  (1 8 5 1 -1 9 1 4 ), ж у р н ал и ст , п и са
тел ь ; с 1890 г. в “Н о в о м  в р ем ен и ” п е ч а т а л  статьи  о  п р ед ск азан и и  п о го д ы  
401

Д Е Н И К И Н  А н то н  И ван о в и ч  (1 8 7 2 -1 9 4 7 ), ген е р а л -л е й т е н а н т ; в 1918 г. -  к о 
м андую щ ий  Д о б р о в о л ь ч е с к о й  арм и ей . С  1920 г. -  в эм и гр ац и и ; а в то р  м е 
м уаров  и и сто р и ч еск о го  тр у да  “ О ч е р к и  р у сской  с м у ты ” 465 

“Д Е Н Ь ”, еж ен ед ел ьн ая , п о л и т и к о -л и т е р а т у р н а я  г а зе т а  (М ., 1 9 0 5 -1 9 0 7 ,1 9 0 9 );
р е д а к то р  Ф .Н . Б е р г , и зд ател ь  А .А . П е тр о в и ч  423 

* Д Е Р Е Н К О В  А л е к с е й  С теп ан о в и ч  (1 8 5 5 -1 9 5 3 ), в л ад ел ец  н е б о л ь ш о й  б а к а 
лейн о й  л авк и , из доходов  к о т о р о й  он  п о м о гал  р е в о л ю ц и о н н о  н а стр о ен н о й  
м олод еж и . Н а  е го  к в а р т и р е  в К а за н и  у стр аи вал и сь  со б р ан и я  н ар о д н и к о в , 
к о т о р ы е  п о сещ ал  Г о р ьк и й . В 1886-1888  гг. с п е р е р ы в а м и  Г о р ьк и й  р а б о 
тал  п о дручны м  п е к а р я  в б у л о ч н о й  Д е р е н к о в а . Д р у ж еск и е  о тн о ш ен и я  под
д ер ж и вал и сь  д о л ги е  годы ; Г о р ьк и й  н ео д н о к р а т н о  п о с ы л а л  Д ер е н к о в у  
свои сочинения. Н а ч а л о  п ер еп и ск и  с Г о р ьк и м  о тн о си тся  к  1914 г. 324, 344 

“И з воспом и н ани й  о  в ел и к о м  п и с а т е л е ” 344 
Д Е Р Е Н К О В А  М ар и я  С теп ан о вн а  (1 8 6 6 -1 9 3 0 ), сестр а  А .С . Д е р е н к о в а  324 
Д Е Р Е Н Т А Л Ь  А ., н ачи н аю щ и й  п и сател ь . Б и о гр а ф и ч е с к и е  д ан н ы е  не н ай д е

ны  41, 310
“ О дн а” 41, 310

* Д Е С Н И Ц К И Й  (псевд. С тр о ев ) В асили й  А л е к с е е в и ч  (1 8 7 8 -1 9 5 8 ), у ч астн и к  
р ев о л ю ц и о н н о го  дви ж ен ия; л и т е р ату р о в ед . З н а к о м  с Г о р ьк и м  с к о н ц а  
1899 г.; ав то р  воспом и н ани й  о  нем . П е р е п и с к а  с Г о р ьк и м  о тн о си тся  к  п е 
риоду  1920-1935  гг. 5, 220

Д Е  С О С С Е Й  В и к то р и ен  (1 8 6 8 -? ), ф р ан ц у зск и й  п и сател ь  299  
“ Б ессм ер тн ы й  и до л ” 299

Д Е Ф О  Д ан и эл ь  (1660(?)—1731), ан гл и й ски й  п и сател ь  62, 325 
“Р адости  и го р ести  зн ам ен и то й  М о л л ь  Ф л ен д ер с” 62, 325 

* Д Ж О Й А  М и к ел е  А ссунто , и тал ья н ски й  п и сател ь  (см.: Письма. Т . 7. У к а з а 
тел ь ) 162, 267, 275, 416

Д Ж О Т Т О  ди Б о н д о н е  (1266(1 2 6 7 )-1 3 3 7 ), и тал ья н ски й  ж и в о п и сец  402 
Д Ж У З Е П П И Н А  (Ж о зе ф и н а ), д о ч ь  К а р м е л ы , го р н и ч н о й  в до м е  Г о р ьк о го  на 

К ап р и  212 ,457
Д З Е Р Ж И Н С К И Й  Ф ел и к с  Э дм у н до ви ч  (1 8 7 7 -1 9 2 6 ), п а р т и й н ы й , го с у д ар ст 

в ен н ы й  д е я т е л ь , у ч а с тн и к  п о л ь с к о г о  и р о с с и й с к о го  р е в о л ю ц и о н н о 
го  дви ж ен и я ; п р и н и м ал  а к т и в н о е  у ч а с ти е  в р е в о л ю ц и и  1 9 0 5 -1 9 0 7  гг. 
С  1917 г. -  п р е д с е д а те л ь  В Ч К , Г П У , О Г П У  (с 1922 г.); оди н  из о р г а н и за 
то р о в  “ к р а с н о го  т е р р о р а ” . С  1924 г. -  п р е д с е д а те л ь  В С Н Х  С С С Р . З н а 
к о м ств о  с Г о р ьк и м  п р о и зо ш л о  в 1910 г ., к о гд а  Д зе р ж и н с к и й  б ы л  н а К а 
при. Д р у г  Е .П . П е ш к о в о й , с 1917 г. п о м о га л  ей  в р а б о т е  П о л и т и ч е с к о г о  
К р а с н о го  К р е с т а  270-271, 291

Д И К К Е Н С  Ч а р л ь з  (1 8 1 2 -1 8 7 0 ), ан гл и й ски й  п и сател ь  208, 245, 454 
“З а м о ги л ь н ы е  зап иски  П и к в и к с к о го  к л у б а ” 245, 454 
“Х о ло д н ы й  до м ” 454
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“Т о р го в ы й  дом  под ф и р м о ю  Д о м б и  и С ы н ” 454 
“Ж и зн ь  и п р и к л ю ч е н и я  Н и к о л а я  Н и к л ь б и ” 454
“Д авид  К о п п е р ф и л ь д  (М ладш и й), из Д о м а  Г рачи , ч то  в Б л о н д ер сто н е” 
454
“К р о ш к а  Д о р р и т ” 454
“Ж и зн ь  и п р и к л ю ч ен и я  М ар ти н а  Ч е зл ь в и т а , его  р о дн ы х  и друзей  и в р а 
г о в ” 454

Д М И Т Р Е В С К И Й  Н .Н ., н ач и н аю щ и й  п и сател ь . Б и о гр а ф и ч е с к и е  дан н ы е не 
н ай д ен ы  306

“Г ер о й  н аш и х  д н ей ” 306
Д М И Т Р И Е В -Ч Е Л Я Б И Н С К И Й  И ван  Я к о в л ев и ч  (1866 -  п осле  1928), худож 

н и к  270, 363, 369, 371
“Д Н Е В Н И К  С О Ц И А Л -Д Е М О К Р А Т А ”, н еп ер и о ди ческ и й  ж у р н ал  (о ф и ц и 

а л ь н о е  м есто  и здан и я  -  Ж ен ев а ; С П б ., 1905-1906 , п е р в ы е  восем ь н ом еров; 
Ж ен е в а , 1 9 09-1912 , сл ед у ю щ и е в о сем ь  н о м ер о в ; П етр о гр ад , 1916, н е л е 
га л ь н о  один  н о м ер ); р е д а к т о р -и зд а т е л ь  М . А . М ал ы х , ф а к ти ч е с к и м  и зд ате
л ем  я вл я л ся  Г .В . П л е х а н о в  379

Д О Б Р О Т В О Р С К И Й  И в а н  М и х ай ло в и ч  (1 8 3 2 -1 8 8 3 ), и сторик ; о к о н ч и л  К а 
зан ск у ю  духовн ую  ак ад ем и ю , т а м  ж е  ч и тал  и сто р и ю  ц ер к о в н о го  раск о л а . 
П р о ф е с с о р  К а за н с к о г о  у н и в ер си тета  258, 501

“Л ю ди  бо ж и и : Р у сская  с е к т а  т а к  н а зы в а е м ы х  духовны х христиан : И с
с л е д о в ан и е” 258, 501

Д О В Н А Р - З А П О Л Ь С К И Й  М и т р о ф а н  В и к то р о в и ч  (1867 -1 9 3 4 ), ф о л ь к л о 
ри ст , э т н о г р а ф , и сто р и к  л и т е р а т у р ы  136

Д О Д Е  А л ь ф о н с  (1 8 4 0 -1 8 9 7 ), ф р ан ц у зск и й  п и сател ь  261, 502
Д О Й Л  А р т у р  К о н а н  (1 8 5 9 -1 9 3 0 ), ан гл и й ски й  п и сател ь  237
Д О К Ш И Ц К И Й  М о и сей  М ен д ел ев и ч  (1 8 9 0 -? ), сы н  ч ас о во го  м астер а; адресат  

Л .Н . Т о л с т о го  429
Д О Р О Ш Е В И Ч  В л ас  М и х ай ло ви ч  (1 8 64-1922), ж у р н ал и ст , ф ел ьето н и ст , т е а т 

р а л ь н ы й  к р и т и к  203, 421, 432 
“ С о ф ь я  А н д р е е в н а ” 421, 432

Д О С Т О Е В С К И Й  Ф ед о р  М и х ай ло в и ч  (1 8 2 1 -1 8 8 1 ) 152, 155, 159, 168, 176, 192, 
2 1 5 ,4 7 0

“И д и о т ” 152, 158, 410
“ П р е сту п л ен и е  и н а к а за н и е ” 152, 158, 410
“ Б е с ы ” 152, 410

Д Р О Ж Ж И Н  С п и ри дон  Д м и тр и еви ч  (1 8 4 8 -1 9 3 0 ), п о эт  49, 234, 236, 317 
“П о эзи я  тр у д а  и г о р я ” 317 
“ З а в е т н ы е  п есн и ” 317

“Д Р У К А Р Ь ” , л и т е р ату р н о -х у д о ж еств ен н ы й  сб о р н и к  (М ., 1910), р ед ак то р  
Н .Д . Т е л е ш о в  69, 332

Д У Б Р О В И Н  А л е к с а н д р  И в ан о в и ч  (1 8 5 5 -1 9 2 1 ), вр ач ; о р ган и зато р  и р у к о во 
д и те л ь  “ С о ю за  р у сск о го  н а р о д а ” 6 , 281

Д У М Б А Д З Е  И .А ., г е н е р а л -гу б е р н а т о р , ялти н ски й  гр ад о н ач ал ьн и к  6 , 281
Д У Н И Н -М А Р Ц И Н К Е В И Ч  В и н ц ен т  (1 8 0 7 (1808)-1884), бел о р у сски й  писа

т е л ь  136
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“Г ап о н ” 136
“Т а р а с  на П а р н а с е ” 136

* Д Ы М О В  О сип  (наст. ф ам . и им я П е р е л ь м а н  О сип  И си д о р о ви ч ; 1878-1959), 
п исатель; Г о р ьк и й  ск еп ти ч еск и  о тн о си л ся  к  л и ч н о сти  п и сател я  и е го  т в о р 
честву , в к о н ц е  1907 г. о т к а за л с я  п у б л и к о в а ть  в “З н а н и и ” е го  рукопи си , 
о  чем  и звести л  а в то р а  п исьм ом  (не р а зы с к а н о ) 370, 490

Д Ю Б А Р Р И  М ар и я  Ж ан н а  (1 7 4 6 -1 7 9 3 ), гр аф и н я , ф а в о р и т к а  Л ю д о в и к а  X V. 
В ы ш ед ш и е  под ее  и м ен ем  “М е м у а р ы ” с ч и таю тся  ф а л ь с и ф и к а ц и е й  7 2 ,335

Е В А Н Г Е Л И Е  205, 222, 245, 324, 465
Е В Г . Н И К О Л ., Е В Г Е Н И Й  Н И К О Л А Е В И Ч  см. Ч и р и к о в  Е .Н .
Е В Г Е Н Ь И Ч  см. Б у р ен и н  Н .Е .
Е В Н Е В И Ч  (псевд. О л ьш ан ск и й ) Г р и го р и й  Н и к о л а е в и ч  (1 8 5 0 -1 9 1 7 ), п и са

т е л ь  41, 310
“Ч е р е з  д в адц ать  п я ть  л е т ” 310

Е В Р Е И Н О В  Н и к о л ай  Н и к о л а е в и ч  (1 8 7 9 -1 9 5 3 ), д р ам ату р г, т е о р е т и к  и и сто 
р и к  т е а т р а , р еж и ссер  438

“Ропс: К р и ти ч еск и й  о ч е р к ” 438
Е З Е Р С К И Й  М ., н ачи н аю щ и й  п о эт . Б и о гр а ф и ч е с к и е  д ан н ы е  н е н ай д ен ы  306 

“В т а й ге ” 306
Е .К . см. М ал и н о в ск ая  Е .К .
Е К А Т Е Р И Н А  см. В есо вщ и к о ва  Е .М .
Е Л Е Н А  см. М ал и н о в ск ая  Е .К .
* Е Л П А Т Ь Е В С К И Й  С ер гей  (Е л п а ти й ) Я к о в л е в и ч  (1 8 5 4 -1 9 3 3 ), в р ач , п и са

т е л ь  (см.: Письма. Т . 1. У к а за т е л ь )  8 8 -8 9 , 176, 275 , 350, 453
Е Ф Р О Н  И л ь я  А б р а м о в и ч  (1 8 4 7 -1 9 1 7 ), и зд ател ь , т и п о г р а ф , к н и го п р о д ав ец  

280
* Е Щ И Н  Е в сей  М а р к о в и ч  (1865 -  п о сл е  1936), ж у р н а л и с т , п у б л и ц и ст ; п р и 

ся ж н ы й  п о в ер ен н ы й . У ч и л ся  в П е т е р б у р г с к о м  у н и в е р с и т е т е , у ч а с тв о в а л  
в сту ден ческ и х  р а д и к а л ь н ы х  к р у ж к а х . В  ю н о сти  и с п ы т а л  в л и я н и е  н а р о д 
н и ко в , в 1906 г. п р и м к н у л  к  к а д е т а м . Р а б о т а л  в о  м н о ги х  п о в о л ж с к и х  г а 
зетах . В 1895 г. р е д а к т и р о в а л  “ С а м а р с к у ю  г а з е т у ” , в к о т о р о й  р а б о т а л  
Г о р ьк и й ; с 1896 г. р е д а к т о р  и и зд а т е л ь  “Н и ж е го р о д с к о го  л и с т к а ” , в к о 
т о р о м  т а к ж е  со тр у д н и ч ал  Г о р ьк и й . Е с т ь  св ед ен и я , ч т о  в 1910 г. Г о р ьк и й  
п о с ы л а л  п и сьм о  Е щ и н у  с п р о с ь б о й  о б  о к а за н и и  со д ей ств и я  и т а л ь я н с к о 
м у п и с а т е л ю  У . О й э т т и . П и с ь м а  Г о р ь к о г о  Е щ и н у  и о т в е т н ы е  н е  р а з ы 
с к ан ы  360

♦ Ж А Б О Т И Н С К И Й  В л ади м и р  (З е е в )  Е в ген ь ев и ч  (1 8 8 0 -1 9 4 0 ), публи ци ст, 
п о эт-п ер ев о д ч и к , др ам ату р г; о б щ еств ен н ы й  и п о ли ти ч еск и й  д е я т е л ь  (см.: 
Письма. Т . 4. У к а за т е л ь )  112, 133, 135-136 , 139, 142, 371, 391-394

“Ч у ж би н а: К о м ед и я  в 5 д ей стви ях ” 133, 135-1 3 6 , 139, 142, 371, 391-394
Ж Е Л Е З Н О В  М и хаи л  А ., п ер ев о д ч и к  к ни ги  В а за р и  67, 109
Ж Е Л И Х О В С К А Я  (урож д. Г ан) В е р а  П е т р о в н а  (1 8 3 5 -1 8 9 6 ), п и сател ьн и ц а , 

д р ам ату р г  239, 482
“К а в к а зс к и е  л е ге н д ы ” (“К а в к а зс к и е  р а с с к а зы ”) 239, 482
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♦ Ж Е Л Я Б У Ж С К А Я  Е к а т е р и н а  А н д р еев н а  (1 8 9 4 -1 9 6 6 ), д о ч ь  М .Ф . А н д р ее
вой. П е р е п и с к а  с Г о р ьк и м  о тн о си тся  к  1921 г. 139, 391, 399, 497 

♦ Ж Е Л Я Б У Ж С К И Й  Ю рий А н д р еев и ч  (1 8 8 8 -1 9 6 6 ), сы н  М .Ф . А ндреевой ; к и 
н о р еж и ссер . П е р е п и с к а  с Г о р ьк и м  о тн о си тся  к  1913 г. 78, 102, 137, 139, 
200, 378, 391, 399-400, 445, 462

Ж Е М Ч У Ж Н И К О В  А л е к с е й  М и х ай л о в и ч  (1 8 2 1 -1 9 0 8 ), п о эт , публицист; ав 
т о р  п о л и т и ч е с к о й  с а т и р ы  и гр аж д ан ск о й  л и р и к и ; один  из т р ех  со ав то р о в , 
со зд авш и х  м и ф и ч е с к у ю  ф и гу р у  К о зь м ы  П р у тк о в а . П е ч а т а л с я  в “С о в р е 
м е н н и к е ” , “ О т е ч е с т в е н н ы х  за п и ск ах ” , “И с к р е ” , “ В естн и к е  Е в р о п ы ” 118, 
208, 375, 454

“ С ти х о т в о р е н и я ” . В 2 т . 118, 208, 375, 454 
Ж Е Р О М С К И Й  С теп ан  (С т е ф а н ) В и к ен тьев и ч  (1864—1925), польски й  писа

т е л ь  40, 310
“ И с то р и я  г р е х а ” 40 , 310

“Ж И З Н Ь  Д Л Я  В С Е Х ”, еж е м е с я ч н ы й  л и те р а ту р н ы й , х удож ествен н ы й , н ауч
н ы й  и о б щ еств ен н о -п о л и ти ч еск и й  ж у р н ал  (С П б ., 1910-1917); и здател ь
В .А . П о ссе , р е д а к т о р ы  Л .И . Б о р о зд и ч , А .Г . М ар к ер . В 1917 г. с ж у р н ал о м  
со тр у д н и ч ал  Г о р ьк и й  345 

Ж И Л Ь  А р м ан д , н еап о л и тан ск и й  п о эт  353
“Г о р н ая  д е р ев ен ск ая  п есен ка: (К ар ти н к и  с н а т у р ы )” 91, 353 

♦ Ж У К О В  И н н о к ен ти й  Н и к о л аев и ч  (1875-1948), скульптор-сам оучка , родился 
в С ибири  на о тд ал ен н ы х  приисках. В детстве  в ы р езал  н ож ом  из корней  де
р ев ьев  ф и гу р к и  птиц, ж и в о тн ы х  и лю дей. У чился  в читинской  гим назии, за 
тем  на и с то р и к о -ф и л о со ф ск о м  ф а к у л ь т е т е  П ете р б у р гско го  университета. 
П о сл е  ссы лки  за  у части е  в студенческих  волнениях  зак о н чи л  в 1902 г. уни
вер си тет , получив диплом  п р еп о д авател я  гео гр аф и и . В 1906 г. альбом  сним
ков  с его  р а б о т  попал  в руки  р е к т о р а  А кад ем и и  худож еств  В .А . Б ек лем е- 
ш ева, п осле  ч его  р а б о т ы  Ж у к о в а  эксп о н и р о вал и сь  на “осенней  в ы став ке” в 
П ете р б у р ге . О  его  р а б о те  в о сто р ж ен н о  о тзы вал ся  Роден. П о сле  револю ции  
сн ачал а  в Ч и те  (1917-1922), затем  в М оскве создал  ряд р аб о т  на р еволю ц и 
о н н о -п атр и о ти ч еск и е  тем ы : “В ся власть  С о ветам ” , “Т р ак то р и стк а”, “П о р т 
р е т  стах ан о вц ев” , “Т о в ар и щ  С талин  и д ети ” и др. В А Г  хранятся  два письма 
Г о р ьк о го  Ж у ко ву  и тр и  письм а Ж у к о в а  Г о р ько м у  29, 275, 302 

“ П р о к л я т ы й  г о р о д ” 302 
“ Г у б е р н а то р ” 302

Ж У К О В  С ер гей  И в ан о в и ч  (1860 -  п осле  1928), р е д а к то р -и зд а те л ь  га зеты  
“ В о л га р ь ” 28

Ж У К О В С К И Й  В аси л и й  А н д р еев и ч  (1 7 8 3 -1 8 5 2 ) 496
“Ж У П Е Л ”, ж у р н а л  х у д о ж ествен н о й  сати р ы  (С П б ., 1905-1906), р ед ак то р  

З .И . Г р ж еб и н , и зд а те л ь  С .П . Ю рицы н . В ы ш л о  всего  тр и  н ом ера; два пос
л едн и х  б ы л и  к о н ф и с к о в а н ы . В ж у р н ал е  со тр у дн и чал и  Л. А н д р еев , С. Гу- 
сев -О р ен б у р гск и й , С к и тал ец , Е . Ч и р и к о в , А . Я бл о н о вск и й  и др. Г орький , 
п р и н и м авш и й  ак т и в н о е  у ч ас ти е  в о р ган и зац и и  ж у р н ал а , о п у б л и ко в ал  в 
№  3 (1906) “ А ф о р и зм ы  и м ак с и м ы ” и “С о б а к у ” 419, 497 

Ж У Р А В Л Е В А  М .В ., н ач и н аю щ ая  п и сател ьн и ц а . Б и о гр а ф и ч е с к и е  дан н ы е не 
н ай д ен ы  41, 310

“ В о л ь н ая  п ти ц а” 41, 310
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*”Ж У Р Н А Л  Д Л Я  В С Е Х ”, е ж ем еся ч н ы й  и л л ю стр и р о в ан н ы й  л и т е р а т у р н ы й  
и н ау чн о -п о п у л яр н ы й  ж у р н ал  (С П б ., 1896-1906); р е д а к т о р  В .П . Г о лях о в- 
ский  (см.: Письма. Т . 1. У к а за т е л ь )  257, 493, 500 

“Ж У Р Н А Л -К О П Е Й К А ”, и л л ю стр и р о в ан н ы й  е ж е н е д е л ь н и к  (М ., 1909-1915); 
р е д ак то р ы -и зд ател и  И .Г . Н и к о л ьск и й , Н .А . А н зи м и р о в  304, 326

З А Б Ы Т Ы Й  О ., см. Н ед ето в ск и й  Г .И .
З А Л О М О В  П е т р  А н д р еев и ч  (1 8 7 7 -1 9 5 5 ), со р м о в ск и й  р аб о ч и й , у ч астн и к  р е 

во л ю ц и о н н о го  дви ж ен ия; п р о то ти п  П а в л а  В л асо в а  в р о м ан е  Г о р ьк о го  
“М а ть ” 234

З А Н Г В И Л Ь  И зр а э л ь  (1864—1924), ев р ей ск и й  п и сател ь  187, 436 
“З А П И С К И  Г Р А Ф А  С Е Г Ю Р А  О  П Р Е Б Ы В А Н И И  Е Г О  В Р О С С И И  

В Ц А Р С Т В О В А Н И Е  Е К А Т Е Р И Н Ы  И. 1 7 8 5 -1 7 8 9 ” (С П б ., 1865) 1 3 4 ,3 9 3  
“З А П Р О С Ы  Ж И З Н И ” , е ж ен ед ел ь н ы й  в естн и к  к у л ь ту р ы  и п о л и ти к и  (С П б ., 

1909-1912); р е д а к т о р ы -и зд а т е л и  Р .М . Б л а н к , Ф .М . П р о ш л е ц о в . П о  о р и е н 
тац ии  ж у р н ал  л и б е р а л ь н о го  и д е м о к р а т и ч е с к о го  н ап р ав л ен и я , с к о т о р ы м  
сотрудн и чали  к а д е ты , н ар о д н ы е  со ц и ал и сты , м ен ь ш ев и к и -л и к в и д ато р ы ; в 
1912 г. в ж у р н ал е  п е ч а та л с я  Г о р ьк и й  339, 441 

З А С Л А В С К Й Й  (псевд. H om unculus) Д авид  И о с и ф о в и ч , п убли ци ст, ф е л ь е т о 
нист, и сто р и к  л и т е р а т у р ы ; п о сто я н н ы й  со тр у д н и к  г а зе т ы  “ К и е в с к а я  
м ы сл ь” 480

*“З В Е З Д А ” , л е га л ь н а я  г а з е т а  (П б ., 1 9 1 0 -1 9 1 1 , 1912); со став  р ед ак ц и и : о т  
б о л ь ш е в и к о в  -  В .Д . Б о н ч -Б р у е в и ч , о т  м е н ы п е в и к о в -п а р т и й ц е в  -  
Н .И . И о р д ан ск и й , о т  с о ц и а л -д е м о к р а т и ч е с к о й  ф р а к ц и и  III Г о су д а р с тв е н 
ной  дум ы  -  И .П . П о к р о в с к и й . В н а ч а л е  (до №  26) г а з е т а  в ы х о д и л а  к а к  о р 
ган  с о ц и а л -д е м о к р а т и ч е с к о й  ф р а к ц и и  III Г о су д ар ств ен н о й  ду м ы , п о зд 
н ее  и здан и е в о зо б н о в и л о с ь  к а к  л е г а л ь н о е  и зд ан и е  б о л ь ш е в и к о в . Р е д а к 
ц и он н ую  р а б о т у  в г а зе т е  в ел и  В .И . Л ен и н , Н .Г . П о л е т а е в , Н .Н . Б а т у р и н ,
С .М . З а к с  и др.; к  у ч ас ти ю  в г а зе т е  Л ен и н  п р и в л е к  Г о р ь к о г о . В  1911 г. 
(№  7. 29 янв . (11 ф е в р .) )  б ы л о  о п у б л и к о в а н о  о т к р ы т о е  п и сьм о  Г о р ь 
к о го  д еп у тату  с.-д. ф р а к ц и и  В . А н и си м о в у  2 3 3 -2 3 5 , 441, 455, 479, 485- 
486, 491

“З В Е Н О ”, м о ск о вско е  к н и го и зд ател ьство . В 1910-х годах  и зд ав ал о  м ар к си ст
скую  л и тер ату р у , п р еи м у щ ествен н о  у ч астн и ко в  гр у п п ы  “ В п ер ед ” ; в в ы 
ш едш ем  сбо р н и ке  “Л и т е р а т у р н ы й  р асп ад ” (1908. №  1) Г о р ьк и й  о п у б л и к о 
вал  статью  “ О  ц и н и зм е” 18, 72, 137, 152, 286, 292, 317, 335-336, 356, 398 

“З Е М Л Е Т Р Я С Е Н И Е  В К А Л А Б Р И И  И  С И Ц И Л И И  15(28) Д Е К А Б Р Ь  
1908 г .” , сб о р н и к  (М ., 1909), р е д а к т о р  М . Г о р ьк и й  30, 54 

“З Е М Л Я ”, л и т е р а т у р н ы е  сб о р н и ки  “М о ск о в ск о го  к н и го и зд а те л ь с тв а  п и сате 
л е й ”; в п ериод  1909-1917  гг. в ы ш л о  19 сб о р н и ко в  143, 151, 227, 341, 403, 
410, 414, 472 

З И Н А  см. П е ш к о в  З .А .
* З Л И Н Ч Е Н К О  К и р и л л  П а в л о в и ч  (1 8 7 0 -1 9 4 7 ), п и сател ь , о б щ е с тв е н н ы й  д е

я т е л ь  (см.: Письма. Т . 6. У к а за т е л ь )  42, 6 5 -6 6 , 249, 275, 311, 328, 376, 413, 
491

“Ш тр ей к б р ех ер ” 376, 414, 491
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“З Н А М Я  Т Р У Д А ” , г а зе т а , ц е н т р а л ь н ы й  о р ган  эсер о в  (Россия; П ар и ж , 
1907-1914); в со став  р ед ак ц и и  в р а зн о е  в р ем я  входили  ч л ен ы  Ц К  партии  
э с ер о в  Г. Г ер ш у н и , В . Ч е р н о в , Н . А в к сен ть ев , Ф. В олховский , Р. Р ак и тн и 
к о в  358

“З Н А Н И Е ” , и зд-во  (см.: Письма. Т . 2. У к а за т е л ь )  5 -6 , 9, 14—16, 20, 29, 34, 37, 
46, 54, 57, 6 1 -6 2 , 74, 77, 85, 96, 9 9 -1 0 0 , 107, 112, 122, 125-126, 129, 132, 
151-152 , 155, 158, 162, 165-168 , 182, 2 0 4 -2 0 5 , 214, 216, 219, 224, 235, 254, 
269-270, 281, 285-286, 288-290, 292-294, 296-298, 301, 303, 309-311, 313, 
315, 318, 320-323, 325-327, 332, 338-339, 341, 345-348, 350-351, 356, 358, 
360, 362-364, 366, 368, 370-371, 374, 376, 378-380, 383, 387, 390-391, 
400-401, 406-407, 409^10, 412, 416, 419^20, 430, 432^34, 437, 440, 443, 
450, 452, 456, 476, 478-479, 481, 492, 500 

“З Н А Н И Е ” , л и т е р а т у р н ы е  сб о р н и ки  и зд-ва “З н а н и е ” , в ы ш л о  40  т. 9, 12, 17, 
3 6 -3 7 , 46, 5 1 -5 5 , 57, 62, 6 4 -6 5 , 78, 98, 102, 110, 126, 137, 152, 185, 187, 195, 
208, 219, 224, 233, 269, 284, 287, 291-292, 294, 301-302, 305, 307, 310, 315, 
317-321, 325-327, 332, 334, 342, 347-348, 355, 360, 362-363, 368, 376, 387, 
390, 397, 400-402, 410, 434, 436-437, 441, 452^53, 455^56, 459, 467, 478, 
492, 500

* З О Л О Т А Р Е В  А л е к с е й  А л е к с е е в и ч  (1 8 7 9 -1 9 5 0 ), н и ж его р о д ец ; писатель , 
к р и ти к , п убли ци ст, к р аевед . З а  у части е  в студен чески х  дем онстрациях , 
хр ан ен и е  н е л е га л ь н о й  л и т е р а т у р ы  а р есто в ан  и в ы сл ан  под н адзо р  п о ли 
ции в Р ы б и н ск ; в 1905 г., будучи  чл ен о м  Р С Д Р П (б ), б ы л  в то р и ч н о  а р есто 
ван  и п р и го в о р ен  к  к а т о р ж н ы м  р а б о т а м  в Н а р ы м е . Н о  по  х одатай ству  о т 
ца, в связи  с о б о стр и в ш и м ся  ту б е р к у л е зо м  р а зр е ш е н  в ы езд  на тр и  года за  
границу. В сен тя б р е  1907 г. по  п р и гл аш ен и ю  Г о р ьк о го  п р и ех ал  на К апри . 
С  э т о г о  в р ем ен и  н а ч ал ась  м н о го л етн я я  д р у ж б а  п и сател ей , к о то р о й  не п о
м еш ал и  с е р ь е зн ы е  м и р о в о ззр ен ч еск и е  расх о ж ден ия . З о л о т а р е в  подолгу  
ж и л  н а К а п р и  у Г о р ьк о го  (1 9 0 8 -1 9 0 9 , 1911-1914); с д ек аб р я  1912 г. зан и 
м ался  с М акси м о м  и сто р и ей  и русским  я зы к о м . П ер ву ю  п овесть  З о л о т а р е 
ва “ В стар о й  Л а в р е ” Г о р ьк и й  н ап еч атал  в Сб. Зн. 23; в 1913 г. в Сб. Зн. 40 
б ы л а  н а п е ч а т а н а  д ругая  е го  п о весть  “В о  едину о т  су б б о т” . Г о р ьк и й  зн ал  и 
в ы с о к о  о ц ен и вал  е го  воспо м и н ани я  “Г о р ьк и й -к ап р и ец ” и “Г о р ько вски й  
п ер и о д  н а  К а п р и ” . О дн им  из п ер в ы х  в стр ан е  З о л о т а р е в  вы ступ ил  в к а ч е 
стве  т е о р е т и к а  к р аевед ен и я ; в н а ч ал е  1930-х годов  в а т м о с ф е р е  гонений  
н а о т е ч е с т в е н н о е  к р аев ед ен и е  З о л о т а р е в , будучи  р у к о во д и тел ем  Р ы б и н 
ск о го  естеств ен н о -н ау ч н о го  о б щ еств а , п одвер гся  реп р ессиям  и сослан  в 
А р х а н ге л ь с к . В 1933 г., к о гд а  зак о н ч и л ся  ср о к  ссы лки , по  ходатай ству  
Г о р ь к о го  и Е .П . П е ш к о в о й  п о сел и л ся  в М о ск ве . В А Г  х ран ятся  два пись
м а Г о р ь к о г о  З о л о т а р е в у  и 76 п исем  З о л о т а р е в а  Г о р ьк о м у , а  т а к ж е  ч е т ы 
р е  п и сьм а З о л о т а р е в а  в “З н а н и е ” 52, 214—216, 275, 319,418, 459-460, 491 

“В о  едину о т  с у б б о т” 214—216, 319 
“Г о р ьк и й -к а п р и е ц ” 418 
“ Н а  чу ж о й  с то р о н е ” 459 
“ К  т р е х с о т л е т и ю  Г а л и л еев о й  т р у б ы ” 460 

З О Л О Т Н И Ц К А Я  Е к а т е р и н а  А л е к с е е в н а  (1 8 6 7 -1 9 4 2 ), ж е н а  В .Н . З о л о т н и ц 
к о го  29
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♦ З О Л О Т Н И Ц К И Й  В л ад и м и р  Н и к о л а е в и ч  (1 8 5 3 -1 9 3 0 ) , н и ж е го р о д с к и й  
в р ач -тер ап ев т , л еч и в ш и й  А .М . Г о р ьк о го ; х о р о ш и й  зн а к о м ы й  сем ьи  П е ш 
к о вы х , а в то р  воспом и н ани й  о Г о р ьк о м . В  А Г  х р ан ятся  два письм а Г о р ь к о 
го  З о л о т н и ц к о м у  и сем ь  писем  З о л о т н и ц к о го  Г о р ьк о м у  (одно  из к о т о р ы х  
1910 г., о с та л ь н ы е  -  1920-1929  гг.) 2 8 -2 9 , 275 , 301-302

“З О Л О Т О Е  Р У Н О ”, е ж ем еся ч н ы й  х у до ж ествен н ы й , л и т е р а т у р н ы й  и к р и т и 
чески й  ж у р н ал  (М ., 1906-1909); р е д а к т о р -и зд а т е л ь  П .П . Р ябу ш и н ск и й  407, 
446, 485

З О Л Я  Э м и ль (1 8 4 0 -1 9 0 2 ), ф р ан ц у зск и й  п и сател ь  208, 453 
“У г л е к о п ы ” 2 0 8 -2 0 9 , 453-454

И Б А Н Ь Е С  Б . см. Б л а с к о  И б ан ь ес  В.
И В . И В . см. С кв о р ц о в -С теп ан о в  И .И .
♦ И В А Н О В  В яч есл ав  И в ан о ви ч  (1 8 6 6 -1 9 4 9 ) (см.: Письма. Т . 5. У к а за т е л ь )  

354
“Б о р о зд ы  и м еж и: О  п р о б л ем е  т е а т р а ” 354

И В А Н О В  П е т р  В аси л ьев и ч , ф о л ь к л о р и с т , и сто р и к  л и т е р а т у р ы ; ч л е н  Х а р ь 
к о вск о го  и сто р и к о -ф и л о л о ги ч е с к о го  о б щ е с тв а  356 

“Н а р о д н ы е  р а с с к а зы  о  Д о л е ” 356
И В А Н О В С К И Й  Р .А ., к о р р есп о н д ен т  г а зе т ы  “Р ан н ее  у т р о ” и ж у р н а л а  “Л е 

бед ь” 475
“В ы с т а в к а  н езави си м ы х ” 475

И В . П А В . см. Л ад ы ж н и к о в  И .П .
И Е Р Е М И Я , би бл ей ски й  п р о р о к  142, 215
И З А А К  Г ен р и к  (1 4 4 5 -1 5 1 7 ), н ем ец ки й  к о м п о зи т о р  154, 412
И З Г О Е В  см. Л анде А .С .
“И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  Л А Д Ы Ж Н И К О В А ” см. “B uhnen und B uchverlag  russischer 

A utoren I. Ladyschnikow ”
♦ И З М А Й Л О В  (п севд . А я к с , С м о л е н с к и й ) А л е к с а н д р  А л е к с е е в и ч  

(1873-1921), л и т е р а т у р н ы й  к р и т и к  (см.: Письма. Т . 7. У к а за т е л ь )  315, 468 
“Н а  чуж их р ел ьсах : Т р и  ф а з ы  п и сател ьств а  Г о р ь к о г о ” 315

И З Р А И Л Е В И Ч  (псевд . Л . С аж и н ) Л ео п о л ь д  А л е к с а н д р о в и ч  (И ц х о в и ч ; 
1882-1910), н и ж его р о д ец , с ти п ен ди ат  Г о р ьк о го . В н а ч а л е  1900-х годов , б у 
дучи ещ е  гим нази стом , ак ти в н о  у ч ас тв о в ал  в р а б о т е  к р у ж к а  р е в о л ю ц и о н 
но н астр о ен н о й  м о л о д еж и , в и здании  на г е к т о г р а ф е  п р о к л ам ац и й , в о ззв а 
ний, л и сто в о к , н е л е га л ь н о го  у ч е н и ч еск о го  ж у р н а л а . С о б р а н и я  э т о го  
к р у ж к а  п о сещ ал  Г о р ьк и й . В а п р ел е  1901 г. за  у ч асти е  в у л и ч н о й  д ем о н ст 
рац ии  б ы л  ар есто в ан  о дн о в р ем ен н о  с Г о р ьк и м  и н еск о л ь к и м и  студен там и , 
проведя  н е к о т о р о е  в р ем я  в н и ж его р о д ск о й  т ю р ь м е . П о  вы х о д е  и ск л ю ч ен  
из п о следн его  класск  гим нази и . В ск о р е  п о сл е д о вал  в то р о й  а р е с т  в 1902 г. 
в К азан и . В 1906 г. п ер еб р ал ся  в П е те р б у р г , зан и м ал ся  ж у р н ал и сти к о й . 
В ав гу с т е -н о я б р е  1909 г. ж и л  у Г о р ьк о го  на К ап р и ; зд есь  сб л и зи л ся  с гр у п 
пой  Б о гд ан о ва , п р ин и м ал  ак ти в н о е  у части е  в в ы р а б о т к е  п р о гр а м м ы  “впе- 
редо в ц ев ” . Е го  им я в чи сл е  16 других с то и т  под « И зв е щ е н и е м  о  создани и  
группы  “В п ер ед ”». В  ко н ц е  1909 г. н еи зл еч и м о  б о л ьн о й  т у б е р к у л е зо м  на 
ср едства Г о р ьк о го  у ехал  в Ш вей цари ю . У м ер  в Д аво се . С вед ени й  о  п ер е-
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п иске  с Г о р ьк и м  н ет , х о тя  э т о  не и ск л ю ч ается . С вязь  с И зр аи л ев и ч ем  
Г о р ьк и й  д е р ж а л  ч е р е з  Е .К . М ал и н о в ск у ю  73, 96, 336 

“ К  во п р о су  о  в о зр о ж д ен и и  п а р ти и ” 336 
♦ И З Р А И Л Е В И Ч  С о ф ь я  А л е к с а н д р о в н а  (С а р р а  И цх о вн а; 1881-?), стар ш ая  

се с тр а  Л .А . И зр а и л е в и ч а ; у ч ас тн и ц а  р е в о л ю ц и о н н о го  к р у ж к а  н и ж е го 
р о д ск о й  м о л о д еж и , ак т и в н о  п о м о га л а  б р а ту  в е го  н е л е га л ь н о й  д е я т е л ь н о 
сти . С т и п е н д и а т к а  Г о р ьк о го . О тн о ш ен и я  Г о р ь к о г о  с И зр а и л е в и ч  не б ы 
л и  р о в н ы м и  -  по  к а к и м -т о  п р и ч и н ам  он  п р е к р а т и л  в ы с ы л к у  ей  денег, п о 
с ы л а е м ы х  ч е р е з  П я т н и ц к о г о . О б щ е н и е  их, о д н а к о , п р о д о л ж а л о с ь . 
О  в с тр е ч е  с н ей  в 1916 г. Г о р ьк и й  п исал  П е ш к о в о й , о д о б р и тел ьн о  о т з ы 
в аясь  о  ее  л и т е р а т у р н о й  д е я т е л ь н о с т и  (Архив Г. Т . 9. С. 181). П ер еп и ск а  
с Г о р ьк и м  не с о х р ан и л ась  73, 336 

И И С У С  Х Р И С Т О С  30, 201, 446, 501 
И Л Ь И Н  В Л . см. Л ен и н  В .И .
И Л Ь Я  Е Ф И М О В И Ч  см. Р еп ин  И .Е .
И Л Ь Я  М У Р О М Е Ц , гер о й  р у сск о го  б ы л и н н о го  эп о са  12, 287 
И Н С А Р О В  (наст. ф ам . и им я Л а л а я н ц  И с а а к  Х р и сто ф о р о в и ч ; 1870-1933), ис

т о р и к , ж у р н ал и ст ; у ч астн и к  р е в о л ю ц и о н н о го  дви ж ен ия  с 1888 г. В 1905— 
1906 гг. -  чл ен  Ц К  Р С Д Р П ; п е ч а та л с я  в “З н а н и и ” . В 1914 г. о то ш ел  о т  п ар 
ти й н о й  р а б о т ы . П о с л е  р е в о л ю ц и и  с 1922 г. -  д ея тел ь  Н ар к о м п р о са  209, 
453

И Н Ф А Н Т Ь Е В  П о р ф и р и й  П а в л о в и ч  (1 8 6 0 -1 9 1 3 ), б е л л е т р и с т -э тн о гр а ф  239, 
482

“ Э т н о гр а ф и ч е с к и е  р асск азы : И з  ж и зн и  т а т а р , к и р ги зо в , к ал м ы к о в , 
б аш к и р , во гу л  и сам о ед о в ” 239, 482

♦ И О Р Д А Н С К А Я  (у р о ж д . Д а в ы д о в а ; в п е р в о м  б р а к е  К у п р и н а) М ар и я  К а р 
л о в н а  (1 8 7 9 -1 9 6 6 ), и зд а т е л ь н и ц а  ж у р н а л а  “ М и р  Б о ж и й ” , за т е м  -  ж у р н а 
л а  “ С о в р е м е н н ы й  м и р ” . С  Г о р ьк и м  п о зн а к о м и л а с ь  в 1899 г. в Я л те . 
В  1900-х го д ах  о б щ а л а с ь  с Г о р ьк и м  и П я т н и ц к и м  в связи  с л и те р а ту р н о й  
р а б о т о й  А .И . К у п р и н а . Л е т о м  1910 г. в м есте  со  своим  в то р ы м  м уж ем  
Н .И . И о р д а н с к и м  н а в е с т и л а  Г о р ь к о г о  на К ап р и . П е р е п и с к а  с Г о р ьк и м  
в о зн и к л а  в св язи  с с о тр у д н и ч еств о м  п и сател я  в ж у р н а л е  “ С о вр ем ен н ы й  
м и р ” . В Л Г х р а н я тс я  т р и  п и сьм а  Г о р ь к о г о  И о р д а н с к о й  и п я ть  писем  И о р 
д ан ск о й  Г о р ь к о м у  1 0 2 -1 0 3 , 105, 110, 124, 158, 1 9 2 -1 9 3 , 2 4 0 -2 4 1 , 268, 270, 
2 7 5 , 363, 366, 440, 472, 479, 484, 489^90 .

♦ И О Р Д А Н С К И Й  (псевд . Н е го р е в ) Н и к о л а й  И ван о ви ч  (1876-1928), ж у р н а 
л и ст , п убли ци ст , о б щ еств ен н ы й  д е я т е л ь  (см.: Письма. Т . 5. У к азател ь ) 
102-103 , 110, 124, 158, 210, 2 3 3 -2 3 4 , 270, 275, 363, 366, 440, 449, 452, 455, 
478, 480

И О С И Ф  А р и м а ф е й с к и й , би б л ей ск и й  п ер со н аж  496 
И .П . см. Л а д ы ж н и к о в  И .П .
И Р А С Е К  А л о и с  (1 8 5 1 -1 9 3 0 ), чеш ски й  п и сател ь  [239], 482 

“С т а р и н н ы е  ск азан и я  ч еш с к о го  н а р о д а” 239, 482 
И Р И Н Е Й , св ято й  (? -2 0 2 ), о т е ц  ц ер к в и  II в., еп иско п  Л ион ский  155, 217, 412, 

461
“ С о ч и н ен и я ” 412, 461
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♦ И С Х А К О В  (псевд. Ч и нгис) Г аяз М у х ам м ет  (1 8 7 8 -1 9 5 4 ), т а т а р с к и й  п и са
тел ь , др ам ату р г. П е р еп и ск а  с Г о р ьк и м  о тн о си тся  к  1912 г. 230, 472 , 476, 
483

“ Б р а ч н ы й  д о го в о р ” 472 
“ С в е то п р естав л ен и е” 472 
“Ж и зн ь  с тр е м я  ж е н а м и ” 472 
“ С т р о и т е л ь ” 476

И Т А Л Ь Я Н С К И Й  К О Р О Л Ь  см. В и к т о р  Э м м ан у ил  III
И Э К К  (Й е к к ) Г ю став , н ем ец ки й  соц и о л о г; а в то р  и ссл едо ван и я  “ И н т е р н а ц и 

о н ал ” , и здан н ого  “З н а н и е м ” в 1906 г. 107, 312, 366

К А Д А Ш Е В  В. см. А м ф и т е а т р о в  В .А .
К А Д О М Ц Е В  М и х аи л  С а м у и л о в и ч  (1 8 8 6 -1 9 1 8 ), ч л ен  п ар ти и  Р С Д Р П  с 

1905 г.; за  участи е  в р ев о л ю ц и и  1905-1907  гг. осуж ден  на веч н у ю  к ато р гу . 
В 1909 г. Г о р ьк и й  ч е р е з  “З н а н и е ” п о сы л ал  К ад о м ц ев у  в Т о б о л ь с к  книги . 
С  1917 г. о р га н и за то р  К р асн о й  Г варди и  на У р а л е , р у к о в о д и те л ь  о б о р о н ы  
С ам ар ы , поги б  в б о ю  479

К А Д О М Ц Е В А  А н н а  Ф ед о р о вн а , м ать  у ч ас тн и к о в  р ев о л ю ц и о н н о го  д в и ж е 
ния Э р азм а , И в ан а  и М и х аи ла  К ад о м ц ев ы х ; один  из п р о о б р а зо в  Н и л о в н ы  
в р о м ан е  Г о р ьк о го  “М а т ь ” 234, 479

К А З А Ч К А  см. П е ш к о в а  Л .П .
К А З И М И Р  см. Л ю ш ви н  В .Е .
К А Л И Н А  см. К аш и н ц ев  И .Н .
♦ К А Л И Н И Н  (п а р т и й н а я  к л и ч к а  А р к а д и й ) Ф ед о р  И в а н о в и ч  (1 8 8 2 -1 9 2 0 ), 

у ч ас тн и к  р е в о л ю ц и о н н о г о  д в и ж е н и я , ч л е н  Р С Д Р П  с 1903 г.; п и с а т е л ь . 
С л у ш а т е л ь  “ В ы с ш е й  с.-д. п р о п а г а н д и с т с к о -а ги т а т о р с к о й  ш к о л ы  дл я  р а 
б о ч и х ” на К ап р и . Н а ч а л о  п е р е п и с к и  о т н о с и т с я  к  к о н ц у  1912 г. 56 , 70, 
323, 435, 491

К А М Е Н С К А Я  О л ь га  А лек сан д р о в н а , ж е н а  В .М . К а м е н с к о го  235, 337
♦ К А М Е Н С К И Й  А н ато л и й  П ав л о в и ч  (1 8 7 6 -1 9 4 1 ), п и сател ь  (см.: Письма. 

Т. 5. У к а за т е л ь ) 18, 26, 292, 297, 299  
“Л ю д и ” 18, 26, 2 9 2 ,2 9 7 , 299

♦ К А М Е Н С К И Й  В асили й  М и х ай ло ви ч , и н ж ен ер , с о в л ад ел ец  п ар о х о д ств а  
б р атьев  К ам ен ски х . З н а к о м ы й  сем ьи  П е ш к о в ы х  по  Н . Н о вго р о д у . С ем ья  
К ам ен ски х  п одолгу  ж и л а  в И тал и и  и з-за  б о л езн и  д о ч ер и . В м ае  1910 г. 
и м ар те  1911 г. К ам ен ски й  п р и езж ал  на К ап р и . П е р е п и с к а  с Г о р ьк и м  свя
зан а с р ео р ган и зац и ей  “З н а н и я ” . В А Г  х р ан ятся  ш есть  п исем  Г о р ьк о го  
К ам ен ско м у  и во сем ь  писем  К а м е н с к о го  Г о р ьк о м у  74, 167-168 , 204, 235, 
275, 337, 410, 420, 433^34, 450, 479, 490

К А Р А Б А Л Ь О , н еап о л и тан ск и й  а к т е р  92, 354-355
К А М П Ф М Е Й Е Р  П ау л ь , н ем ец ки й  со ц и ал -д ем о к р ат ; а в то р  кни ги  “П р о с т и 

туция к а к  о б щ ествен н о -к л ассо в о е  я в л ен и е  и б о р ь б а  с н и м ” , в ы ш ед ш ей  в 
1907 г. в “З н а н и и ” 312

К А Р А З И Н  Н и к о л а й  Н и к о л а е в и ч  (1 8 4 2 -1 9 0 8 ), п и сател ь , худож н ик; зн ак о м  с 
Г о р ьки м  с 1896 г. 326

“А ндрон  Г о л о в ан ” 63, 326
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К А Р Б А С Н И К О В  Н и к о л а й  П а в л о в и ч  (1 8 5 2 -1 9 2 1 ), и здател ь ; один из о сн о ва
те л е й  Р у сско го  о б щ еств а  и зд ател ей  и кни гопрод авц ев , п редседател ь  П р ав 
л ен и я  о б щ е с тв а  6, 280-281

К А Р Б А С Н И К О В А  Н .П . И З Д А Т Е Л Ь С Т В О , ч астн о е  изд-во , о сн ован ное  в 
П е те р б у р ге  в 1871 г. Н .П . К ар б асн и к о в ы м , сп ец и ал и зи р о вал о сь  на вы пус
к е  н ау ч н о -п ед аго ги ч еск о й , ф и л о л о ги ч е с к о й  и х у дож ествен н ой  л и те р а ту 
р ы . И зд -в о  в ы п у ск ал о  б и б л и о гр а ф и ч е с к и е  ж у р н ал ы : “К н и ж н ы е  н овости ” 
(1 8 7 9 -1 8 8 3 ), “Л и с т о к  к н и ж н ы х  о б ъ я в л е н и й ” (18 8 6 -1 9 0 9 ), “ С реди  кн и г” 
(1 9 1 3 -1 9 1 7 ). П о с л е  О к т я б р ь с к о й  р ев о л ю ц и и  изд-во  под им ен ем  К арбасн и- 
к о в а , к о т о р ы м  р у к о во д и л и  его  сы н о в ья , су щ еств о вал о  во  Ф ранции  312

♦ К А Р Ж А Н С К И Й  Н и к о л а й  (наст. ф ам . и им я З езю л и н с к и й  Н и к о л ай  С ем е
нови ч; 1879-1 9 5 9 ), п и сател ь , д р ам ату р г, ж у р н ал и ст . Ч л е н  Р С Д Р П (б) с 
1902 г.; в о к т я б р е  1905 г. п о сле  в о о р у ж ен н о го  сто л к н о в ен и я  с ч ер н о со тен 
цам и , в к о т о р о м  п о лу ч и л  р ан ен и е  и сам  убил  ч е л о в е к а , б ы л  ар есто в ан  и в 
ф е в р а л е  1906 г. со сл ан  в Т о б о л ь с к у ю  гу берн ию ; в о к т я б р е  т о го  ж е  года 
б еж ал . В есн о й  1907 г. д ел еги р о в ан  на V  с ъ е зд  Р С Д Р П , где п о зн ак о м и л ся  с 
Г о р ьк и м . П о  в о зв р ащ ен и и  в Р о сси ю  вно вь  б ы л  ар есто в ан  и п р еп р о во ж д ен  
в Б у т ы р с к у ю  тю р ьм у , где н а ч а л  п и сать  ц икл  о ч е р к о в  “С т е н ы ” , о п у бл и ко 
в ан н ы й  в “Р усских  в ед о м о стя х ” (м а р т -о к т я б р ь  1909). В сен тяб р е  1909 г. 
б е ж а л  за  грани ц у , ж и л  с н ач ал а  в П а р и ж е , за те м  в А л ж и р е , о тк у да  21 ян 
вар я  1911 г. п риехал  к  Г о р ьк о м у . Б удучи  на К ап р и , К ар ж ан ск и й  чи тал  свой 
р о м ан  “Е в ген и й ” (рукоп ись  с п о м етам и  Г о р ьк о го  хранится  в РГАЛИ). 
Г о р ьк и й  о п у б л и к о в ал  е го  сти х о тв о р ен и е  “Ц в е т ы ” в Сб.Зн.24 и н еско л ьк о  
о ч е р к о в  из ц и к л а  “ П а р и ж ” в Сб.3н.34\ в д ал ьн ей ш ем  о т к а за л с я  о т  сотруд
н и ч ества  с ним . П о с л е  О к т я б р ь с к о й  р ев о л ю ц и и  К ар ж ан ск и й  сотрудничал  
в С м о л ен ск о м  т е а т р е  “П р о п р о ” (П р о и зво д ствен н о й  п р о п аган ды ), на сцене 
к о т о р о го  став и л и сь  е го  а ги тк и  и п ьесы . П ер е п и с к а  с Г о р ьк и м  н ач ал ась  в 
1909 г. и в р ем ен ам и  н о си л а  и н тен си вн ы й  х а р ак тер . В А Г  хран ятся  тр и  
письм а Г о р ь к о го  К а р ж а н с к о м у  и 47 писем  К а р ж а н с к о го  Г о р ьк о м у , а т а к 
ж е  два п исьм а К а р ж а н с к о го  в “З н а н и е ” 140-142 , 193, 269, 275, 400-402, 
441, 490

“ П а р и ж ” 1 40-141 , 193,400^01,441  
“С т е н ы ” 141, 401
“А р сен и й  (Э п изод  №  5 0 )” 141, 401 
“ Б ы л о  (Э п и зо д  №  3 0 )” 141, 401
“Т а , о  к о т о р о й  будут с л а га ть  л еге н д ы  (Э п изо д  №  60)” 142, 402
“Н а к а н у н е ” 401
“ Ф ед о то в ” 401
“ П е р е д  п о в е р к о й ” 401
“К о гд а  в е ч е р е л о ” 401

К А Р М Е Л А , го р н и ч н ая  в до м е Г о р ьк о го  на К ап р и  162, 212, 416, 457, 478
К А Р О Н И Н  С. (наст. ф ам . и им я  П етр о п а в л о в с к и й  Н и к о л а й  Е л п и ди ф о р о ви ч ; 

1 853-1892), п и сател ь  205, 491
К А Р Р Е Р  (C orrer) Ж ан , ф р ан ц у зск и й  ж у р н ал и ст ; к о р р есп о н д ен т  п ариж ской  

г а зе т ы  “L e T em p s” . Л и ч н о е  зн ак о м ств о  с Г о р ьк и м  п р о и зо ш л о  в 1909 г., 
к о гд а  ж у р н ал и ст  п р и е зж а л  к  Г о р ьк о м у  на К ап р и  7 4 ,337
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К А Р Ц Е В С К И Й  С ер гей  О сип ови ч  (И о си ф о в и ч ; 1884-1955), лин гви ст , и сто 
р и к  л и тер ату р ы , писатель . Ж и л  и р а б о т а л  в Ш вейцарии  233, 239, 248, 478, 
483, 490

“Я р м а р к а ” 233, 478
* К А С А Т К И Н  И ван  М и х ай ло ви ч  (1 8 8 0 -1 9 3 8 ), п и сател ь  (см.: Письма. Т . 6. 

У к а за т е л ь ) 3 3 -3 4 , 55, 146, 275, 305, 321-322, 405-406 
“В сел е  М и к у л ьск о м ” 3 3 -3 4 , 55, 146, 305, 406 
“ С  д о к у к о й ” 34, 55, 305, 321-322 
“Н а с т я ” 305

* К А С С И Р Е Р  Б р у н о  (1 8 7 2 -1 9 4 1 ), н ем ец к и й  искусствовед , и зд а т е л ь  (см.: 
Письма. Т . 2. У к а за т е л ь )  7, 30, 166, 282, 303, 322 

♦ К А С Т Е Л Л И  Л уидж и  Ч е за р е , и тал ья н ски й  к н и го и зд ател ь , п ер ево д ч и к . И з 
давал  п ро изведен и я  со в р ем ен н ы х  русских  п и сател ей ; п ер ево д и л  п р о и зв е 
дения Г о р ьк о го  на и талья н ски й  я зы к . В А Г  х р ан и тся  о дн о  п исьм о  Г о р ь к о 
го  К а с те л л и  и два письм а К а с т е л л и  Г о р ьк о м у  30, 36, 1 8 0 ,275,303,307,429  

К А Т А Л Ь  Д О , п о вар  в до м е Г о р ьк о го  на К а п р и  162, 416 
К А Т Я  см. Ж ел я б у ж ск ая  Е .А .
К А Т Я  см. П е ш к о в а  Е .П .
♦ К А У Т С К И Й  К а р л  (1854-1938), н ем ец ки й  со ц и ал -д ем о к р ат , т е о р е т и к -м а р к 

сист (см.: Письма. Т . 5. У к а за т е л ь )  312
“ И нд ивид уальны е, к л ассо в ы е  и о б щ е с тв е н н ы е  и н т е р е с ы ” 312 
“О сн о в н ы е  п рин ц ип ы  и т р е б о в ан и я  с о ц и ал -д ем о к р ати и ” (в со ав то р ств е  
с Б . Ш ён лан ком ) 312
“Э ти к а  и э к о н о м и ч еск о е  п о ни м ан ие и с то р и и ” 312 

♦ К А Ш И Н Ц Е В  И .Н ., и ссл ед о вател ь  тв о р ч е с т в а  Л .Н . Т о л сто го . П р е д п о л о ж и 
т ел ь н о  адресат; о б р ащ ал с я  к  Г о р ьк о м у  за  со дей стви ем  в и здании  своей  
книги  7, 282

“Л .Н . Т о л сто й  в Б о л га р и и  при  ж и зн и  и п о сле  см е р ти ” 282 
К А Ш И Р И Н  А л ек сан д р  М и х ай ло ви ч  (1864—1910), д в о ю р о д н ы й  б р а т  Г о р ь к о 

го  2 8 ,2 1 2 , 301,457
К А Ш И Р И Н  В асилий  В аси л ьев и ч  (7 -1887), дед Г о р ьк о го  56 
К Е Л Л Е Р  К о н р ад  (7 -1939), н ем ец ки й  зо о л о г  223, 466

“Ж и зн ь  м оря: Ж и в о тн ы й  и р а с т и т е л ь н ы й  м и р  м о р я , е го  ж и зн ь  и в за и 
м о п о н и м ан и е” 223, 466

♦ К Е Л Т У Я Л А  В асили й  А ф а н а с ь е в и ч  (1 8 6 7 -1 9 4 2 ), п и сател ь ; и сто р и к  л и т е р а 
ту р ы  (см.: Письма. Т . 6. У к а за т е л ь )  43, 312

“К р атк и й  курс и стории  русской  л и т е р а т у р ы ” 312 
♦’’К И Е В С К А Я  М Ы С Л Ь ” , еж ед н евн ая  п о л и ти ч еск ая  и л и т е р а т у р н а я  га зе т а  

л и б ер ал ьн о го  и д е м о к р а т и ч е с к о го  н ап р ав л ен и я  (К и ев , 1906-1918); р е д а к 
то р -и зд ател ь  Р .К . Л у бк о вск и й , п о зж е  -  М .И . Э йш искин . Г о р ьк и й  б ы л  п о 
сто янн ы м  ч и та т е л е м  га зе т ы , о б щ ал ся  и п ер еп и сы в ал ся  с ее  р ед ак то р ам и . 
В 1911 г. г а зе т а  п е ч а т а л а  н е к о т о р ы е  н о в е л л ы  из ц и к л а  “ С к а зк и  о б  И т а 
л и и ” , а т а к ж е  о т к р ы т о е  п исьм о  на им я р е д а к т о р а  г а зе т ы  (Р .К . Л у б к о вск о - 
го). В А Г  х ран ится  одно  п исьм о  Г о р ьк о го  р е д а к т о р у  и одно  п исьм о  р е д а к 
ции в “З н а н и е ” 2 1 6 -2 1 7 , 233, 2 3 5 -2 3 6 , 276, 282-283, 352, 392-393, 403^04, 
460, 461, 479-480
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“ К И Е В С К И Й  В Е С Т Н И К ”, еж ед н евн ая  о б щ ествен н о -п о л и ти ч еск ая , э к о н о 
м и ч еск ая  и  о б щ еств ен н ая  га зе т а  (К и ев , 1906); р е д а к т о р  А .Н . Н и к о л аев , 
и зд а т е л ь  Н .Г . Б ар ви н ск и й . П о с та н о в л ен и ем  к и ев ск о го  ген ер ал -гу б ер н а 
т о р а  о т  3 ф е в р а л я  1906 г. и здан и е п р и о стан о вл ен о  ввиду е го  “вр едн о го  н а
п р ав л ен и я  н а все в р ем я  дей ствия  в о ен н о го  п о л о ж е н и я ” , в дал ьн ей ш ем  и з
д ав ал ся  под н азван и ем  “ К и ев ск ая  м ы с л ь ” 7 

К И Р П И Ч Н И К О В  А л е к с а н д р  И ван о в и ч  (18 4 5 -1 9 0 3 ), и сто р и к  л и тер ату р ы . 
П о  к н и гам  К и р п и ч н и к о в а  и В .Ф . К о р ш а  Г о р ьк и й  н ачал  изучен и е истории  
л и т е р а т у р ы  244, 486

“В с ео б щ ая  и сто р и я  л и т е р а т у р ы ” . В 4  т . 244, 486 
К Л А В И Х О  Р ю и  Г о н зал ес , де, и спан ский  д и п л о м ат  и п утеш ествен н ик ; в 

1403 г. п р едп р и н ял  п у теш естви е  к о  двору  Т а м е р л а н а  во  глав е  п осольства  
к а с т и л ь с к о го  к о р о л я  Г ен р и х а  III 230, 475

“Д н евн и к  п у теш естви я  к о  дво р у  Т и м у р а  в С ам ар к ан д  в 1403-1406  гг.” 
230, 475

К Л Е М А Н  Ш ар л ь , ф р ан ц у зск и й  и скусствовед  2 5 8 ,500
“Л е о н ар д о  да В инчи . Р а ф а э л ь . М и к ел ь  А н д ж ел о . С  о б о зр ен и ем  искус
ства  в И та л и и  до  н а ч а л а  X V I с т о л е т и я ” 258, 500 

* К Л Ы Ч К О В  (по  о тц у  Л еш ен к о в ) С ер гей  А н то н о в и ч  (1 8 89-1937), п оэт . П е 
р еп и ск а  с Г о р ьк и м  о тн о си тся  к  1920-м годам  102, 363 

* К Л Ю Ч Е В С К И Й  В аси л и й  О си п о ви ч  (1 8 4 1 -1 9 1 1 ), и сто р и к , п р о ф ессо р  М ос
к о в с к о го  у н и в ер си тета ; ак а д е м и к  П е те р б у р гс к о й  А Н . Г о р ьк и й  в стр е ч ал 
ся с К л ю ч е в с к и м  и “п о л ь зо в ал ся  е го  л естн ы м  в н и м ан и ем ”, вы п и сы вал  и 
и зу чал  е го  и сто р и ч еск и е  тр у ды . П и сьм а  К л ю ч е в с к о го  Г о р ьк о м у  храни
л и сь  в Б е р л и н с к о м  бан к е ; судьба их н еи зв естн а  32, 122, 129, 137, 211, 248, 
250, 304, 579 , 387, 397 , 456^57, 492

“ К у р с  русской  и с то р и и ” . В 4  т. 122, 129, 137, 211, 2 5 0 ,304, 3 7 9 ,387,3 9 7 , 
456-457, 492

К Н А У С  Л ю дви г, н ем ец ки й  х у дож н ик  203, 449 
“П р о щ е н н ы е ” 449

“ К Н И Г О И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  П И С А Т Е Л Е Й  В М О С К В Е ”, п аево е  изд-во 
русских  п и сател ей , о сн о ван н о е  в 1912 г. Ч л ен ам и  то вар и щ еств а  бы л и  
И .А . Б у н ин , Ю .А . Б у н и н , И .А . Б ел о у со в , В .В . В ер есаев , Б .К . З ай ц ев , 
С .А . Н ай д ен о в , Н .Д . Т е л е ш о в , А .С . Ч ер е м н о в , И .С . Ш м елев  и др. И зд-во  
о б ъ е д и н я л о  п и с а т ел ей -р еал и с то в  д е м о к р а т и ч е с к о го  н ап р ав л ен и я  и специ
ал и зи р о в а л о с ь  н а в ы п у ске  со в р ем ен н о й  ху до ж ествен н о й  л и тер ату р ы ; дея 
т е л ь н о с т ь  и зд-ва  б ы л а  п р е к р а щ е н а  в 1923 г. 327  

“ К Н И Ж Н Ы Й  В Е С Т Н И К ”, к н и го то р го в ы й , и зд ател ьск и й  и л и тер ату р н ы й  
ж у р н ал  (С П б ., 1884-1916), 280

* К Н И П П Е Р -Ч Е Х О В А  О л ь га  Л ео н ар д о в н а  (18 6 8 -1 9 5 9 ), ак тр и са  М Х Т ; ж ен а  
А .П . Ч е х о в а  (см.: Письма. Т . 2. У к а за т е л ь )  2 4 -2 5 , 275, 298 

“ П и сьм а  в р е д а к ц и ю ” 298 
К Н С Т . С Е Р Г . см. С тан и сл авск и й  К .С .
К О В А Л Е Н К О  А л е к с е й  М и х ай ло ви ч , и н ж ен ер -м ех ан и к  с бр о н ен о сц а  “К нязь  

П о те м к и н  Т а в р и ч е с к и й ” , в м есте  с к о м ан до й  в о сставш его  к о р аб л я  сдался 
р у м ы н ам  в К о н стан ц е , п е р еб р ал ся  в Ш вей цари ю , ж и л  во Ф ранции; поз-
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ж е -  у чи тел ь  ф и зи к и  и м ате м а ти к и  в ш к о л е  Ф и дл ер а , где у чи лся  М акси м  
П еш к о в . Д руг Е .П . П еш к о в о й  66, 260, 328, 501 

* К О Г А Н  П е тр  С ем ен ови ч  (1872-1932), кр и ти к -м ар к си ст ; а в то р  м ногих  тр у 
дов по русской  и зар у б еж н о й  л и тер ату р е . В м ае  1927 г. б ы л  у Г о р ьк о го  в 
С о р р ен то , после чего  м еж ду ним и зав я зал ась  интен сивн ая  п ер еп и ск а  43, 
2 4 4 ,312, 487

“ О ч ер к и  по  и сто р ии  н о вей ш ей  русской  л и т е р а т у р ы ” . В 3 т. 43 , 2 4 5 ,312, 
487

♦ К О З Л О В  В.Ф., урож енец  г. Д винска; в 1910-х годах п робо вал  свои силы  в д р а
матургии, отп равляя  рукописи в “З н а н и е ” . В 1930-х годах р аб о тал  в ж .д. де
по, р аб к о р  газеты  “П о ли то тдел ьск ая  п у тевк а” . В А Г  хранится  одно письм о 
Г орького  К озлову  и одно письмо К о зл о ва  Г орьком у  38, 4 2 -4 3 , 275-276, 313 

“К о л о к о л -с п а с ” 38 
“Ж ер т в а  за т е и ” 38
“ Ф ак ел , за ж ж ен н ы й  М ак си м ы ч ем , не у гасн ет  н и к о гд а” 313 

♦ К О К О С О В  В лади м ир  Я к о в л ев и ч  (1 8 4 5 -1 9 1 1 ), в р ач , п и сател ь  (см.: Письма. 
Т. 7. У к а за т е л ь ) 29, 301

“В п о л к о в о м  о к о л о т к е ” 301 
“Н а  усм и рен ьи ” 301

К О Л А С  Я к у б  (н аст . ф а м . и им я  М и ц к е в и ч  К о н с т а н т и н  М и х ай л о в и ч ; 
1882-1956), бело р у сски й  п о эт . Л и ч н о е  зн ак о м ств о  с Г о р ьк и м  п р о и зо ш л о  
в н о я б р е -д е к а б р е  1910 г. н а  К ап р и . Г о р ьк и й  в ы с о к о  ц ени л  его  п о эзи ю , 
в 1931 г. р ек о м ен д о в ал  И . Г руздеву  и зд ать  сб о р н и к  б ел о р у сск о й  п о эзи и  
с участи ем  К о л а с а  182, 195, 443, 472

♦ К О Л Л О Н Т А Й  (урож д. Д о м о н то ви ч ) А л е к с а н д р а  М и х ай ло в н а  (1 8 7 2 -1 9 5 2 ), 
д ея тел ь  р о сси й ско го  и м еж д у н ар о д н о го  р а б о ч е го  дви ж ен и я ; п убли ци ст, 
п розаик . С  1923 г. на д и п л о м ати ч еск о й  р а б о т е  (см.: Письма. Т . 7. У к а з а 
тел ь ) 2 0 8 ,436, 453

К О Л О Н Н  Э дуард (18 3 8 -1 9 1 0 ), ф р ан ц у зск и й  ск р и п ач , д и р и ж ер  149, 407 
К О Л О С О В  Е вген и й  Е в ген ь ев и ч  (1 8 7 9 -1 9 3 8 ), и сто р и к , п ублицист. У ч астн и к  

р ев о л ю ц и о н н о го  дви ж ен ия  с 1896 г., в э т о  ж е  в р ем я  сб л и зи л ся  с Н .К . М и 
х ай ловским , вел  с ним ак ти в н у ю  п ерепи ску . В 1901 г. р а б о т а л  в Н . Н о в г о 
роде, где и п о зн ак о м и л ся  с сем ьей  П е ш к о в ы х . В 1906 г. э м и гр и р о в ал , ж и л  
во Ф ранции  и И тал и и ; п о м о гал  В .Л . Б у р ц ев у  в е го  р а б о т е  по  р а з о б л а ч е 
нию  п р о в о к ато р о в  среди  эсер о в . В 1916 г. в ер н у л ся  в Р о сси ю , п о сле  Ф ев 
р ал ьск о й  р ев о лю ц и и  -  р е д а к т о р  г а зе т ы  “Н а ш  го л о с ” . В 1918 г. б ы л  ч л е 
ном о р гк о м и т е т а  о б щ еств а  “К у л ь ту р а  и св о б о д а” , п р ед сед а тел ем  к о т о р о 
го  б ы л  Г орьки й . В 1920-х годах  зан и м ал ся  н ау ч н о -и ссл ед о ва тел ьск о й  д е я 
тел ьн о стью  в о б л асти  тео р и и  и и сто р ии  н а р о д о в о л ь ч е с к о го  д ви ж ен ия; в 
1930 г. о п у бл и ко в ал  р е зу л ь т а т ы  св о его  и сследован и я  “Н а р о д о в о л ь ч е с к а я  
ж у р н ал и сти к а” . В 1938 г. сослан  в Т о б о л ь ск , где б ы л  п о в то р н о  а р есто в ан  
и р асстр ел ян  в о м ск о й  т ю р ь м е  135, 138, 274, 395 

♦ К О Л П А К О В  А р к а д и й  Г а в р и л о в и ч , у ч ен и к  2 -го  к л а с с а  а р х а н ге л ь с к о й  
гим нази и ; и зд а т е л ь  р у к о п и сн о го  ж у р н а л а  “ Г н о м ” . В Л Г  х р ан и тся  о д н о  
п исьм о  Г о р ь к о г о  К о л п а к о в у  и о д н о  п и сьм о  К о л п а к о в а  Г о р ь к о м у  47^4-8, 
95, 316, 356
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* К О Л Т У Н О В  И в а н  В а с и л ь е в и ч , п р е д с т а в и т е л ь  к о л о н и и  п о л и ти ч еск и х  
с сы л ьн ы х  в г. К е м ь  А р х ан ге л ь с к о й  губернии . П р ед п о л о ж и тел ь н о , адресат 
Г о р ьк о го , н а  е го  и м я  в ы с ы л а л и с ь  к ни ги  для  б и б л и о тек и , о р гани зованн ой  
в к о л о н и и . П и сьм а  Г о р ьк о го  К о л ту н о в у  не р а зы с к а н ы ; в А Г  хранится  од
но  п исьм о  К о л ту н о в а  Г о р ьк о м у  362

♦ К О Л Ь Б Е Р Г  В е р а  Н и к о л а е в н а  (1 8 7 2 -1 9 5 4 ), у частн и ц а р ев о л ю ц и о н н о го  дви
ж ен и я  в Н . Н о в го р о д е ; друг сем ьи  П еш к о в ы х . П е р еп и ск а  с Г о р ьки м  о тн о 
сится  к  1915 г. 66, 328, 413, 499 

К О Л Ь Б Е Р Г  И р и н а , д о ч ь  Ю .Н . К о л ь б е р г  455, 503
К О Л Ь Б Е Р Г  Ю лия Н и к о л а е в н а  (1 8 8 0 -1 9 3 8 ), у частн и ц а р ев о л ю ц и о н н о го  дви 

ж ен и я  в Н . Н о вго р о д е : сестр а  В .Н . К о л ь б е р г  2 1 0 ,455, 503 
К О Л Ь Ц О В  А л е к с е й  В аси л ьев и ч  (1 8 0 9 -1 8 4 2 ) 234, 240 
♦ К О Н Д Р А Т Ь Е В  И ван  М ак си м о ви ч  (1 8 4 1 -1 9 2 4 ), с е к р е т а р ь  О б щ еств а  рус

ских  д р ам ати ч еск и х  п и сател ей  и о п ер н ы х  к о м п о зи то р о в  (см.: Письма. Т. 3. 
У к а за т е л ь )  134, 275, 393

♦ К О Н Д У Р У Ш К И Н  С теп ан  С ем ен о ви ч  (1 8 7 4 -1 9 1 9 ), п и сател ь , ж урналист; 
п еч а т а л с я  в “З н а н и и ” . В и ю н е 1908 г. б ы л  на К ап р и . В 1918 г. вм есте 
с Г о р ьк и м  входил  в состав  В р ем ен н о го  со в ета  п р о ф с о ю за  п и сател ей  (см.: 
Письма. Т . 6. У к а за т е л ь )  62, 276, 325 

“П е р е д  п р азд н и к о м ” 62, 325
К О Н О В А Л О В  И в а н  А н д р еев и ч  (1 8 8 4 -1 9 1 1 ), публицист, сотрудник  ж у р н а 

л о в  “Р у сско е  б о г а т с т в о ” , “В естн и к  Е в р о п ы ” , “ С о вр ем ен н ы й  м и р ” и др. 
Ч л е н  п ар ти и  эсер о в , в 1917 г. р а зо б л а ч е н  к а к  п р о в о к а т о р  117, 375 

“Н а  х уторах : З а м е т к и  д е р ев ен ск о го  н а б л ю д а т е л я ” 375 
К О Н Ч Е В С К А Я  Н .В ., гр а ж д ан ск ая  ж е н а  Л .Э . Ш и ш ко  16, 290 
К О Р Н И Л О В  А л е к с а н д р  А л е к с а н д р о в и ч  (1 8 6 2 -1 9 2 5 ), и сто р и к , ак ти в н ы й  де

я т е л ь  с-д. п ар ти и  43, 312
“ О б щ е с тв е н н о е  дв и ж ен и е  при  А л ек сан д р е  И” 312 

♦ К О Р О Л Е Н К О  В л ад и м и р  Г а л а к ти о н о в и ч  (1 8 5 3 -1 9 2 1 ) (см.: Письма. Т. 1. 
У к а за т е л ь )  23, 31, 40 , 116, 128-129 , 131, 174-179 , 188, 194, 201, 203, 212, 
237, 267-268, 270, 275, 325, 340, 352, 385-387, 424^25, 428, 436, 441, 449, 
494

“И с то р и я  м о его  с о в р ем ен н и к а” 129, 181, 188, 387, 425, 436
“ Ч е р т ы  в о ен н о го  п р аво су д и я” 176, 425
“Р е к а  и гр а е т ” 194, 441
“ С т а р ы й  зв о н а р ь ” 201
“ В дурн ом  о б щ е с т в е ” 237
“ Б ы т о в о е  явл ен и е : З а м е т к и  п убл и ц и ста  о  см ер тн о й  к а зн и ” 385-386 

К О Р О Т К И Х , н ач и н аю щ и й  п и сател ь . Б и о гр а ф и ч е с к и е  д ан н ы е  не найдены  41 
“Д н евн и к  п р о с ти ту тк и ” 41

К О Р Ш  В ал ен ти н  Ф ед о р о ви ч  (1 8 2 8 -1 8 8 3 ), ж у р н ал и ст , публицист, и сто р и к  л и 
т е р а т у р ы . П о  к н и гам  К о р ш а  и А .И . К и р п и ч н и к о в а  Г о р ьк и й  н ачал  и зу че
ние и сто р и и  л и т е р а т у р ы  244, 486

“В сео б щ ая  и сто р и я  л и т е р а т у р ы ” . В 4  т. 244, 486 
К О Р Ш  Ф ед ор  А д ам о в и ч  (1 8 5 2 -1 9 2 4 ), ан тр еп р ен ер , о сн о в ател ь  частн о го  д р а

м а т и ч е с к о го  т е а т р а  в М о ск в е  490
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К О С Т О М А Р О В  Н и к о л а й  И ван о в и ч  (1 8 1 7 -1 8 8 5 ), и сто р и к , п и сател ь  248
К О С Ц О В  И .Ф ., в л ад ел ец  к н и ж н о го  м агази н а  в С П б . (п о зж е  Л г.), п ри  к о т о 

ром  д ей ств о вал о  и зд ател ьство , в ы п у ск ав ш ее  “К а т а л о г  к н и г  к н и ж н о й  т о р 
говли  К о сц о в а” . З а  п ериод  1910-1928  гг. в ы ш л о  20 б и б л и о гр аф и ч еск и х  
сбо р н и ко в  72, 335

♦ К О Т Л Я Р Е В С К А Я  М ., с л у ж а щ а я  Н е к р а с о в с к о й  б и б л и о т е к и  в А р з а м а 
се; п р е д п о л о ж и т е л ь н о  а д р е с а т  Г о р ь к о г о . Н а  е е  и м я  в ы с ы л а л и с ь  к н и 
ги  дл я  б и б л и о т е к и . П и с ь м а  Г о р ь к о г о  К о т л я р е в с к о й  н е р а з ы с к а н ы  
467

К О Т О К У  Д эн д зи р о  (1 8 7 1 -1 9 1 1 ), о сн о в а т е л ь  со ц и ал и сти ч еск о го  дв и ж ен и я  в 
Я понии, п ер ево д ч и к  М ар к са  и Э н гел ьса  на яп о н ск и й  я з ы к  473

♦ К О Ц Ю Б И Н С К А Я  К с е н и я  (О к с а н а )  М и х а й л о в н а  ( 1 9 0 0 (? ) -1 9 19), д о ч ь  
М .М . К о ц ю б и н ско го . З а о ч н о е  зн ак о м ств о  с Г о р ьк и м  с о сто я л о сь  в 1909 г., 
к о гд а  ее  о тец , вер ну вш и сь  с К ап р и , п р и в ез п о д ар к и  Г о р ь к о г о  детям . П е р 
во е  ее  письм о (п ри пи ска  н а  у к р аи н ск о м  я з ы к е  к  письм у о тц а ) о тн о си тся  к  
середине н о яб р я  1910 г. В к о н ц е 1911 г. о н а  п р и сл ал а  п о зд р ав и тел ьн у ю  о т 
к р ы т к у  с б л аго д ар н о стью  за  ф о т о гр а ф и ю . Л и ч н ая  в с тр е ч а  с о сто я л ась  в ес
ной 1917 г.; Г о р ьк и й  п о м о г  ей  п о сту п и ть  в н ар о д н ы й  и н сти ту т  Ш ан явско- 
го. В ско р е  К сен и я  в ы ш л а  зам у ж  за  к о м б р и га  В и тал и я  П р и м а к о в а  и с ним  
в к ач еств е  п о л и тр у к а  у ех ал а  н а ф р о н т . В А Г  х р ан и тся  ш е с ть  п исем  К о ц ю 
бинской  Г о р ьк о м у , письм а Г о р ьк о го  к  ней  у т р а ч е н ы  1 2 3 ,1 3 9 ,1 8 1 -1 8 2 ,2 1 1 , 
380,430^31

♦ К О Ц Ю Б И Н С К И Й  М ихаил  М и х ай лови ч  (1864—1913), у к р аи н ск и й  п и сател ь  
(см.: Письма. Т . 7. У к а за т е л ь )  88, 9 3 -9 4 , 102, 110, 123, 139, 180-182, 193, 
2 0 8 -2 0 9 , 211, 220, 224, 227, 267, 270, 275, 350, 355, 363-364, 379-380, 398, 
404, 430, 440, 453^56

Р асск азы . Т . 1 208, 211, 453, 456 
С о б р ан и е  сочинений . В 3 т . 440

К О Я Л О В И Ч  (псевд. А . А р те м ь е в ) М ихаил  М и х ай ло в и ч  (1 8 5 9 -1 9 1 6 ), п иса
тел ь , кр и ти к ; чл ен  р ед ак ц и и  ж у р н а л а  “ С о в р е м е н н и к ” А м ф и т е а т р о в а  193, 
436, 452

К .П . см. П ятн и ц к и й  К .П .
К Р А В Ч И Н С К И Й  (псевд. С теп н я к) С ер гей  М и х ай ло в и ч  (1 8 5 1 -1 8 9 5 ), писа

тел ь , р ев о л ю ц и о н н ы й  д е я т е л ь  51
К Р А Й Н И Й  А н то н  см. Г иппиус З .Н .
К Р А Н И Х Ф Е Л Ь Д  В л ади м и р  П ав л о в и ч  (1 8 6 5 -1 9 1 8 ), л и т е р а т у р н ы й  к р и ти к , 

публицист; р е д а к т о р  ж у р н ал а  “ С о в р ем ен н ы й  м и р ” . Г о р ьк и й  сч и тал , ч т о  
ж у р н ал  не о т в е ч а е т  зап р о сам  д ем о к р ати и , р ек о м ен д о в ал  о б р а т и т ь  в н и м а
ние на п и сател ей  из народа . В №  9 за  1912 г. в ж у р н а л е  б ы л и  о п у б л и к о в а 
ны  его  “Р усские с к а зк и ” 210, 246, 2 5 3 -2 5 4 , 455, 494 

“Л и тер ату р н ы е  о т к л и к и ” 494 
“П р азд н и к  л ю б в и  у М . Г о р ь к о г о ” 494 
“В еч н ы й  п у тн и к ” 494 
“Л еген да  о  к о л ь ц е  П у ш к и н а” 494

К Р А С И Н Ь С К И Й  З и гм у н д  (1 8 1 2 -1 8 5 9 ), п о льск и й  п и сател ь  208, 453 
“И р и д и о н ” 2 0 8 -2 0 9 ,453^54
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“ К Р А С Н О Е  З Н А М Я ”, п о л и ти ч еск и й  и л и т е р а т у р н ы й  ж у р н ал  (П ар и ж , 
1906); р е д а к т о р  А .В . А м ф и т е а т р о в . П р и  р ед ак ц и и  д ей ств о вал о  одн ои м ен 
н о е  к н и го и зд ател ь ств о  369

“ К Р И З И С  Т Е А Т Р А ” , п убл и ц и сти ч ески й  сбо р н и к  (М ., 1909) 354 
♦ К Р И Т  (у р о ж д . Ю р к о в ск а я ) Е к а т е р и н а  Ф ед о р о в н а  (1 8 7 4 -1 9 4 0 ), сестр а  

М .Ф . А н д р еев о й  (см.: Письма. Т . 4. У к а за т е л ь )  293 
♦ К Р О П О Т К И Н  П е т р  А л е к с е е в и ч  (1 8 4 2 -1 9 2 1 ), т е о р е т и к  ан ар х изм а, публи

цист, и сто р и к . Н а ч а л о  п ер еп и ск и  о тн о си тся  к  конц у  1912 г. 51, 5 4 ,321 
С о б р ан и е  со чинений . В 7 т . 54, 321

К Р У Г Л И К О В А  (урож д. Б а зи л е в а )  В е р а  П е тр о в н а  (18 8 9 -1 9 7 2 ), зав. к о н т о 
р о й  “Ж у р н а л а  для  всех” ; б и б л и о гр а ф . С  1932 г. -  р а б о т а л а  во  В сесою зной  
к н и ж н о й  п а л а те  493

К Р Ы Л О В  П .П ., в л ад ел ец  к н и ж н о го  ск л ад а  169, 1 9 8 ,421 
♦ К Р Ю К О В  Ф ед ор  Д м и тр и еви ч  (1 8 7 0 -1 9 2 0 ), п и сател ь  (см.: Письма. Т . 7. У к а 

за т е л ь )  6 9 -7 0 , 275 , 332-333 
“З ы б ь ” 332

К Р Ы С Т Е В  (псевд . М и р о л ю б о в ) К р ы с т я  (1 8 6 6 -1 9 1 9 ), б о л гар ск и й  кр и ти к , л и 
т е р а т у р о в е д  239, 483

“ Н о в а я  б о л га р с к а я  л и т е р а т у р а ” 483 
К .С . см. С тан и сл авск и й  К .С .
К У Г Е Л Ь  (псевд. H om o novus) А л ек сан д р  (А в р аам ) Р аф а и л о в и ч  (1864-1928), 

др ам ату р г, л и те р а ту р н ы й  и т е а т р а л ь н ы й  к р и ти к , публицист, и сторик  т е а т 
р а  194, 354, 442, 490

“Т е а т р а л ь н ы е  з а м е т к и ” 354
К У З М И Н  М и хаи л  А л е к с е е в и ч  (1 8 7 2 -1 9 3 6 ), п о эт . К  е го  тво р ч еств у  Г орький  

о тн о си л ся  р е зк о  о т р и ц а т е л ь н о  111, 369 
♦ К У З М И Н  В аси л и й  А н д р еев и ч , п р е д п о л о ж и тел ь н о  ад р есат  Г о р ьк о го ; ему 

ч е р е з  “ З н а н и е ” в ы с ы л а л и с ь  к ни ги  110 
К У З М И Н С К И Й  М и хаи л  А л е к сан д р о в и ч  (1 8 7 5 -? ), то в а р и щ  п р о ку р о р а , сы н 

Т .А . К у зм и н ск о й , м л ад ш ей  сестр ы  С .А . Т о л сто й  478 
♦ К У Л А К О В  П е т р  Е ф и м о в и ч  (1 8 6 7 -? ), д и р ек то р -р асп о р я д и тел ь  изд-ва “О б 

щ еств ен н ая  п о л ь з а ” (см.: Письма. Т . 7. У к а за т е л ь )  280 
К У Л И Ш  П а н т е л е й м о н  А л ек сан д р о в и ч  (1 8 1 9 -1 8 9 7 ), э т н о г р а ф , и сто р и к  л и т е 

р а т у р ы ; п и сател ь  237, 480
“ Ч е р н а я  р ада: Х р о н и к а  1663 го д а ” 237, 480 

♦ К У П А Л А  Я н к а  (н а с т . ф а м . и и м я  Л у ц е в и ч  И в а н  Д о м и н и к о в и ч ; 
1 8 8 2 -1 9 4 2 ) , б е л о р у с с к и й  п о эт . Л и ч н о е  з н а к о м с т в о  с Г о р ь к и м  п р о и зо ш 
л о  в 1929 г ., к о гд а  К у п а л а  в с о с т а в е  б е л о р у с с к о й  д е л е га ц и и  в с тр е ч а л  пи 
с а т е л я , е х а в ш е г о  и з С о р р е н т о  в М о ск в у , в п о гр а н и ч н о м  п у н к те  Н е г о р е 
л о е . Н а ч а л о  п е р е п и с к и  о т н о с и т с я  к  1935 г. 136, 182, 195, 220, 431, 443, 
464, 472, 483

“А  к т о  т а м  и д ет?” 136, 182, 431, 483
“ А д в еч н ая  п есн я ” (в п ер ево д е  “В еч н ая  п есн я”) 195, 220, 443, 464 

♦ К У П Р И Н  А л е к с а н д р  И в ан о в и ч  (1 8 7 0 -1 9 3 8 ) (см.: Письма. Т . 4. У к азател ь ) 
23, 26, 110, 152, 159, 204, 209, 246, 2 5 3 ,268-269, 297, 299, 328, 386,449, 450, 
452, 453, 490, 494^95
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“Я м а ” 159, 268, 414 
“В т р а м в а е ” 299

К У П Р И Н А  см. И о р д ан ск ая  М .К .
К У Р Т И  Т ео д о р , ш в ей ц ар ск и й  у ч ен ы й -п р ав о вед , а в то р  м о н о г р а ф и ч е с к о го  

и сследования “И сто р и я  н ар о д н о го  за к о н о д а т е л ь с т в а ” 209, 453

Л А Г Е Р Л Ё Ф  С ел ьм а  (1 8 5 8 -1 9 4 0 ), ш в ед ск ая  п и сател ьн и ц а , л а у р е а т  Н о б е л е в 
ской  п рем ии  (1909) 86, 349 

Л А Д . см. Л ад ы ж н и к о в  И .П .
* Л А Д Ы Ж Н И К О В  И ван  П ав л о в и ч  (1 8 7 4 -1 9 4 5 ), и зд ател ь ; с Г о р ьк и м  его  свя 

зы вал и  м н о го л етн и е  д е л о в ы е  и д р у ж еск и е  о тн о ш ен и я  (см.: Письма. Т . 5. 
У к а за т е л ь ) 7, 42, 75, 79, 159, 161, 168, 2 0 3 -2 0 4 , 237, 259, 270, 275 , 293, 307, 
333, 343, 414-416, 420, 443, 449^50, 468, 479 

Л А К Т А Н Ц И Й  (ум. в 330 г.), х ри стиан ский  а п о л о г е т  217, 460-461 
Л А М П Е Р Т  К у р т  (1 8 5 9 -1 9 1 8 ), н ем ец ки й  зо о л о г  223, 466 

“Ж и зн ь  п ресны х  р ы б ” 223, 466
Л А Н Д Е  (Л ян де; псевд . И зг о е в )  А л е к с а н д р  (А а р о н )  С о л о м о н о в и ч  

(1872-1935), ю рист; публицист. Н а ч а л  п о л и ти ч еск у ю  д е я т е л ь н о с т ь  к а к  л е 
гальн ы й  м ар кси ст , сп одвиж ни к  П .Б . С тр у ве , п о здн ее  -  со ц и ал -д ем о к р ат ; 
в ян в ар е  1906 г. на II с ъ е зд е  к ад ето в  и зб р ан  в Ц К  п ар ти и , к  п р аво м у  к р ы 
лу  к о т о р о го  п р и м ы к ал  до  1918 г. В 1909 г. у ч ас тв о в ал  в сб о р н и к е  “ В ех и ” ; 
о п у б л и ко в ал  ряд  р а б о т  на о б щ еств ен н о -п о л и ти ч еск и е  т е м ы . Е го  статьи  в 
“Р усской  м ы сл и ” п о л н ы  тен д ен ц и о зн ы х  в ы п ад о в  и о ц е н о к  л и ч н о сти  и 
тв о р ч еств а  Г о р ьк о го . П о сл е  О к т я б р ь с к о й  р е в о л ю ц и и  зан ял  р е зк о  ан ти со 
ветску ю  позиц и ю ; в я н в ар е  1919 г. ар есто в ан  и со сл ан  н а о к о п н ы е  р а б о т ы  
в В ологду . В о зв р ащ ен  по  х о датай ству  Г о р ьк о го . В 1922 г. в ы сл ан  в Г е р м а 
нию , где сотр у дн и чал  в “Р усской  м ы сл и ” со  С тр у ве; п о зж е  п ер еех ал  в 
П р и б ал ти к у  174,425 

Л А С С О  см. М гел ад зе  В .Д .
Л. Л Ь В О В И Ч  см. Т о л сто й  Л .Л .
Л Е В О Н  Г ю став  (1 8 4 1 -1 9 3 1 ), ф р ан ц у зск и й  с о ц и ал ьн ы й  п си х о л о г  223 
Л Е ’Д А Н Т Е К  Ф ел и к с  (1 8 6 9 -1 9 1 7 ), ф р ан ц у зск и й  б и о л о г  208, 224, 453 

“Н а ч а л а  б и о л о ги и ” (“ О сн о в н ы е  н ач а л а  б и о л о ги и ”) 208, 453 
Л Е В  см. Т о л сто й  Л .Л .
Л Е В  Н И К О Л А Е В И Ч  слс. Т о л сто й  Л .Н .
Л Е В И Т А Н  И с а а к  И л ьи ч  (1 8 6 0 -1 9 0 0 ) 172 
Л Е В И Т О В  А л ек сан д р  И ван о в и ч  (1 8 3 5 -1 8 7 7 ), п и сател ь  34 
Л Е М О Н Ь Е  К ам и л  (1844—1913), б ел ьги й ск и й  п и сател ь  11, 18, 72, 152, 286, 

292, 297, 335, 410 
“С ам ец ” И , 286, 297 
“П оследни й  б а р о н ” 18, 299  
“В плену  с т р астей ” 72, 335 
“К о н ец  б у р ж у а” 152, 410 
И зб р а н н ы е  сочи н ени я . В 2 т. 297  
С о б р ан и е  сочинений . В 4 т. 335, 410 

Л Е Н . см. Л енин  В .И .
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* Л Е Н И Н  (наст. ф а м . У л ьян о в ; один  из псевд. В л. И льи н ) В лади м ир  Ильич 
(1 8 7 0 -1 9 2 4 ) (см.: Письма. Т . 5. У к а за т е л ь )  202, 250, 266, 270-275, 287, 293, 
295, 308, 314, 338, 357, 361, 388, 431, 435, 438-439, 443, 447^49, 465, 467, 
471,479, 491

“З а м е т к и  п у б л и ц и ста” 271, 295
“ М а т е р и а л и зм  и эм п и р и о к р и ти ц и зм : К р и ти ч еск и е  зам етк и  о б  одной
р еак ц и о н н о й  ф и л о с о ф и и ” 287, 295
“Л ев  Т о л с т о й  и п р о л е т а р с к а я  б о р ь б а ” 448

Л Е О Н И Д  см. А н д р еев  Л .Н .
Л Е О П А Р Д И  Д ж а к о м о  (1 7 9 8 -1 8 3 7 ), и тал ья н ски й  п о эт  253, 495 

“В о зр о ж д е н и е ” (“П о с л е  г р о з ы ”) 253, 495
Л Е О П О Л Ь Д  см. И зр а и л е в и ч  Л .И .
Л Е Р М О Н Т О В  М и хаи л  Ю р ьеви ч  (1814—1841), 232, 477 

“В ы х о ж у  один  я н а  д о р о гу ...” 232, 477
Л Е С Г А Ф Т  П е т р  Ф р а н ц е в и ч  (1 8 3 7 -1 9 0 9 ), п ед аго г; в р ач , о сн о во п о л о ж н и к  

н ау ч н о й  с и стем ы  ф и з и ч е с к о г о  в о сп и тан и я  и в р ач еб н о -п е д а го ги ч е с к о 
го  к о н т р о л я  в ф и з и ч е с к о й  к у л ь ту р е  в Росси и . Б ы л  зн а к о м  с Г о р ьк и м  64,
326

Л Е С К О В  Н и к о л а й  С ем ен о ви ч  (1 8 3 1 -1 8 9 5 ) 31, 199-200 , 245, 445-446
Л И Д А  см. Б р о д с к а я  Л .И .
Л И Д А  см. П е ш к о в а  Л .П .
♦ Л И Л И Н А  (урож д. П е р е в о щ и к о в а )  М ар и я  П е тр о в н а  (1866-1943), актриса 

М Х Т , ж е н а  К .С . С тан и сл ав ск о го  (см.: Письма. Т . 2. У к а за т е л ь ) 116, 125, 
275, 373, 382, 496^98

♦ Л И С Е Н К О  (псевд. А р те м ь е в ) В яч есл ав  К о н стан ти н о в и ч  (1873-1934), писа
т е л ь  (см.: Письма. Т . 7. У к а за т е л ь )  18, 54, 275, 292, 320 

“ Н а  п а р о х о д е” 54, 320 
“ В се о б с т о и т  б л а го п о л у ч н о ” 54 
“ С т е н ы ” 54

Л И С С А Г А Р Э  П р о с п е р  О л и в ь е  (1 8 3 1 -1 9 0 1 ), ф р ан ц у зск и й  и сто р и к  312 
“И с то р и я  П а р и ж с к о й  к о м м у н ы  в 1871 г .” 312

“Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  Р А С П А Д ” , к р и ти ч еск и й  сбо р н и к  (М ., 1908 -  вы п. 1 (два 
и здан и я), 1909 -  вы п . 2). А в т о р ы  В. Б а за р о в , А . Б о гд ан о в , В. В ойтолов- 
ский , М . Г о р ьк и й  (стать я  “ О  ц и н и зм е”), С т. И ван о ви ч , Ю. К ам ен ев , А . Л у
н ач ар ск и й , М . М о р о зо в , П . О р л о в ск и й , Ю. С те к л о в , Н . Т р о ц к и й , В. Фри- 
ч е , В. Ш у л ятн и к о в , П . Ю ш кеви ч . В к р а т к о й  за м е т к е  “В м есто  предисло
в и я ” а в то р ы  и зл о ж и л и  сво ю  п озиц и ю : “У ч астн и к и  п р ед л агаем о го  внима
н ию  ч и т а т е л е й  с б о р н и к а  ст о я т  н а п о чв е  п р о л е т а р с к о го  м и ровоззрени я  в 
его  еди н ствен н о  н аучн ой  ф о р м е  -  м ар к си зм е ... Ц ен н о сти  л и тературн ого  
м о д ер н а  со зд ан ы  р а с к о л о т ы м  м и ром , чу ю щ и м  н адви гаю щ у ю ся  гибель...” 
(№  1. С . 3) 13,336

Л И Х А Ч Е В  Н и к о л а й  П е тр о в и ч  (1 8 6 2 -1 9 3 6 ), и сто р и к , ар х ео л о г , палеограф  
175

“Р а зр я д н ы е  д ьяк и  X V I в е к а ” 175
Л И Х Т Е Н Б Е Р Ж Е  А ., ф р ан ц у зск и й  м у зы к о вед , и сто р и к  искусства; автор  мо

н о гр а ф и и  “Р и хард  В агн ер  к а к  п о эт  и м ы с л и т е л ь ” 137, 397-398
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Л О К Т Е В  С ., н ачи н аю щ и й  п и сател ь . Б и о гр а ф и ч е с к и е  д ан н ы е  не н ай д ен ы  313 
“Р одном у сл о ву ” 313

Л О М Б А Р  Ж А Н  (1854—1891), ф р ан ц у зск и й  п и сател ь  163, 417 
“А го н и я ” 163, 417 
“В и зан ти я ” 1 6 4 ,4 7 7

Л О Н Д О Н  Д ж е к  (наст. ф ам . и им я Г р и ф ф и т  Д ж о н ; 1 8 7 6-1916), ам ер и к ан ск и й  
п и сател ь  163

С о б р ан и е  сочинений . Т . 1 163
Л О П А Т И Н  Г ер м ан  А л ек сан д р о в и ч  (1 8 4 5 -1 9 1 8 ), р е в о л ю ц и о н ер -н ар о д н и к , 

друг М ар к са  и п ер в ы й  п ер ево д ч и к  “ К а п и т а л а ” н а  русский  я зы к . Г л ав а  Р ас 
п о р яд и тел ьн о й  ком иссии  “ Н ар о д н о й  в о л и ” ; Н а  “ п р о ц ессе  2 1 -го ” (1887) 
б ы л  п р и го во р ен  к  см ер тн о й  казн и , зам ен ен н о й  н а п о ж и зн ен н о е  з а к л ю ч е 
ние в Ш л и ссельбургской  к р еп о сти . В 1905 г. б ы л  о св о б о ж д ен ; б о л е е  в п о 
л и ти ч еско й  ж изн и  не у ч ас тв о в ал , но  в н и м ател ь н о  следи л  за  н ею . С  1908 по  
1913 г. ж ил  за  гр ан и ц ей , сбли зи л ся  там  с В .Л . Б у р ц е в ы м , А .В . А м ф и т е а т 
р о в ы м , Г орьки м ; в н о я б р е  1909 г. б ы л  у Г о р ь к о го  н а  К ап р и . Г о р ьк и й  в ы 
соко  о ц ен и вал  л и ч н о сть  Л о п ати н а , н есм о тр я  н а  с к е п ти ч еск и е  о ц ен к и  его  
в письм ах Л ени на. В м есте  с Г о р ьк и м  и А м ф и т е а т р о в ы м  у ч ас тв о в ал  в п о д 
г о то вк е  №  1 ж у р н а л а  “С о в р ем ен н и к ” . В 1 9 1 7-1918  гг. со в м естн о  с Г о р ь 
ким  б ы л  ч л ен о м  р азл и ч н ы х  о б щ еств ен н ы х  о р ган и зац и й  78, 84, 8 8 ,1 0 3 ,1 1 1 , 
124, 144, 149, 154-155 , 158, 171, 213, 274, 342f 347, 436, 448, 464, 493, 502 

“Н е  н аш и ” 274, 493, 502
Л О Р И А  А к и л л е , и тальян ски й  публи ци ст, со ц и о л о г  304
Л О Т И  П ь е р  (наст, имя Л уи М ар и  Ж ю л ь е н  В ио; 1 850-1923), ф р ан ц у зск и й  пи 

сател ь  301
“М ой  б р а т  И в ” 301

* Л У Б К О В С К И Й  Р .К ., р е д а к т о р  г а зе т ы  К и ев ск о й  м ы с л и ” . В А Г  х р ан и тся  од
но письм о Г о р ьк о го  и одн о  п исьм о  г а зе т ы  “ К и е в с к а я  м ы с л ь ” в к о н то р у  
“З н а н и я ” 2 1 6 -2 1 7 , 460

Л У И Д Ж И , и тальян ски й  худож н ик  102, 364
Л У К А Ш Е В И Ч  (п ар ти й н ая  к л и ч к а  Ю зеф ) И о с и ф  Д е м е н т ь е в и ч  (1 8 6 3 -1 9 2 8 ), 

р ев о л ю ц и о н ер -н ар о д н и к . З а  п о д го то в к у  п о к у ш ен и я  н а А л е к с а н д р а  II 
п р и го во р ен  к  см ер тн о й  к азн и , зам ен ен н о й  б е с ср о ч н о й  к а т о р го й . С р о к  н а 
к азан и я  Л у к аш ев и ч  о т б ы в а л  в Ш л и ссел ьб у р гск о й  к р еп о сти ; о с в о б о ж 

д е н  в 1905 г. С  1920 г. -  п р о ф е с с о р  ге о л о ги и  в В и л ь н ю сск о м  у н и в е р с и те 
те  421

Л У Н А Ч А Р С К А Я  С .Н . см. С м и дович  С .Н .
* Л У Н А Ч А Р С К И Й  А н ато л и й  В аси л ьеви ч  (18 7 5 -1 9 3 3 ), чл ен  Р С Д Р П  с 1895 г.; 

л и тер ату р н ы й  кр и ти к , публицист, п исатель; п о сле  1917 г. -  го су дар ствен 
ны й и п ар ти й н ы й  д ея тел ь  (см.: Письма. Т . 6. У к а за т е л ь )  130-131 , 187, 
2 3 0 -2 3 2 ,2 4 9 ,265,273,281,283,293,295,336,355,381,386-389,423,435^36, 
452, 476-477, 491-492

“ О  д р ам ату р ги и  и т е а т р е ” 355 
“С о ци ал изм  и и скусство” 381
“В ы с т а в к а  к ар ти н  М ал еви ч а : П и сьм о  из П а р и ж а ” 423 
“Т о л сто й  к а к  х у до ж н и к ” 435-436
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Л У Ч Ы Н А  (Л учи н а) Я н к а  (наст. ф ам . и им я Н еслу х ай ск и й  И ван  Л ю ц иан ови ч ; 
1 851-1897), б ел о р у сск и й  п о эт ; писал  н а б ел о р у сск о м , русском  и польском  
я зы к а х  443

* Л Ь В О В - Р О Г А Ч Е В С К И Й  (н аст . ф а м . Р о га ч е в с к и й ) В аси л и й  Л ьв о в и ч  
(1873(1874)—1930), л и т е р а т у р н ы й  к р и ти к , и сто р и к  л и те р а т у р ы  (см.: Пись
ма. Т . 6. У к а за т е л ь )  193, 440

“Л Ю Б О В Ь ” , х у д о ж ествен н ы й  ал ьм ан ах  “Н о в о го  ж у р н ал а  для всех” (С П б., 
1910), б ы л и  о п у б л и к о в ан ы  п р о и зв ед ен и я  А . Б л о к а , О . Д ы м о ва , Н . А р х и 
п о ва , В . Г о ф м а н а , П . К о ж е в н и к о в а , Б . Л а за р ев ск о го , А .Е . А н и чк о ва , 
Г. Ч у й к о в а , А .Н . Т о л с т о го , С . Г о р о д ец к о го  485

Л Ю К С Е М Б У Р Г  Р о за  (1 8 7 1 -1 9 1 9 ), д е я т е л ь  м еж ду н ар о дн о го  р а б о ч е го  д ви ж е
ния 435

♦Л Ю Ш В И Н  (он  ж е  Л евш и н , Л ю вш ин ; п ар ти й н ы е  к л и ч ки  П ахом , К азим ир, 
Н и к о л ай ) В асили й  Е го р о в и ч  (1883, по  др. сведениям  1890 -  после 1920), р а 
бочи й , ч л ен  Р С Д Р П  с 1905 г.; в 1907 г. р а б о т а л  в правлен ии  п р о ф со ю за  на 
К о л о м ен ск о м  заводе  и вел  п ро паган ди стску ю  д еятел ьн о сть . В 1909 г. М ос
к о вск о й  п ар ти й н о й  о р ган и зац и ей  б ы л  н ап р ав л ен  в “В ы сш у ю  с.-д. п р о п а
ган д и стск о -аги тато р ск у ю  ш к о л у  для р аб о ч и х ” на К апри . П о  возвращ ении  
в Р осси ю  в 1910 г. б ы л  ар есто в ан  и сослан  в С иб ирь  на п ять  л ет . П осле  О к 
тя б р ьск о й  р ев о л ю ц и и  -  чл ен  М о ск о в ско го  гу б ер н ско го  С о вета  рабочи х  и 
со л датски х  д еп у тато в . Е сть  сведения о п ер еп и ск е  с Г орьки м , писатель  в ы 
с ы л ал  ем у книги  и ден ьги  ч е р е з  “З н а н и е ” ; письм а Г о р ьк о го  Л ю ш вину и о т 
в е тн ы е  не найдены  96, 357

“К а п р и й с к а я  п ар ти й н ая  ш к о л а  1909 г .” 357
Л Я Д О В  (наст. ф а м . М ан д ел ьш там ) М а р ты н  Н и к о л а е в и ч  (1872-1947), социал- 

д е м о к р а т , б о л ьш ев и к ; с 1905 г. ч л ен  Б ю р о  к о м и те то в  бо л ьш и н ства , затем  
ч л ен  М о ск о в ск о го  к о м и т е та  Р С Д Р П . П о зн ак о м и л ся  с Г о р ьк и м  в январе 
1905 г. в Р и ге ; в 1909 г. ж и л  н а К ап р и  У ч астн и к  групп ы  “В п ер ед ” . Б ы л  
л е к т о р о м  К ап р и й ск о й , за т е м  Б о л о н с к о й  п ар ти й н ы х  ш ко л . В 1911 г. в ы 
ш ел  из гр у п п ы  “ В п ер ед ” , вер ну л ся  в Р оссию . С  1920 по 1923 г. р а б о тал  в 
В С Н Х , Н а р к о м п р о с е  295, 336, 435-436 

“Т о л с то й  к а к  о б щ еств ен н ы й  д е я т е л ь ” 436
♦ Л Я Х О В И Ц К И Й  А ., в е р о я тн о , б и б л и о т е к а р ь  из К и ев а . П р ед п о л о ж и тел ьн о  

а д р есат  Г о р ьк о го , о б р а щ а л с я  с п р о сьбо й  в ы с л а т ь  книги . П исьм а Г о р ьк о 
го  Л ях о в и ц к о м у  не р а зы с к а н ы  213

М А Д А Ч  И м р е  Э м ер и к  (1 8 2 3 -1 8 6 4 ), в ен гер ск и й  п и сател ь , тв о р ч еств о  к о т о 
р о го  в ы с о к о  о ц ен и вал  Г о р ьк и й  2 0 8 -2 0 9 , 453-454 

“ Ч е л о в е ч е с к а я  т р а ге д и я ” 208, 453
М А Й Е Р  К унц , н ем ец ки й  х удож н ик  203, 449 

“П е р с е й ” 449
М А К -К Л Ю Р  см. “N ew  M e. C lure M agazine”
М А К С  см. П е ш к о в  М .А .
М А К С И М  см. П Е Ш К О В  М .А .
♦ М А К С И М О В  П а в е л  Х р и с а н ф о в и ч  (1 8 9 2 -? ), н ач и н аю щ и й  п и сател ь ; в 

1910 г. прислал  Г о р ьк о м у  п ер во е  письм о, что  послуж ило  началом  перепис-
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ки, дли вш ейся  ч е т в е р т ь  века . Г о р ьк и й  ч и тал  и п р ави л  п р и сл ан н ы е  им  р у 
кописи , в письм ах п о др о бн ей ш и м  о б р а зо м  а н а л и зи р о в ал  е го  п р о и зв ед е 
ния, учил  п и сател ьск о м у  м астер ству , р ек о м е н д о в а л  к ни ги  для  ч тен и я  по 
истории  и тео р и и  л и т е р а т у р ы , ф о л ь к л о р у , став  е го  н аставн и к о м  в л и т е р а 
туре. В 1920-е годы  п е ч а т а л  е го  о ч е р к и  в ж у р н ал е  “ Н а ш и  д о сти ж ен и я ” , 
написав  п реди слови е  к  о тд ел ьн о м у  их и здан и ю . Л и ч н о е  зн ак о м ств о  п р о 
и зо ш л о  18 и ю ля 1928 г., к о гд а  Г о р ьк и й  п р и ех ал  в Р о сто в -н а-Д о н у ; о б  эт о м  
М акси м ов  н аписал  ст а т ь ю  “В с тр еч аем  М ак си м а  Г о р ьк о го : (В п е ч а т л е 
н ия)” , о п у бл и ко ван н у ю  в р о сто в с к о м  “М о л о т е ” (1928. №  2090. 19 и ю л я). 
В А Г  х ран ятся  34 письм а Г о р ьк о го  М ак си м о ву  и 72  письм а М ак си м о ва  
Г о р ьк о м у  2 1 1 -2 1 2 , 244—245, 269, 275, 456^57, 486 ^8 7  

“У ч и тел ь  и н астав н и к ” 456, 486
♦ М А Л И Н О В С К А Я  Е л е н а  К о н стан ти н о в н а  (1 8 7 0 -1 9 4 2 ), друг Е .П . П е ш к о 

вой, о б щ ествен н ая  и т е а т р а л ь н а я  д ея тел ьн и ц а  (см.: Письма. Т . 2. У к а з а 
тел ь) 5, 12-13 , 156-157 , 2 0 6 -2 0 7 , 2 4 9 -2 5 1 , 268, 272-273, 275, 279, 286-287, 
301, 317, 361, 413, 432, 452, 454-455, 471, 491-492

М А Л И Н О В С К И Й  А . см. Б о гд ан о в  А .А .
М А Л И Н О В С К И Й  К ., п о льск и й  дворяни н , м и р о во й  судья; о т е ц  Е .К . М ал и 

н овской  452
М А Л М Ы Г О  И .Г ., в л ад ел ец  к н и ж н о го  м агази н а  в П е те р б у р ге  481
♦ М А Л Ы Ш Е В  С ер гей  В аси л ьев и ч  (1 8 7 7 -1 9 3 8 ), п и сател ь ; у ч ас тн и к  р е в о л ю ц и 

о н ного  движ ения. Ч л е н  Р С Д Р П  с 1902 г., а к ти в н ы й  у ч ас тн и к  р ев о л ю ц и и
1905-1907 гг. П о сл е  О к т я б р ь с к о й  р ев о л ю ц и и  р а б о т а л  в Н а р о д н о м  к о м и с
сар и ате  труда, в годы  Г р аж д ан ск о й  в о й н ы  -  ч л ен  Р е в в о е н с о в е та  Т у р к е 
стан ско го  ф р о н т а . С  1922 г. -  п р ед сед а тел ь  В сесо ю зн о й  т о р го в о й  п а л а ты . 
Л ичное зн ак о м ство  с Г о р ьк и м  со сто я л о сь  в и ю н е  1905 г., к о гд а  по  п о р у ч е 
нию  П е те р б у р гс к о го  к о м и т е та  М а л ы ш е в  и А .В . Ш отм аЦ  п р и е зж а л и  в К у- 
о к к ал у  к  п и сател ю  за  д ен ьгам и  для  п о дп о л ьн о й  ти п о гр а ф и и . В 1909 г. М а
л ы ш ев  послал  Г о р ьк о м у  на о т зы в  р у к о п и сь  р а с с к а з а /‘М а ш а ” , за в я за л а с ь  
перепи ска , б о л ь ш ая  ч ас ть  к о т о р о й  п риходится  на 1 9 Й —1916 гг., к о гд а  М а
л ы ш е в  находился в ссы л к е  в С ибири . П и сьм а  Г о р ь к о го  М ал ы ш е в у  в С и 
бирь п ер еп и сы в ал и сь  ссы л ьн ы м и  и ш и р о к о  р асп р о стр ан я л и сь  среди  них. 
Г орьки й  вн и м ател ьн о  о тн о си л ся  к  п р о и зв ед ен и ям  М а л ы ш е в а  и в своей  
статье  “О  п и сател я х -сам о у ч ках ” п о др о б н о  о стан о ви л ся  н а  е го  т в о р ч е с тв е . 
В А Г  хран ятся  п ять  писем  Г о р ьк о го  М а л ы ш е в у  и д ев я ть  писем  М а л ы ш е 
ва Г о р ьк о м у  85, 269, 275, 313, 348 

“Р одном у я зы к у ” 85, 348 
“М аш а” 313

♦ М А М О Н Т О В  С авва  И в ан о ви ч  (1 8 4 1 -1 9 1 8 ), п р о м ы ш л ен н и к , ак ц и о н ер  ж е 
л езн о д о р о ж н ы х  и стр о и те л ь н ы х  ком п ани й ; м ец ен ат , т е а т р а л ь н ы й  и м у зы 
к ал ьн ы й  деятел ь . В 1885 г. созд ал  в М о ск в е  частн у ю  русскую  оп ер у , на 
сцене к о то р о й  д е б ю ти р о в ал  Ш аляпин . Е го  п о д м о ск о в н о е  и м ен и е А б р а м 
цево  стал о  к у л ьту р н ы м  ц ен тр о м , где ж и л и  и б ы в а л и  н аезд ам и  к р у п н ей ш и е  
худож ники , п исатели , ар ти сты ; ав то р  ш у то ч н ы х  в о дев и л ей , к о т о р ы е  с т а 
вились на сцене д о м аш н его  т е а т р а . Г о р ьк и й  о б р а щ а л с я  к  М ам о н то в у , р е 
ком ендуя ем у и тал ья н ск о го  п и сател я  У . О й этти . П и сьм о  Г о р ьк о го  не р а 
зы скан о . В А Г  хран ится  одн о  письм о М ам о н то в а  Г о р ьк о м у  360
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М А Н Е В И Ч  А б р а м  (А б р ах ам ) А н ш е л о в и ч  (1 8 8 1 -1 9 4 2 ), худож ник. В конце 
о к т я б р я  1910 г. Г о р ьк и й  п о сети л  М ан еви ч а , ж и в ш е го  на К ап р и , и п о зн ак о 
м ился с е го  р а б о там и . М ан еви ч  н ач ал  п исать  п о р т р е т  п и сател я  (о п у бл и ко 
ван  в г а зе т е  “ У т р о  Р о сси и ” (1914. №  16 о т  21 янв .)) 172, 270, 423

М А Н Н  Г енри х  (1 8 7 1 -1 9 5 0 ), н ем ец ки й  п и сател ь  72, 169, 1 9 4 ,335, 352 
П о л н о е  со б р ан и е  сочи н ени й . В 9 т . 72, 335
“В ен ер а : Б о ги н и , и ли  Т р и  р о м а н а  гер ц о ги н и  А сси ” 72, 335, 353, 421
“М ел к и й  б е с ” 169, 194, 335, 352, 421
“ М н аи с” 335, 352
“Д ж и н е в р а ” 335, 352
“М и н ер в а” 352
“Д и а н а ” 352

М А Н Н  Т о м ас  (18 7 5 -1 9 5 5 ), н ем ец ки й  п исатель; б р а т  Г. М ан н а 7 2 ,335,352,491 
П о л н о е  со б р ан и е  сочи н ени й . В 5 т . 72, 335 
“ Ф л о р е н с ” (“ Ф л о р ен ц и я ”) 335, 352 
“ С ем ей ств о  Б у д ен б р о к о в : П ад ен и е  одной  сем ьи ” 335 
“Т р и с т а н ” 335, 352 
“Д о р о г а  к  к л ад б и щ у ” 352 
“П л а т я н о й  ш к а ф ” 352 
“Л у и зх ен ” 352 
“С1абш8 б е Г  352 
“Т о н и о  К р ё г е р ” 352 
“Т я ж е л ы е  ч а с ы ” 491

М А Н Ы Ч  (псевд . Т авр и ч ан и н ) П е т р  Д м и тр и еви ч  (7 -1918), п и сател ь , ж у р н а 
лист . П о  со о б щ ен и ю  П . П и л ь с к о го  (С его дн я  (Р ига). 1925. 18 дек .), р асстр е
л ян  В Ч К  203, 449

М А Р А Т  см. Ш ан ц ер  В .Л .
М А Р И Я  см. А н д р е е в а  М .Ф .
М А Р И Я  Ф Е Д О Р О В Н А  см. А н д р е е в а  М .Ф .
М А Р К О В  В л ад и слав  Л ьв о в и ч  (1 8 3 1 -п о сл е  1905), п и сател ь  237, 480 

“ К у р ск и е  п о р у б еж н и к и : И сто р и ч еск и й  р о м а н ” 237, 480
М А Р К С  А д о л ь ф  Ф ед о р о ви ч  (1 8 3 8 -1 9 0 4 ), к н и го и зд ател ь  30, 84, 1 6 8 ,347, 387, 

420
М А Р К С  К а р л  (1 8 1 8 -1 8 8 3 ) 312, 342, 383, 473 

“Л и б е р а л ы  у в л а с т и ” 312
М А Р Ц И А Л  (о к о л о  4 0 -о к о л о  104), ри м ский  п о эт  198, 444
М А Р Ц И А Н  см. М ар ц и ал
* М А С К А Р Д И  Д ж и н а , д о ч ь  Д. М аскарди . В А Г  х р ан ятся  два письм а Д ж ин ы  

М аск ар д и  Г о р ьк о м у  108, 361, 367
* М А С К А Р Д И  Д ж у зеп п е , и тал ь я н ец , п р о ф ессо р  м у зы ки . В А Г  хран ится  одно 

п исьм о  Г о р ь к о го  М аск ар д и  и о дн о  п исьм о  М аск ар ди  Г о р ьк о м у  101-102, 
108, 361-362, 366-367

*М  А С К А Р  Д И  Т е р е за , ж е н а  Д ж . М аскарди ; у р о ж е н к а  А лясси о , и м ела  там  
свой  дом , в к о т о р о м  л е т о м  в 1910-х годах  ж и л а  П е ш к о в а  с сы ном . Г орький  
ч а с то  б ы в а л  в А л я сси о  и б ы л  х о р о ш о  зн ак о м  со всем  сем ей ством  М аск ар 
ди. В А Г  хр ан и тся  о дн о  п исьм о  1911 г. Т . М аск ар д и  Г о р ьк о м у  361-362
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М А С Л О В  П е т р  П авл о в и ч  (1 8 6 7 -1 9 4 6 ), эко н о м и ст ; н а  IV  О б ъ е д и н и т е л ь 
ном  съ е зд е  Р С Д Р П  в ы сту п ал  с п р о гр ам м о й  м у н и ци пал и зац ии  зем л и . 
В 1910-х годах м ен ьш ев и к , со тр у дн и чал  с М а р т о в ы м  и П о тр е с о в ы м ; к  его  
д о р ев о л ю ц и о н н о й  д ея тел ьн о сти  Г о р ьк и й  о тн о си л ся  о тр и ц а те л ь н о . П о с л е  
1917 г. вел  н ау ч н о -и ссл ед о вател ьск у ю  р аб о ту ; в 1929 г. и зб р ан  дей ств и 
т ел ь н ы м  ч л ен о м  А Н  С С С Р  130 

“М А Т Т И Н О ” см. “ Il M attino”
М А Т У Ш Е В С К И Й  И гн ац и й , п о льски й  л и т е р а т у р о в е д  137, 397-398

“Д ьяво л  в п оэзии : И с то р и я  и п си х о л о ги я  ф и гу р , о л и ц етв о р я ю щ и х  зл о  в 
и зящ ной  сло весн о сти  всех н ар о до в  и в е к о в ” 137, 397-398 

М Г Е Л А Д З Е  (п ар ти й н ая  к л и ч к а  T ria  (Т р и а)) В л ас  Д. (1 8 6 8 -? ), у ч астн и к  ан ти 
ф ео д ал ьн о й  р ев о л ю ц и и  1905-1911 гг. в П ер си и ; ч л ен  м ен ьш ев и стск о го  
п р ави тел ьства  Г рузии , п о сле  у стан о вл ен и я  со в етск о й  в л асти  эм и гр и р о в ал . 
З н а к о м ы й  Г о р ьк о го , в 1910 г. б ы л  на К ап р и  7 3 -7 4 , 7 8 -8 0 , 83, 88, 95, 97, 
103-104, 111, 210, 270, 336-338, 342-343, 350, 357, 359, 364-365, 369, 455 

“К ав к а зс к и е  со ц и ал -д ем о к р аты  в п ер си д ско й  р е в о л ю ц и и ” 343, 357 
М Е Д Е М  (наст. ф ам . Г р и н бер г) В л ади м ир  Д ав ы д о ви ч  (1 8 7 9 -1 9 2 3 ), публицист; 

один из л и д ер о в  Б у н да  388
М Е Д И Ч И  Л о р ен ц о  В ел и к о л еп н ы й  (1 4 4 9 -1 4 9 2 ), п о л и ти к , п р а в и т е л ь  Ф л о р е н 

ции с 1469 г.; п о к р о в и те л ь  искусств , п о эт  154, 412 
М Е Й Е Р  М ак с  В и л ьгел ьм  (1 8 5 3 -1 9 1 0 ), ш в ей ц ар ск и й  а стр о н о м , п р о ф ессо р . 

С  Г о р ьк и м  п о зн ак о м и л ся  н а К ап р и , где ж и л  м н о го  л е т . С о а в т о р  Г о р ьк о го  
по кни ге  “З е м л е т р я с е н и е  в К ал а б р и и  и С ицилии  15(28) д е к а б р я  1908 г .” , 
в ы ш ед ш ей  в “З н а н и и ” 22, 54, 296, 321

“М Е Л И Т О П О Л Ь С К И Е  В Е Д О М О С Т И ” , л и т е р а т у р н а я , о б щ еств ен н ая , э к о 
н о м и ческая  и то р го в о -п р о м ы ш л е н н а я  га зе т а  (М ел и то п о л ь , 1910-1912); 
р ед ак то р ы -и зд ател и  Ш .С. П о л у тас , Л .Л . Л и б ер м ан  356 

М Е Л Ь Н И К О В  М .П ., в л ад ел ец  к н и ж н о го  м агази н а  в П е т е р б у р г е  208, 454 
М Е Л Ь Н И К О В -П Е Ч Е Р С К И Й  (псевд. А н д р ей  П е ч е р с к и й ) П а в е л  И в ан о в и ч  

(1818-1883), п и сател ь , и сто р и к  372, 445-446, 451 
П о л н о е  со бр ан и е сочинений . В 7 т . 372 

М Е Н Д Е С  К а т ю л ь  (1 8 4 1 -1 9 0 9 ), ф р ан ц у зск и й  п и сател ь , н о в ел л и ст  163, 417 
П о л н о е  собр ан и е сочинений . В 7 т . 163, 417 

М Е Н З Б И Р  М ихаил А лек сан д р о в и ч  (1 8 5 5 -1 9 3 5 ), зо о л о г , о р н и т о л о г  118, 
375

“П ти ц ы  Росси и ” 118, 375
М Е Н Ь Ш И К О В  М И Х А И Л  О с и п о в и ч  (1 8 5 9 -1 9 1 8 (1 9 1 9 )) , п у б л и ц и с т ; в 

1890-е го ды  р е д а к т о р  “ К н и ж е к  н е д е л и ” , со тр у д н и к  г а з е т  “Н о в о е  в р е м я ” , 
“В естн и к  в сем и р н о й  и с т о р и и ” , ж у р н а л а  “ П у т ь ” . Ц и к л ы  е го  с т а т е й  
“ П и сьм а  к  б л и ж н и м ” е ж е м е с я ч н о  в ы х о д и л и  в П е т е р б у р г е  о т д е л ь н ы м  и з
дан и ем  в г а зе т н о м  ф о р м а т е  н а  п р о т я ж е н и и  1 9 0 2 -1 9 1 5  гг. В 1901 г. с о в м е 
стн о  с Р о за н о в ы м , М е р е ж к о в с к и м , Г ип пи ус и др. у ч а с тв о в а л  в о р г а н и за 
ции Р е л и г и о зн о -ф и л о с о ф с к о г о  о б щ е с т в а , д е й с т в о в а в ш е го  в Р осси и  с п е 
р е р ы в а м и  до 1915 г. Г о р ьк и й , и зр е д к а  п о сещ ав ш и й  засед ан и я  О б щ е с т в а , 
видим о, б ы л  зн а к о м  с М е н ь ш и к о в ы м . К  е го  и д еям  п и с а т е л ь  о тн о си л ся  
п о д ч ер к н у то  о т р и ц а т е л ь н о  441 

“К р и зи с  то л с т о в с т в а ” 441
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М Е Н Ы Ц И К О В  Л еони д  П е тр о в и ч  (1 8 6 9 -1 9 3 2 ), н ар о до во лец ; п о зж е  чи н ов
н и к  О со б о го  о т д ел а  Д е п а р т а м е н т а  полиции; в 1909 г., уехав  за  границу, п е
ред ал  д о к у м ен ты  о  п р о в о к а т о р а х  В .Л . Б у р ц еву  143-144 , 149, 403

“ О х р а н к а  и р ев о л ю ц и я : К  и сто р ии  тай н ы х  и п о ли ти ческ и х  о р ган и за 
ций, су щ еств о вав ш и х  во  в р ем ен а  сам о д ер ж ав и я ” . Т . 1 403 

♦ М Е Р Е Ж К О В С К И Й  Д м и тр и й  С ер геев и ч  (1 8 6 6 -1 9 4 1 ), п и сател ь , ф и л о со ф . 
Л и ч н о  зн ак о м  с Г о р ьк и м , видим о, с 1900 г. (см.: Письма. Т . 4. У к азател ь ) 
113, 169, 184, 372, 432-433, 494 

“ Ч ех о в  и Г о р ьк и й ” 372, 432 
П о л н о е  со б р ан и е  со чинений . В 17 т. 372 
“ Р ел и ги я  Л . Т о л с т о го  и Д о с т о е в с к о го ” 433 

М Е Т Е Р Л И Н К  М о р и с  (1 8 6 2 -1 9 4 9 ), б ел ьги й ск и й  п и сател ь , д р ам ату р г  354 
М И К Е Л А Д З Е  см. М гел ад зе  В .Д .
М И К Е Л А Н Д Ж Е Л О  Б у а н а р р о ти  (1 4 7 5 -1 5 6 4 ), и тальян ски й  ску л ьпто р , ху

д о ж н и к  268, 441
♦ М И Л И Ц Ы Н А  (урож д. Р азу в аева ) Е л и за в е т а  М и тр о ф а н о в н а  (1869-1930), 

п и сател ьн и ц а  (см.: Письма. Т . 6. У к а за т е л ь )  257, 397, 500 
“В о ж и д ан и и  п р и го в о р а ” 397 
“ Р а зг р о м ” 500 
“ Р а с с к а зы ” . В 2 т . 500

♦ М И Л Л Е Р  Ю рий, в ер о я тн о , б и б л и о т е к а р ь  в Н и ж его р о д ск о й  губернии . П р ед 
п о л о ж и т е л ь н о  ад р есат  Г о р ьк о го , о б р ащ ал с я  с п р о сьбо й  в ы сл ать  книги. 
П и сьм а  Г о р ьк о го  М и л л ер у  и М и л л ер а  Г о р ьк о м у  не р а зы с к а н ы  52 

♦ М И Л Ю К О В  П а в е л  Н и к о л а е в и ч  (1 8 5 9 -1 9 4 3 ), и сто р и к , публицист; лидер  
п ар ти и  к ад ето в ; р е д а к т о р  г а зе т ы  “Р е ч ь ” . Ч л е н  III и IV  Г осударственны х 
дум; м и н истр  и н о стр ан н ы х  дел  В р ем ен н о го  п р ави тел ьства . Е го  книга “И з 
и сто р и и  ру сско й  и н тел л и ген ц и и ” в ы х о д и л а  в “З н а н и и ” . П о сл е  р е в о л ю 
ции -  эм и гр ан т ; р е д а к т о р  га зе т ы  “ П о след н и е  н о во сти ” , вы ходи вш ей  в П а 
р и ж е . П ер е п и с к а  с Г о р ьк и м  о тн о си тся  к  1926 г. 199, 211, 250, 308, 446, 
456-457, 465

“ О ч е р к и  по  и сто р и и  русской  к у л ь ту р ы ” 211, 456-457 
“Р усские  п а р ти и ” 309

М И Н С К И Й  (наст. ф ам . В и л ен к и н ) Н и к о л а й  М ак си м о ви ч  (1855-1937), п оэт, 
п ер ево д ч и к , п ублицист. П е р в ы й  сб о р н и к  “С ти х о тв о р ен и й ” (1883) бы л  
у н и ч то ж ен  ц ен зу р о й , за ав то р о м  у стан о вл ен  н егл асн ы й  н адзор , сн яты й  в 
ф е в р а л е  1885 г. В н а ч ал е  в ек а  -  у частн и к  Р е л и ги о зн о -ф и л о со ф ск о го  о б 
щ еств а ; с о зд а т е л ь  ф и л о с о ф с к о й  тео р и и  “м ео н и зм а” , и зл о ж ен н о й  в книге 
“Р ел и ги я  будущ его: Ф и л о со ф ск и е  р а з г о в о р ы ” (190 1 -1 9 0 3  гг.). В 1905 г. 
М и н ски й  п е р е ж и в а е т  у в л еч ен и е  р ев о л ю ц и о н н ы м и  н астроени ям и  и о се 
н ью  э т о го  года  п ри  п о ср едстве  Г о р ьк о го  стан о ви тся  р едак то р о м -и зд ате- 
л ем  г а зе т ы  “Н о в а я  ж и зн ь ” (к о н ец  о к т я б р я -н а ч а л о  дек аб р я). З а  п у бл и ка
ц ию  л ен и н ск о й  статьи  “П а р ти й н а я  о р ган и зац и я  и п ар тий ная  л и т е р а т у р а ” 
б ы л  а р есто в ан , ч е р е з  н е с к о л ь к о  дней  вы п у щ ен н ы й  под зал о г , н елегал ьн о  
б е ж а л  за  границу . П о сел и л ся  в П а р и ж е , где стал  к о р р есп о н д ен то м  газет  
“ Б и р ж е в ы е  в ед о м о сти ” , “ С о в р ем ен н о е  сл о в о ” , “Р усь” , “У тр о  Р оссии”. 
О сен ью  1913 г. М и н ски й  б ы л  п о м и ло ван , в р о л и  его  п о р у ч и тел я  вы ступил
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С.Ю . В и тте . В м а р т е  1914 г. М и н ски й  с ж е н о й  в о зв р а щ а е тс я  в Р о сси ю . 
П ер в ая  м и р о вая  войн а за с т а л а  М и н ско го  на пути  в П а р и ж , куда он  ех ал  по  
частн ом у  делу. О к азав ш и сь  о т р е за н н ы м  о т  р о ди н ы , он  п р и н и м ает  р е ш е 
ние не в о звр ащ аться . В н ач а л е  1920-х го до в  ж и л  в Б е р л и н е , л и т е р а т у р н о й  
д ея тел ьн о стью  не зан и м ал ся  135, 247, 395, 489 

“Н а  о б щ еств ен н ы е  т е м ы ” 395 
“Т о л сто й  и р еф о р м и зм : И деи  С а л о м е и ” 395 

“М И Р  И С К У С С Т В А ”, х у д о ж ествен н ы й  и л л ю с тр и р о в а н н ы й  ж у р н ал  (С П б ., 
1899-1904); р е д а к т о р ы  С .П . Д яги л ев , со р е д а к т о р  с 1904 г. А .Н . Б е н у а , и з
д ател и  М .К . Т ен и ш ев а , С .И . М ам о н то в . В о к р у г  ж у р н а л а  о б ъ ед и н и л и сь  
п исатели , п о эты , худож н ики  си м во л и стск о го  н ап р ав л ен и я , чьи м  д ев и зо м  
бы л о : “С во б о да  и ску сства” . “М ир и ску сства” в есьм а  к р и ти ч еск и  о тн о с и л 
ся к  тв о р ч еству  Г о р ьк о го  138, 398, 488 

М И Р Б О  О к т а в  (1848( 1950)—1917), ф р ан ц у зск и й  п и сател ь  417, 423, 473, 502 
М И Р О Л Ю Б О В  см. К р ы с т е в  К .
* М И Р О Л Ю Б О В  В и к то р  С ер геев и ч  (1 8 6 0 -1 9 3 9 ), р е д а к т о р  “Ж у р н а л а  для 

всех” (см.: Письма. Т . 1. У к а за т е л ь ) 257, 261, 458, 479, 500, 503 
М И Р Т О В  О . (наст. ф ам . и им я Н е гр еск у л  О л ь г а  Э м м ан у и л о вн а; в п ер во м  з а 

м у ж естве  К о т ы л е в а , во  в то р о м  -  Р о зен ф ел ь д ; 1874-1939), п и сател ь , д р а 
м ату р г  140, 347

“М ер тв ая  зы б ь ” 83, 140, 347
* М И Х А Й Л О В С К А Я  (у р о ж д . Ч а р ы к о в а )  Н а д е ж д а  В а л е р и а н о в н а  

(1860-1932), вдова Н . Г ар и н а (М и х ай л о вск о го ) (см .: Письма. Т . 5. У к а з а 
тел ь ) 419

М О Г И Л Я Н С К И Й  М ихаил  М и х ай ло ви ч  (1 8 7 3 -1 9 4 2 ), п ублицист; п ер ево д и л  
для “З н а н и я ” п р о и зведен и я  М . К о ц ю б и н с к о го  211, 380, 456 

М О Л Г А Ш , н еу стан о в л ен н о е  л и ц о  207, 452 
М О П А С С А Н  Ги, де (18 5 0 -1 8 9 3 ), ф р ан ц у зск и й  п и сател ь  245, 304 

“П ы ш к а ” 304
М О Р Г А Н О  М ар и о , в л ад ел ец  к а ф е  на К ап р и , в о к р у г  к о т о р о го  гр у п п и р о в а 

лись  русские эм и гр ан ты . З д е с ь  п р о ходи ли  д р у ж еск и е  встр еч и , со в м естн ы е  
м ер о п р и яти я  русских  “к ап р и й ц ев ” , а т а к ж е  п р ед став л ен и я  н а р о д н ы х  п ев 
цов и тан ц о р о в . Ч е р е з  М о р ган о  Г о р ьк и й  п о л у ч ал  п о сы л к и , книги , д е н е ж 
н ы е  п ер ево д ы  и свою  к о р р есп о н ден ц и ю ; Г о р ьк и й  п о л ь зо в ал ся  к р ед и то м  в 
это м  к а ф е  67, 270, 329-330, 498 

М О Р Г А Н О  Э н р и ко , сы н  М . М о р ган о  67, 330
* М О Р О З О В  Н и к о л ай  А лек сан д р о в и ч  (1 854-1946), н ар о д о в о лец , и сторик ; хи

мик, астрон ом , м атем ати к ; п о эт , п ер ево д чи к . Ч л ен  И сп о л к о м а  “Н ар о дн о й  
воли ” , участн и к  п окуш ени я  на А лек сан д р а  II, в 1882 г. п р и го во р ен  к  вечн о й  
като р ге ; 21 год п р о вел  в П етр о п ав л о в ск о й , затем  -  в Ш ли ссельбургской  
крепости . П о  ам нистии  1905 г. освобож ден . П е ч а т а л с я  в ж у р н ал ах  “Б ы 
л о е ” , “Р усское б о гатств о ”, “О б р а зо в а н и е ” , “В естн и к  Е в р о п ы ” , “С о в р ем ен 
ны й м и р” и др.; ав то р  трудов  по естество зн ан и ю  и другим  о тр асл ям  науки . 
А вто р  п о эти ч еск о го  сбо р н и ка  “З в е зд н ы е  п есни ” (1910). К ни ги  М о р о зо в а  
Г орький  вы п и сы вал , и в его  личн ой  б и б л и о тек е  х р ан ятся  с пом етам и : 
“В поисках  ф и л о с о ф с к о го  к ам н я ” (ОЛЕГ. 100), “В н ач ал е  ж изни : К а к  из
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м ен я  в ы ш е л  р е в о л ю ц и о н ер ?” (ОЛЕГ. 1235), “Х р и сто с” {ОЛЕГ. 5210). П о с
л е  р ев о л ю ц и и  М о р о зо в  со вм естн о  с Г о р ьки м  у частво вал  во  м ногих о б щ е
ствен н ы х  начи нан и ях , в частн о сти  в м ар те  1917 г. -  в органи зац ии  “С вобод
ной  ассоциации  для р азв и ти я  и р асп р о стр ан ен и я  п о л о ж и тел ьн ы х  н аук” , 
в 1921 г. -  в о р ган и зац и и  л и тер ату р н о -х у д о ж еств ен н ы х  сборн и ков  в по
м о щ ь  го ло д аю щ и м . В 1932 г. и зб р ан  п о ч етн ы м  чл ен о м  А Н  С С С Р, автор  
м ем у ар о в  “П о в е с ть  м о ей  ж и зн и ” . В А Г  хран ится  одно письм о Г о р ько го  
М о р о зо в у  и тр и  письм а М о р о зо в а  Г о р ьк о м у  64, 275, 326, 467-468

М О Р О З О В  С авв а  Т и м о ф е е в и ч  (1 8 6 2 -1 9 0 5 ), п р о м ы ш л ен н и к , м ец ен ат, один 
из д и р е к т о р о в  М Х Т . С  Г о р ьк и м  п о зн ак о м и л ся  в 1900 г., став  его  близким  
другом . О к о н ч и л  ж и зн ь  сам о у б и й ство м  224

♦ М О С К В И Н  И ван  М и х ай ло ви ч  (1874—1946), а к т е р  М Х Т  (см.: Письма. Т. 4. 
У к а за т е л ь )  97, 359

“М О С К О В С К И Е  В Е Д О М О С Т И ”, еж ед н евн ая  га зе т а  (М ., 1756-1917); р ед ак 
т о р  в 1909-1913  гг. Л .А . Т и х о м и р о в , и зд ател и  с 1909 г. А .Э . Н о льд е , 
Л .А . Т их о м и р о в  399

♦ М О С К О В С К И Й  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  Т Е А Т Р  (М Х Т ) (см.: Письма. Т. 2. 
У к а за т е л ь )  77, 92, 233, 354, 370, 373, 381-382

“М О С К О В С К О Е  К Н И Г О И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  П И С А Т Е Л Е Й ” см. “К н и го и з
д ат е л ь с т в о  п и сател ей  в М о с к в е ”

М У Р А Т О В А  Е л е н а  П а в л о в н а  (1874—1921), ак тр и са  М Х Т . В п ьесах  Г о р ьк о го  
и гр а л а  р о л ь  В аси л и сы  (“Н а  д н е”) и н ян ьки  А н то н о в н ы  (“Д ети  со л н ц а”) 
381-382

М У Р О М Ц Е В  С ер гей  А н д р ееви ч  (1 8 5 0 -1 9 1 0 ), ад в о к ат , в 1878-1892  гг. один 
из р е д а к т о р о в  “Ю р и ди ч еско го  в е с т н и к а ” , в о к р у г  к о т о р о го  гр у пп и рова
ли сь  л и б е р а л ь н о  н ас т р о е н н ы е  п р ав о в ед ы  и п убли ци сты ; п у бл и ко вал  свои 
статьи  в га зе т а х  и ж у р н ал ах  “П о р я д о к ” , “Р усские в едо м о сти ”, “Русская 
м ы с л ь ” , “В естн и к  Е в р о п ы ” , “ С ев ер н ы й  в естн и к ” , а т а к ж е  в “С о вр ем енн и 
к е ” . С  н а ч а л а  1890-х го до в  п о лу ч и л  б о л ьш у ю  п о п у л яр н о сть  к а к  ад в о к ат  по 
гр аж д ан ск и м  дел ам . О дин  из о с н о в а те л е й  и л и д ер о в  К онсти ту ци о н но -де
м о к р а т и ч е с к о й  п артии ; в о к т я б р е  1905 г. у ч аств о в ал  в р а б о т е  У ч р ед и тел ь 
н о го  с ъ е зд а  к ад ето в . Д еп у тат  I Г о сударствен н ой  дум ы . В 1906-1910  гг. 
п р о ф е с с о р  М о ск о в ск о го  у н и в ер си тета  по к а ф е д р е  гр аж д ан ск о го  права 
161, 177, 274, 415-416, 426

“В е н о к  на м о ги лу  С ер гея  А л е к сан д р о в и ч а  М у р о м ц ев а” (1910) 416
М У Р О М Ц Е В А  В .Н . см. Б у н и н а  В .Н .
М У Р Р Е Й , ам ер и к ан ск и й  п ер ев о д ч и к  27, 300
“М У С А Г Е Т ” , и зд -во  си м во л и сто в , о р га н и зо в а н н о е  А . Б е л ы м , Э лли сом  

(Л .А . К о б ы л и н ск и м ) и Э .К . М етн ер о м  (псевд. В о л ьф и н г) в 1910 г. О сн о в
н о е  н ап р ав л ен и е  изд-ва -  т е о р е т и ч е с к и е  п р о б л е м ы  искусства, ф и л о с о ф 
ск о е  о б о сн о в ан и е  си м во л и зм а; в ы п у ск ал о  м еж ду н ар о дн ы й  еж его д н и к  по 
в о п р о сам  к у л ь ту р ы  “Л о го с ” (1 9 1 0 -1 9 1 4 ) и сер и ю  “О р ф е й ” , в к о то р о й  
п еч а т а л и с ь  ан т и ч н ы е  и ср ед н е в е к о в ы е  а в то р ы  и писатели -си м воли сты . 
П р е к р а т и л о  сво ю  д е я т е л ь н о с т ь  в 1917 г. 72

М У С О Р Г С К И Й  М о д ест  П е тр о в и ч  (1 8 3 9 -1 8 8 1 ) 101, 483 
“ Б о р и с  Г о ду н о в” 483^84

552



М У Т Е Р  Рихард (1 8 6 0 -1 9 0 9 ), н ем ец ки й  искусствовед  (см.: Письма. Т . 1. У к а 
зател ь ) 14, 24, 36, 57, 82, 96, 126, 288-289, 298, 383

“И сто р и я  ж ивопи си  в X IX  в е к е ” . В  4  т. 14, 24, 36, 96, 288-289, 298, 383
М У Х О Р Т О В  Ф едор  А л ек сан д р о в и ч , к о р р есп о н д ен т  г а зе т ы  “Ю ж н ы й  к р а й ” , 

ав то р  р ец ен зи и  на с п е к т а к л ь  “Ч у д ак и ” 440
М .Ф . см. А н д р еева  М .Ф .

♦ Н А Б А Т О В  Д .М ., кр естьян и н  Т ам б о в ск о й  гу бер н и и , п р ед п о л о ж и т е л ь н о  ад 
р есат  Г о р ьк о го , ем у  ч е р е з  к о н то р у  “З н а н и е ” в ы с ы л а л и с ь  кни ги  82, 345

Н А Б О К О В  В лади м ир  Д м и тр и еви ч  (1 8 6 9 -1 9 2 2 ), ю р и ст , р е д а к т о р  и п о сто я н 
н ы й  ав то р  ю р ид ич ески х  ж у р н ал о в  “ П р а в о ” и “В естн и к  п р а в а ” . О дин  из о р 
ган и зато р о в  К о н сти ту ц и о н н о -д ем о к р ати ч еск о й  п ар ти и , с о к т я б р я  1905 г. 
чл ен  Ц К  п ар тии  кад ето в . Д еп у тат  I Г о су дар ствен н о й  дум ы , л и д ер  дум ской  
ф р ак ц и и  к адето в . В го д ы  п ер во й  р ев о л ю ц и и  р е д а к т о р -и зд а т е л ь  ж у р н а л а  
“В естн и к  п ар тии  н ар о дн о й  с в о б о д ы ” , со р е д а к т о р  г а зе т ы  “Р е ч ь ” . П о сл е  
1919 г. -  в эм и грац ии ; и зд ател ь  г а зе т ы  “Р у л ь ” (Б ер л и н ). П о ги б  в Б е р л и н е  
на п о ли ти ч еск о м  м и тин ге  при  п о ку ш ен и и  на М и л ю к о в а , п ы т а я с ь  о б е зо р у 
ж и ть  т е р р о р и ста  199, 446

Н А Г Р О Д С К А Я  (урож д. Г о л о в ач ев а , в п ер во м  б р а к е  Т ан ги ев а ) Е в д о к и я  
А п о л л о н о в н а  (18 6 6 -1 9 3 0 ), п р о заи к , п о этесса . П о с л е  1918 г. -  в эм и гр ац и и . 
С  1926 г. -  гл ав а  ж ен ск о й  м асо н ск о й  л о ж и  (П а р и ж ) 163, 417 

“Гнев Д и о н и са” 163, 417
♦ Н А Й Д Е Н О В  (наст. ф ам . А л е к с е е в ) С ер гей  А л е к с а н д р о в и ч  (1 8 6 8 -1 9 2 2 ), 

д р ам ату р г  (см.: Письма. Т . 3. У к а за т е л ь )  188, 269, 276, 328, 437 
“П ь е с ы ” . Т . 2 188, 437 
“А вд о тьи н а  ж и зн ь ” 437 
“С т е н ы ” 437 
“Х о р о ш е н ь к а я ” 437 
“Д ети  В ан ю ш и н а” 437

Н А Й Д Е Н О В А  И .И ., ж е н а  С .А . Н ай д ен о в а  437
Н А Н С Е Н  П е т е р  (1 8 6 1 -1 9 1 8 ), датск и й  п и сател ь , п р и в е р ж е н е ц  “ш к о л ы  к о 

п ен гаген ск о го  р е а л и зм а ” 310 
“М ария: К н и га  о  л ю б в и ” 310 
“О свещ ен н о е  о к н о ” 310

“Н А Р О Д Н А Я  В Е С Т Ь ” , е ж ем еся ч н ы й  л и т е р а т у р н ы й  и о б щ еств ен н о -п о л и ти 
ческий  ж у р н ал  (С П б ., н о я б .-д е к . 1906 г.); и зд ател ь  М .П . А р ц ы б а ш е в , р е 
д ак то р  П .Д . Д м и тр и ев  313, 349

“Н А Р О Д Н Ы Й  У Ч И Т Е Л Ь ”, дву х н едел ьн ы й  п р о ф е с с и о н а л ь н ы й  и о б щ е с т 
в ен н о -п о л и ти ческ и й  ж у р н ал  (К и ш и н ев , 1906-1917; с 1908 г. (№  1) п о д заго 
л о в о к  -  Ж у р н ал  Ю га); р е д а к т о р  О .Н . С м и рнов , и зд а те л ь  Л .П . С м и р н о в а  
110,368

Н А Т А Н С О Н  Я ко в  Г ер м ан о в и ч , к н и го и зд ател ь  127; 383
♦’’Н А Ш А  Н И В А ”, г а зе т а  (В и льн о , 1910). В с ен тя б р е  1910 г. Г о р ьк и й  п олу ч и л  

о т  р едакц ии  книги  и г а зе т ы  и п р о сил  р ед ак ц и ю  в ы с л а т ь  ем у  гр ам м ати к у  
б ел о р у сск о го  я зы к а  и б р о ш ю р ы  Д о в н а р -З а п о л ь с к о г о  о  М ар ц и н к еви ч е , 
а т а к ж е  гр а м м о ф о н н ы е  записи  б ел о р у сск и х  песен . П и сьм о  Г о р ьк о го  не
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со х р ан и л о сь , в А Г  х р ан и тся  о т в е т  р е д а к т о р а  га зе т ы  А . Л уцевич а  135-136, 
275, 396

* Н Е В И Н С К И Й  И в ан  Ф р о л о в и ч  (Ф едо р о ви ч ), чин овн и к; н ачи н аю щ и й  писа
тел ь . Б и о гр а ф и ч е с к и е  сведен ия  не найдены . П е р еп и ск а  с Г о р ьки м  связана 
с ж е л а н и е м  о п у б л и к о в а ть  св о ю  р у к о п и сь  в Сб. Зн. В  А Г х р ан ятся  два пись
м а Г о р ь к о го  Н еви н ск о м у  и ч е т ы р е  п исьм а Н еви н ск о го  Г о р ьк о м у  107-108, 
1 1 6 -1 1 7 ,2 7 5 , 366,374

“К и р е й  Т е л и ш е в и ч ” 107-108 , 366
Н Е Д Е Т О В С К И Й  (псевд. О . З а б ы т ы й )  Г р и го р и й  И ван о ви ч  (1846-1922), п е

дагог; п и сател ь  207, 452
Н Е Д Ж И Б , н е р а с к р ы т ы й  псевдоним ; п р ед п о л о ж и тел ь н о  Г. С вердловой , п е

р ев о д ч и ц ы  п р о и зв ед ен и й  И сх ак о в а , а в то р а  статьи  “П р о б у ж д ен и е  русских 
т а т а р  и их л и т е р а т у р а ” 472

♦ Н Е З Л О Б И И  (наст. ф ам . А л а б ь е в ) К о н стан ти н  Н и к о л а е в и ч  (1857-1930), 
а к т е р , р еж и ссер , а н т р еп р ен ер ; в 1909-1917  гг. в л ад ел ец  т е а т р а  в М оскве. 
В А  Г  х р ан и тся  одн а те л е гр а м м а  Н е зл о б и н а  Г о р ьк о м у , письм а Г о р ьк о го  
не р а зы с к а н ы  131, 134, 275, 354, 389, 393-394

Н Е К Р А С О В  Н и к о л а й  А л е к с е е в и ч  (1 8 2 1 -1 8 7 7 ) 49, 129, 2 3 2 ,315,387,401,429 
“В б о л ь н и ц е” 315
П о л н о е  со б р ан и е  сочи н ени й . В 2 т. 387

♦ Н Е М И Р О В И Ч -Д А Н Ч Е Н К О  В л ади м и р  И ван о ви ч  (1858 -1 9 4 3 ), один из со з
д а т е л е й  М Х Т , р еж и ссер , т е а т р а л ь н ы й  д ея тел ь ; п и сател ь  (см.: Письма. Т. 2. 
У к а за т е л ь )  63, 92, 112, 267, 275, 326, 354, 370, 373, 381 

“Д ни  и го д ы ” 370
Н Е М И Р О В И Ч - Д А Н Ч Е Н К О  (у р о ж д . К о р ф )  Е к а т е р и н а  Н и к о л а е в н а  

(1 8 5 8 -1 9 3 8 ), ж е н а  В л .И . Н ем и р о в и ч а -Д ан ч ен к о ; п ер епи счи ц а и первы й  
к р и т и к  е го  п ьес  и п о вестей . С  Г о р ьк и м  п о зн ак о м и л ась  в 1900 г., сведений 
о б  их п ер еп и ск е  н ет  373

Н Е М О В  М . см. А ш к и н а зи  М .А .
“Н Е П О Г А С Ш И Е  О Г Н И ” л и тер ату р н о -п у б л и ц и сти ч еск и й  сбо р н и к  (Е к ате - 

р и н о сл ав , 1909), и здан  по и н и ц иати ве  М еж д у н ар о д н о го  к о м и те та  пом ощ и 
б е зр а б о т н ы м  р аб о ч и м  в России. В сб о р н и ке  н ап еч атан  р асск аз  Г о р ьк о го  
“ Ф ед о р  Д яди н ” 65, 311

“Н И В А ”, еж енедельн ы й  и ллю стрированны й  ж урнал для сем ейного чтения 
(С П б., 1870-1918); до 1914 г. -  издательство  Т оварищ ества А .Ф . М аркса. 
С  1891 г. в качестве  бесплатного  прилож ения редакция “Н и вы ” издавала со
брания сочинений русских и иностранны х писателей  1 3 ,1 2 9 ,288,348,387,423

“Н И Ж Е Г О Р О Д С К И Й  Л И С Т О К ”, еж ед н евн ая  о б щ ествен н о -л и тер ату р н ая , 
п о л и ти ч еск ая  и б и р ж е в а я  г а зе т а  (Н . Н о в го р о д , 1895-1917); р ед ак то р  
с 1906 г. А .А . Д р о б ы ш ев ск и й , и зд ател ь  с 1906 г. Е .М . Е щ ин. Г орьки й  со т
рудн и чал  с “Н и ж его р о д ск и м  л и с т к о м ” с 1894 по 1902 г. 216, 409, 460, 486

Н И К И Т И Н  И ван  С авв и ч  (1 8 2 4 -1 8 6 1 ) 49, 240
♦ Н И К И Ф О Р О В А  (урож д. Г р ех н ев а) Л ю д м и л а  А л ек сеев н а  (1871—не ран ее  

1939), п и сател ьн и ц а  (см.: Письма. Т . 7. У к а за т е л ь )  3 9 -4 1 , 5 8 -6 2 , 85 -87 , 
102-103 , 111, 193, 2 0 0 -2 0 1 , 269-270, 275, 309-310, 324-325, 348, 363-364, 
369, 443, 446
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“Д ве л е с тн и ц ы ” 62, 111, 325, 369 
“ Ч ел о в е ч е с к и е  у зы ” 86, 324, 348, 363 
“А р т е л ь ” 102, 363 
“Л ю б о в ь ” 2 0 0 -2 0 1 , 446

Н И К О Л А Й  см. Б аб и н ц ев  И .И .
Н И К О Л А Й  А Л Е К С Е Е В И Ч  см. П у ш еш н и к о в  Н .А .
Н И К О Л А Й  II А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч  (1 8 6 8 -1 9 1 8 ), п оследн ий  р осси йски й  и м 

п е р а то р  (1894-1917). О тр е к с я  о т  п р есто л а  п о сле  Ф е в р ал ь ск о й  р ев о л ю ц и и  
1917 г. В 1918 г. р асстр ел ян  в Е к а т е р и н б у р ге  в м есте  с сем ьей  238, 240, 250, 
259, 413, 481,483

Н И Ц Ш Е  Ф ридрих В и л ьгел ьм  (1 8 4 4 -1 9 0 0 ), н ем ец ки й  ф и л о с о ф -и р р а ц и о н а - 
лист; п и сател ь  60, 142

Н О Б Е Л Ь  А л ь ф р е д  Б ер н х ар д  (1 8 3 3 -1 8 9 6 ), и зо б р е т а т е л ь  ди н ам и та , в л ад ел ец  
п редп риятий  по  п р о и зво дству  в зр ы в ч а т ы х  вещ еств ; у ч р ед и тел ь  Н о б е л е в 
ской  прем ии  155

“Н О В А Я  Ж И З Н Ь ”, б есп ар ти й н ы й  ж у р н ал  л и т е р а т у р ы , н ауки , и скусства и 
о бщ ествен н о й  ж и зн и  (с 1916 г. п о д за го л о в о к  -  Л и т е р ату р н о -х у д о ж еств ен 
н ы й  альм ан ах) (М ., 1910-1918); р е д а к т о р  и зд ател ь  Н .А . Б е н ш т е й н  (А р х и 
пов), с 1911 г. -  В .И . К р у гл и к о в  217, 384, 441, 468-469, 493

Н О В Е Л Л  И  (Н о ел л и ) Э р м ет , и тал ья н ски й  д р ам ати ч еск и й  а к т е р  93, 354
Н О В И Ц К И Й  Д .И ., р аб о ч и й  из г. Ч е р к е с с ы  122, 379
“Н О В О Е  В Р Е М Я ”, еж ед н евн ая  га зе т а  (С П б ., 1868-1917); и зд а т е л ь -р е д а к т о р  

А .С . С уворин , с 1903 г. -  р е д а к т о р  М .А . С увори н  16, 118, 133, 135, 153, 246, 
284,291,297,308,384,392,395,401,407,409,411,426,438,441,445,489,491  

“С ер ди ты й  п и сател ь ” 392 
“К  п о ку ш ен и ю  на Л ео н и да А н д р е е в а ” 489

* Н О В О Р У С С К И Й  М ихаил  В аси л ьев и ч  (1 8 6 1 -1 9 2 5 ), н ар о д о в о л ец , п и сател ь  
(см.: Письма. Т . 7. У к а за т е л ь )  11

“О сн о вы  со в р ем ен н о го  м и р о зд ан и я ” 11
Н О В О С Е Л Ь С К И Й  С ер гей  А лек сан д р о в и ч , в р ач  по  о б р азо в ан и ю ; с тати сти к  

323
“С тати сти к а  сам о у б и й ств” 323

“Н О В Ы Й  Ж У Р Н А Л  Д Л Я  В С Е Х ” , е ж е м е с я ч н ы й  л и т е р а т у р н ы й  и о б щ е с т 
в е н н о -п о л и т и ч е с к и й  ж у р н а л  (С П б ., 1 9 0 8 -1 9 1 6 ) ; и з д а т е л ь -р е д а к т о р  
Н .А . Б е р н ш т е й н , р е д а к т о р  П .А . Б е р л и н  34, 83, 305, 346, 371, 384, 441- 
442, 466, 469, 485

Н О Р Д А У  М ак с  (18 4 9 -1 9 2 5 ), н ем ец ки й  к р и ти к , п убл и ц и ст  117, 304, 374 
“В ы р о ж д ен и е” 374

Н О С О В И Ч  И ван  И в ан о ви ч  (1 7 8 8 -1 8 7 7 ), бел о р у сск и й  я зы к о в е д , ф о л ь к л о 
рист, э т н о г р а ф  136, 396

“С л о вар ь  б ел о р у сск о го  н а р е ч и я ” 136, 396
“ Б ел о р у сск и й  сл о вар ь : Д о п о л н ен и я  к  С л о в а р ю  б ел о р у сск о го  н а р е ч и я ” 
136, 396

Н У Г Е С  Ж ан  (18 7 5 -1 9 3 2 ), ф р ан ц у зск и й  к о м п о зи то р . В  1907 г. ж и л  на К ап р и ; 
вер о ятн о , б ы л  зн ак о м  с Г о р ьки м . С ведени я  о  п ер еп и ск е  не со х р ан и л и сь  
490
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“ О Б Л О М О В ”, р о м ан  И .А . Г о н ч ар о в а  (1 8 1 2 -1 8 9 1 ) 232, 441 
“О Б О З Р Е Н И Е  Т Е А Т Р О В ” , еж ед н евн ая  га зе т а  с п р о гр ам м ам и  и л и б р етто  

с .-п етер б у р гск и х  т е а т р о в  (С П б ., 1906-1918); в 1910-1911 г. р ед ак то р  
А .С . Ш кл о вски й , и зд а т е л ь  И .О . А б ел ьсо н -О си п о в  427 

“ О Б Р А З О В А Н И Е ” , е ж е м е с я ч н ы й  л и те р а ту р н ы й , п опу л яр н о -н ау ч н ы й  и о б 
щ еств ен н о -п о л и ти ч еск и й  ж у р н ал  (С П б ., 1892-1909); с 1901 г. р ед ак то р  
А .Я . О с тр о го р с к и й  299, 304

“О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  П О Л Ь З А ” , к н и го и зд ател ь ск о е  то в ар и щ еств о  п р о све
ти те л ь с к о го  х а р а к т е р а  о сн о ван о  в 1859 г.; и зд ав ал о  сочи н ени я  русских и 
за р у б е ж н ы х  к л асси к о в , учеб н и ки , книги  по естество зн ан и ю , тех н и ке  и 
другим  н ау кам  18, 292, 297, 299, 312, 481 

“О Б Щ Е С Т В О  В З А И М О П О М О Щ И  К У С Т А Р Е Й ” г. С ер ги ев а  П осада, 
Г о р ьк и й  п о сы л ал  кни ги  “З н а н и я ” в б и б л и о тек у  о б -ва  98, 360 

“О Б Щ Е С Т В О  В З А И М О П О М О Щ И  У Ч И Т Е Л Е Й ” см. “О б щ еств о  взаи м н о 
го  в сп о м о ж ен и я  у ч и тел ям  и у ч и тел ьн и ц ам  Н и ж его р о д ск о й  гу бер н и и ” 

♦’’О Б Щ Е С Т В О  В З А И М Н О Г О  В С П О М О Ж Е Н И Я  К Н И Г О П Е Ч А Т Н И 
К О В ” г. С а м а р ы , Г о р ьк и й  п о сы л ал  книги  “З н а н и я ” в б и б л и о тек у  об-ва. 
В А Г  х р ан и тся  одн о  п исьм о  Г о р ьк о го  о б щ еству  и одн о  письм о изд-ва 
“З н а н и е ” (о т  Б о г о л ю б о в а )  о б щ еству  6, 279-280, 301 

“ О Б Щ Е С Т В О  В З А И М Н О Г О  В С П О М О Ж Е Н И Я  У Ч И Т Е Л Я М  И  У Ч И 
Т Е Л Ь Н И Ц А М  Н И Ж Е Г О Р О Д С К О Й  Г У Б Е Р Н И И ” . Г о р ьк и й  дел ал  д е
н е ж н ы е  в зн о сы  в ф о н д  о б щ еств а  28

О В И Д И Й  (П у б л и й  О ви ди й  Н азо н ; 43 г. до н .э. -  о к о л о  18 г. н .э.), рим ский  
п о эт  444

“П я т н а д ц а т ь  к н и г  п р е в р ащ ен и й ” 444
♦ О В С Я Н И К О -К У Л И К О В С К И Й  Д м и тр и й  Н и к о л а е в и ч  (1 8 53-1920), л и т е р а 

ту р о вед , л и н гви ст , и сто р и к  л и т е р а т у р ы ; ч л ен  Р осси йской  А Н . В ы со к о  
о ц ен и вал  тв о р ч е с т в о  и д е я т е л ь н о с т ь  Г о р ьк о го . Н а ч а л о  п ерепи ски  с О вся 
н и к о -К у л и к о в ск и м  о тн о си тся  к  1912 г. 43, 312 

“И с то р и я  р у сской  и н тел л и ген ц и и ” 43, 312 
О Г А Р Е В  Н и к о л а й  П л а т о н о в и ч  (1 8 1 3 -1 8 7 7 ) 232
“О Д Е С С К И Е  Н О В О С Т И ” , п о л и ти ч еск ая , н аучн ая, л и т ер ату р н ая  о б щ ест 

в ен н ая  и к о м м е р ч е с к а я  га зе т а  (О десса , 1884—1917); с 1901 г. р ед ак то р
A . С. Э р м ан с  6, 8, 205, 216, 252, 281, 283, 288, 299, 309, 342, 351, 353, 434, 
450-451, 459-460, 478

“О Д Е С С К И Й  Л И С Т О К ”, г а зе т а  п о л и ти ч еск ая , н аучн ая, л и тер ату р н ая , о б 
щ е с т в е н н а я  и к о м м е р ч е с к а я  (О д есса , 1 8 8 0 -1 9 1 8 ), р е д а к т о р -и зд а т е л ь
B . В . Н а в р о ц к и й  478

♦’’О Д Е С С К О Е  О Б Щ Е С Т В О  К О Н Т О Р С К И Х  С Л У Ж А Щ И Х ”, п р ед п о л о ж и 
т е л ь н о  ад р есат ; по  п р о сьб е  Г о р ь к о го  в б и б л и о тек у  о б щ ества  в ы сы л ал и сь  
кни ги  313

О Д У  М а р ге р и т  (1 8 6 3 -1 9 3 7 ), ф р а н ц у зс к а я  п и сател ьн и ц а  261, 502 
“М ар и  К л е р ” 502 

О .И ., см. С у л е р ж и ц к а я  О .И .
♦ О Й Э Т Т И  У го  (1 8 7 1 -1 9 4 6 ), и тал ья н ск и й  п и сател ь , л и те р а ту р н ы й  критик; 

вп о сл едстви и  -  и д ео л о г  и тал ь я н ск о го  им п рессион изм а. П р ед п о л о ж и тел ь -
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но п ер еп и ск а  О й этти  с Г о р ьк и м  н а ч ал ась  в 1910 г. и п р о д о л ж а л а с ь  о к о л о  
20 л е т  (см.: Архив Г. 8. С. 2 5 6 -2 5 8 ). В ав гу сте  1910 г., к о гд а  О й э т т и  о т п р а 
вился п у теш еств о в ать  по  России, Г о р ьк и й  сн абди л  е го  р е к о м е н д а т е л ь н ы 
ми п исьм ам и  к о  м н огим  своим  русским  зн ак о м ы м . В А Г  х р ан и тся  одн о  
письм о Г о р ьк о го  О й эт т и  1926 г. и в о сем ь  писем  О й э т т и  Г о р ьк о м у  41, 100, 
267, 360-361, 429

О К С А Н А  см. К о ц ю б и н ск ая  К .М .
* О К У Н Е В  (наст. ф ам . О ку н ь) Я к о в  М а р к о в и ч  (1 8 8 2 -1 9 3 2 ), ж у р н ал и ст , п р о 

заик . В А  Г  х р ан ятся  два п исьм а Г о р ьк о го  О к у н еву  и 11 писем  О к у н ев а  
Г о р ьк о м у  118, 2 1 9 -2 2 0 , 276, 376, 397, 463

“Д ар ья  А ви л о в а  с сы н о в ьям и ” 118, 219, 376, 397, 463 
“ Б о л ьн о й  ч е л о в е к ” 118, 376

О Л Ь Г И Н  В. (наст. ф ам . и и ни ц иал ы  В .Г . Ф ом ин), с о ц и ал -д ем о к р ат , м е н ь ш е 
вик. В 1909-1910  гг. сотр у дн и к  г а зе т ы  “Г о л о с  с о ц и а л -д е м о к р а т а ” . В Б у н 
де не со сто ял  388

О Л Ь Ш А Н С К И Й  Г .Н . см. Е вн ев и ч  Г .Н .
О Н Ч У К О В  Н и к о л ай  Е вген ьев и ч  (1872 -1 9 4 1 ), ф о л ьк л о р и с т , э т н о г р а ф  5 2 ,319 

“С евер н ы е  с к а зк и ” 319
О Р Е Х О В А  (урож д. М ед вед ева) М ар и я  И в ан о в н а  (7 -1 9 5 3 ), с к о н ц а  1890-х до 

1904 г. -  няня в сем ье  П е ш к о в ы х  461
О Р Л О В С К И Й  П . см. Б о р о в с к и й  В .В .
“О С А ”, еж ен ед ел ьн ы й  х у д о ж ествен н о -л и тер ату р н ы й  и ю м о р и сти ч еск и й  ж у р 

нал (М ., 1909-1914), с 1909 г. р е д а к то р -и зд а те л ь  А .С . Л азар ев -Г р у зи н ски й  
368

О С И П О В И Ч  Н ау м  М ар к о в и ч  (1 8 7 0 -1 9 3 7 ), п и сател ь , л и т е р а т у р н ы й  д е я т е л ь  
38

“H om o sum ” 38 
“Л еген да  о  к о л о к о л е ” 38

* О С О Р Г И Н  (наст. ф ам . И льи н ) М и хаи л  А н д р еев и ч  (1 8 7 8 -1 9 4 2 ), п р о заи к , 
ж урнали ст , публицист, л и т е р а т у р н ы й  к р и ти к . В  1902 г. о к о н ч и л  ю р и д и ч е 
ский ф а к у л ь т е т  М о ск о в ск о го  у н и в ер си тета , в п ер и о д  р е в о л ю ц и и  1905 г. 
п р и м ы к ал  к  п ар ти и  эсер о в . Б ы л  ар есто в ан , о св о б о ж д ен  под за л о г , п осле  
чего  уехал  в И та л и ю , где п р о ж и л  д еся ть  л е т  на п о л о ж ен и и  п о л и т и ч е с к о 
го  эм и гр ан та . П о сто я н н ы й  к о р р есп о н д ен т  г а зе т ы  “Р у сски е  в ед о м о сти ” и 
ж у р н ал а  “В естн и к  Е в р о п ы ” . В 1916 г. в ер н у л ся  в Р осси ю ; в о с то р ж е н н о  
встр ети л  Ф ев р ал ьск у ю  р ев о л ю ц и ю . В п е р в ы е  го д ы  п о сле  О к т я б р ь с к о й  
р ево лю ц и и  -  один из о р га н и за т о р о в  В сер о сси й ск о го  с о ю за  ж у р н ал и сто в  и 
М о ск о в ско го  о тд ел ен и я  С о ю за  п и сател ей , а т а к ж е  К н и ж н о й  л а в к и  п и са
т ел ей  в М оскве. В 1921 г. -  а к ти в н ы й  ч л ен  В сер о сси й ск о го  к о м и т е та  п о 
м ощ и го ло д аю щ и м , в 1922 г. в ы сл ан  из С о в етск о й  России . С  1923 г. п о се 
лил ся  в П ар и ж е , где в кл ю ч и л ся  в э м и гр ан тск у ю  прессу: п е ч а та л с я  в 
га зетах  “Д ен ь ” , “П о сл ед н и е  н о во сти ” , “ С о в р ем ен н ы е  зап и ск и ” .

П ер в ая  в стр е ч а  с Г о р ьк и м  п р о и зо ш л а  в М о ск в е  в 1904 г. на к в а р т и р е  
М .Ф . А н д р еево й . В 1913 г. н е с к о л ь к о  р а з  в с тр е ч ал ся  с Г о р ьк и м , п р и е зж а я  
к нем у на К ап р и  в к ач е с т в е  к о р р есп о н д ен та  русских  га зе т . П е р е п и с к а  их 
п р и о б р ел а  п о сто ян н ы й  х а р а к те р : О с о р ги н  и н ф о р м и р о в а л  Г о р ь к о го  о  со-
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б ы ти я х  п ар и ж ск о й  л и те р а ту р н о й  ж и зн и , в письм ах  обсуж дали сь  новинки  
с о в етск о й  л и те р а т у р ы . И з  п е ч а тн ы х  о т зы в о в  О со р ги н а  о Г о р ьк о м  и звест
н ы  его  р ец ен зи я  на п ер ву ю  ч ас ть  п о вести  “Ж и зн ь  К л и м а  С ам ги н а’’, опуб
л и к о в а н а  в г а зе т е  “Д н и ” (1928. 25 м ар та ), и статья  “В ернувш ем уся  Г о р ьк о 
м у” (Д ни. 1928. 28 о к т .); п о сле  см ер ти  Г о р ьк о го  две зам етк и  под одним н а
зв ан и ем  -  “ Г о р ьк и й -у ч и те л ь ” . В Л  Г  х р ан ятся  сем ь писем  Г о р ьк о го  О со р 
гину  и 49  писем  О со р ги н а  Г о р ьк о м у ; б о л ьш ая  ч ас ть  писем  Г о р ьк о го  п р о 
п ал а  из ар х и ва  О со р ги н а  во  в р ем я  н ем ец к о й  о к ку п ац и и  П а р и ж а  в 1940 г. 
128, 275, 384, 465

О С Т Р О В С К И Й  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч  (1 8 2 3 -1 8 8 6 ) 168, 354 
“Н а  в ся к о го  м у д р ец а  д о в о л ьн о  п р о с т о т ы ” 354

О Ф Ф Е Н Б А Х  Ж а к  (Я к о б ) (1 8 1 9 -1 8 8 0 ), ф р ан ц у зск и й  к о м п о зи то р  450 
“ П р е к р а с н а я  Е л е н а ” 450

“ О Ч Е Р К И  Ф И Л О С О Ф И И  К О Л Л Е К Т И В И З М А ” , ф и л о со ф ск о -п у б л и ц и сти 
ч ески й  сб о р н и к  (С П б .: З н а н и е , 1909); в сб о р н и ке  о п у б л и ко в ан а  статья  
Г о р ь к о го  “Р азр у ш ен и е  л и ч н о сти ” 1 8 ,4 6 , 52, 61, 195, 2 0 8 ,292,295,311,315, 
318, 443, 453

П А В Л А  И О В И Я  Н О В О К А М С К О Г О  К Н И Г А  О  П О С О Л Ь С Т В Е , О Т П Р А 
В Л Е Н Н О М  В А С И Л И Е М  И О А Н О В И Ч Е М , В Е Л И К И М  К Н Я З Е М  М О 
С К О В С К И М  К  П А П Е  К Л И М Е Н Т У  V II” (С П б ., 1936) 230, 475

П А В Л О В  Я к о в  М и х ай ло в и ч  (1 8 7 2 -? ), худож ник. П о зн ак о м и л ся  с Г орьки м  в 
и ю л е  1910 г. на К ап р и , к о гд а  п и сател ь  п о зи р о в ал  групп е худож ников, ср е
ди к о т о р ы х  б ы л  П а в л о в  172, 229, 246, 255, 270, 363, 369, 371, 422, 424, 488, 
497

П А В Л О В А -С И Л Ь В А Н С К А Я  (у р о ж д . Ю р к о в с к а я ) Е в г е н и я  Ф ед о р о вн а  
(1 8 7 8 -  1969), м едик; сестр а  М .Ф . А н д р еев о й  200

* П А В Л О В И Ч  М .П . (наст. ф ам . и имя В ел ьтм ан  М ихаил Л азар еви ч ; псевд. 
В о л о н тер ; 1817-1927), во сто к о вед ; ч л ен  п ар тии  с.-д.; ак ти вн ы й  участник 
рев о л ю ц и о н н о го  дви ж ен ия . В 1907 г. эм и гр и р о вал  и ж и л  в П ар и ж е, в 
1911 г. б ы л  п р и гл аш ен  л е к т о р о м  в о р ган и зо в ан н у ю  “вперед овц ам и ” ш колу  
в Б о л о н ь е . П о с л е  О к т я б р ь с к о й  р ев о лю ц и и  -  р е к т о р  И н сти ту та  в о сто к о в е
дения. Г о р ьк и й  с у в аж ен и ем  отн о си л ся  к  это м у  авто р у , р ек о м ен до вал  его  в 
к ач еств е  о б о зр е в а т е л я  по  во п р о сам  внеш ней  п о ли ти ки  в “С о вр ем ен н и к” 
А м ф и т е а т р о в у . В А Г хр ан ится  одн о  письм о Г о р ьк о го  П авл о ви ч у  и п ять  пи
сем  П а в л о в и ч а  Г о р ьк о м у , а т а к ж е  два е го  письм а в “З н а н и е ” 2 5 7 ,357, 499 

“А н гл о -ге р м а н с к а я  р асп р я  и будущ ая в о й н а” 499
“П А М Я Т И  Л Е С Г А Ф Т А ”, с б о р н и к  статей  (М ., 1912 г.); в сб. о п у бл и ко ван ы  

статьи  С. М ета л ь н и к о в а , Н . Э расси , Н . Л о сск о го , М . Г а р ф а , С. З о л о т а р е 
ва, В . Ф и гнер , Е . Л и в ч и к а , С. О с тр о го р с к о го , И . З ай ц е в с к о го , Н . М о р о зо 
ва  326

П А Н И Н А  С о ф ь я  В л ад и м и р о в н а  (1 8 7 1 -1 9 5 7 ), гр аф и н я ; зн ак о м ая  Л .Н . Т о л 
сто го ; у ч р ед и тел ьн и ц а  Л и го в ск о го  Н а р о д н о го  до м а в П ете р б у р ге ; пайщ и 
ца М Х Т . П о с л е  Ф ев р ал ьск о й  р ев о л ю ц и и  ак ти в н о  в к л ю ч и л ась  в п о л и ти ч е
ску ю  ж и зн ь , в н о я б р е  1917 г. б ы л а  а р есто в ан а  к а к  чл ен  п ар ти и  к адетов , 
в д е к а б р е  о св о б о ж д ен а  из т ю р ь м ы . П о сл е  1920 г. в эм и гр ац и и  428
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П А Н К Р А Т О В  (п ар ти й н ы е  к л и ч к и  С т а р о в е р , С та р о в е р о в , В ан я  К аза н е ц ) 
И ван  И в ан о ви ч  (1 8 8 6 -1 9 6 2 ), из к р естьян ; с 1905 г. у ч ас тв о в ал  в р е в о л ю ц и 
онном  дви ж ен ии  и в н а ч ал е  1906 г. вступ и л  в Р С Д Р П . В 1909 г. а р есто в ан  
и сослан  под гласн ы й  н адзо р  поли ц ии  в У с ть -С ы с о л ь с к  В о л о го д ск о й  гу 
бернии , о тк у да  в э то м  ж е  году б еж ал . М о ск о в ски м  к о м и т е то м  Р С Д Р П  б ы л  
н ап р ав л ен  сл у ш ател ем  в “В ы сш у ю  с.-д. п р о п а ган д и стск о -аги тато р ск у ю  
ш к о л у  для р аб о ч и х ” на К ап р и . П о сл е  р а с к о л а  в ш к о л е  вм есте  с другим и  
сто р о н н и к ам и  Л ен и н а уехал  в П ар и ж , о тк у д а  в 1910 г. б ы л  н ап р ав л ен  
б о л ьш еви стски м  Ц е н тр о м  в Р осси ю  для  о р ган и зац и о н н о й  п р о п аган д ы  с р е 
ди рабочи х . П о сл е  О к т я б р ь с к о й  р ев о л ю ц и и  -  на п ар ти й н о й , с о в етск о й  и 
п р о ф со ю зн о й  р а б о т е  в С ибири  и на Д ал ьн ем  В о сто к е , с 1926 г. -  на х о зя й 
ственной  р а б о т е  в М о ск в е  96, 293, 357

П А П Ю С  (наст. ф ам . и им я Ф и косса Ж е р а р ; 1 856-1916), ф р ан ц у зск и й  м и стик , 
д о к то р  м едицины  482

“К а б а л л а , или  Н а у к а  о  Б о г е , В сел ен н о й  и ч е л о в е к е ” 482 
*П  А Р И Й С К И Й  (псевд. О тк р о в е н н ы й ) Л ео н и д  А л е к с а н д р о в и ч  (1 8 8 5 -1 9 3 7 ), 

свящ ен н ик  в с. К у л и к о в о  Г риднен ской  в о л о сти  К о с т р о м с к о й  губерн ии ; пи 
сатель . П о с ы л а л  свои  рукопи си  на о т зы в  В .Г . К о р о л е н к о , В .А . Т и х о н о ву  
и Г ор ько м у , в п еч ати  е го  п р о и зв ед ен и я  не п о яв л ял и сь . В 1911 г. П ар и й - 
ский о р ган и зо в ал  в своем  приходе н ар о дн у ю  б и б л и о те к у  при  К у л и к о в 
ском  зем ск о м  у чи л и щ е (К о стр о м ск о й  уезд) и о б р а щ а л с я  к  Г о р ьк о м у  с 
п росьбой  п о м о ч ь  к н и гам и  и ден ьгам и  для  б и б л и о тек и . В А Г  х р ан ятся  ч е 
т ы р е  письм а Г о р ьк о го  П ар и й ск о м у  и 23 письм а П ар и й с к о го  Г о р ьк о м у , а 
т а к ж е  п р и сл ан н ы е  Г о р ьк о м у  р укопи си  р а с с к а зо в  “К а б и х а ” , “Т и х о е  п р и 
стан и щ е” и “О тк р о в е н н о с ти ” 222, 251, 465-466, 493 

П А С Т Е Р  Л уи (18 2 2 -1 8 9 5 ), ф р ан ц у зск и й  у ч ен ы й , о с н о в о п о л о ж н и к  с о в р ем ен 
ной м и к р о б и о ло ги и  и и м м ун ологи и  223 

П А Х О М  см. Л ю ш ви н  В .Е .
* П Е В И Н  (псевд. Б ед н я к ) П е т р  И в ан о в и ч  (7 -1 9 1 8 ), ж у р н ал и ст ; и зд ател ь  “О б 

щ едоступн ого  ж у р н а л а ” и “С о в р ем ен н и к а” , р ед ак т и р у е м о го  А м ф и т е а т р о 
вы м . В сен тяб р е  1912 г. ж и л  на К ап р и ; п ер еп и ск а  о тн о си тся  к  1913 г. 193, 
260, 436, 451-452, 458, 502

“П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  Л И С Т О К ”, ж у р н ал  для  п е д аго ги ч еск о го  и о б щ е н а 
у ч н о го  с а м о о б р а зо в а н и я  в о с п и т а т е л е й  и н а ч а л ь н ы х  у ч и т е л е й  (М ., 
1901-1918); р е д а к т о р  Д .И . Т и х о м и р о в , и зд ател ь  Е .Н . Т и х о м и р о в а  358 

“ П Е Р В О Е  А П Р Е Л Я ” , л и т е р а т у р н ы й  а л ь м а н а х  (С П б ., 1846); р е д а к т о р  
Н .А . Н е к р асо в  180, 195, 429

* П Е Р В У Х И Н А  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в н а , зав . к о н т о р о й  и зд-ва  “З н а н и е ” ; п е 
р еп и ск а  с Г о р ьк и м  в о зн и к а л а  в п ер и о д , к о гд а  П ер в у х и н а  и сп о л н я л а  о б я 
зан ности  С .П . Б о г о л ю б о в а . В А Г  х р ан ятся  12 писем  Г о р ь к о г о  П ер в у х и 
ной и одно  п исьм о  П ер ву х и н о й  Г о р ьк о м у  98, 10 1 -1 0 2 , 107, 117, 276, 356, 
360, 366, 375

“П Е Р В Ы Й  Ж Е Н С К И Й  К А Л Е Н Д А Р Ь ” , е ж его д н о е  и здан и е (С П б ., 1 8 9 9 - 
1915), р е д ак то р -и зд ател ь  П .Н . А р и я н  96, 358, 448 

П Е Р Е П Е Л И Ц Ы Н  А .Н ., н ачи н аю щ и й  ав то р . Б и о гр а ф и ч е с к и е  д ан н ы е  не 
найдены  151, 409

“П о ги б ш ее , но м и л о е  со зд ан ье” 151, 409
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П Е Р Е С  Г А Л Ь  Д О С  Б е н и т о  (1 8 4 3 -1 9 2 0 ), испанский  п и сател ь  137, 152, 398 
С о б р ан и е  со чи н ен и й  137, 152, 398 
“Д о н ья  П е р ф е к т а ” 137, 152

П Е Р С И Й  Ф л а к к  (3 4 -6 2 ), ри м ский  п о эт -сати р и к  444 
“ С а т и р ы ” 444

П Е Р С И Я Н И Н  см. М ай ер  К .
П Е Р У Д Ж И Н О  (наст. ф ам . В анн учч и ) П ь е т р о  (м еж ду  1445 и 1452-1523), 

и тал ья н ск и й  ж и в о п и сец  164, 172, 418 
“Р а с п я ти е ” 418

П Е Р Ц О В  П е т р  П е тр о в и ч  (1 8 6 8 -1 9 4 7 ), п ублицист, л и те р а ту р н ы й  крити к ; р е 
д а к т о р  ж у р н а л а  “Н о в ы й  п у ть” 16, 290-291, 297

“Л и т е р а т у р н ы е  письм а: Г о р ьк и й  п р о д о л ж а е т с я ” 16, 290-291 
“ Г о р ьк и й -б у р ж у а” 29 7

“П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я  Г А З Е Т А ”, еж ед н евн ая  п о л и ти ч еск ая  и л и тер ату р н ая  
га зе т а  (С П б ., 1867-1917); и зд а т е л ь -р е д а к т о р  С .Н . Х удяков , р ед ак то р  
П .Ф . Л евд и к  301, 438, 469, 486 

“Д в е  к о м е т ы  с р азу ” 301
“ П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й  С Б О Р Н И К ” , л и т е р а т у р н ы й  сбо р н и к  (С П б ., 1846); р е 

д а к т о р  Н .А . Н е к р а с о в  429
П Е Т Р О В  В аси л и й  И л ь и ч , худож н ик; со став и тел ь  и и л л ю с т р а т о р  книги  “Ч т о  

т а к о е  ден ьги ?  О п и сан и е  м о н е т ” 72, 89, 335
П Е Т Р О В  (псевд. Русский) Г р и го р и й  С пи р и до н о ви ч  (18 6 8 -1 9 2 5 ), бы вш ий  свя

щ ен н и к , п ублицист; к ад ет , д еп у тат  II Г о сударствен н ой  дум ы . С  Г орьки м  
п о зн ак о м и л ся  в ап р е л е  1899 г. в Н . Н о вго р о д е ; в августе 1908 г. б ы л  на 
К ап р и . П о с л е  1921 г. в эм и гр ац и и  203, 323 

“ О  сам о у б и й ствах ” 323
П Е Т Р О В С К А Я  (по  м уж у С о к о л о в а ) Н и н а  И в ан о в н а  (18 7 9 -1 9 2 8 ), п и сател ь 

ница; л и т е р а т у р н ы й  к р и ти к , п ер ево д ч и ц а  200, 445
П Е Ч А Т К И Н  М и хаи л  В аси л ьев и ч  (1 8 6 7 -1 9 1 8 ), худож ник. С  Г о р ьк и м  п о зн а

к о м и л ся  в и ю л е  1910 г. на К ап р и , вм есте  с группой  х удож н иков  писал его  
п о р т р е т  270

♦ П Е Ш К О В  (наст, им я Е ш у а  З о л о м о н  М о в ш ев  С вер д л о в) З и н о в и й  А л е к с е 
ев и ч  (1 8 8 4 -1 9 6 6 ), к р е с т н и к  Г о р ьк о го  (см.: Письма. Т . 7. У к а за т е л ь ) 8, 35, 
67, 101, 104, 124, 139, 144, 153-155 , 158, 161-162 , 164, 166, 171, 173, 182 ,252 , 
256, 258, 261, 275 , 282-283, 285, 315, 338, 355, 361, 381, 391, 399, 402-403, 
411, 416, 422, 430, 435, 454, 493, 499

♦ П Е Ш К О В  М ак си м  А л е к с е е в и ч  (1 8 9 7 -1 9 3 4 ), сы н  Г о р ьк о го  (см.: Письма. 
Т . 6. У к а за т е л ь )  10 -1 1 , 17 -1 9 , 24, 28, 33, 35, 5 0 -5 1 , 5 6 -5 7 , 66, 68, 77, 8 1 -8 2 , 
102, 1 0 4-105 , 111, 115, 119, 121, 138-139 , 143-146 , 149, 151, 153, 162, 
165-1 6 7 , 179, 184, 199, 205, 210, 2 1 7 -2 1 8 , 2 2 0 -2 2 3 , 2 2 8 -2 2 9 , 2 3 6 -2 3 9 , 247, 
252, 256, 2 5 9 -2 6 1 , 265-266, 268, 275, 285, 291, 293-294, 305, 317-318, 
322-323, 331, 337, 345, 352, 362, 365-366, 369, 372, 376, 378, 398, 404-405, 
411, 417, 419-420, 429, 432, 445, 454, 461, 464-466, 474, 480, 482, 493,501

♦ П Е Ш К О В А  (урож д. В о л ж и н а) Е к а т е р и н а  П ав л о в н а  (1 8 76-1965), ж ен а  
Г о р ь к о г о  (см.: Письма. T . 1. У к а за т е л ь )  9 -1 2 , 16 -19 , 2 2 -2 4 , 28, 33, 35, 42, 
45^46 , 50, 56, 66, 68, 74, 77, 8 0 -8 2 , 98, 100, 102, 104-107 , 111, 115, 119-121,
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1 3 8-139 , 1 4 2 -1 4 5 , 1 4 8 -1 5 4 , 1 6 5 -1 6 6 , 1 7 8 -1 7 9 , 184, 2 0 4 -2 0 5 , 2 0 9 -2 1 0 , 
22 0 -2 2 3 , 229, 237, 239, 247, 252, 256, 2 5 9 -2 6 1 , 265-269, 275 , 279 , 284-286, 
290, 292-294, 296-297, 300, 305, 311, 315, 317-318, 322, 328, 330-331, 337, 
341, 345, 352, 359, 361-366, 369, 372-373, 376-378, 398, 402^05, 407^10, 
413, 419-420, 427-429, 432, 434, 450-451, 454^55, 461, 464^65, 479^80, 
482, 484, 489, 492^93, 498^99, 501, 503 

П Е Ш К О В А  (урож д. Б у р а г о )  Л идия  П е т р о в н а  (1 8 8 9 -1 9 5 6 ), п л ем ян н и ц а  
А .В . А м ф и т е а т р о в а , ж е н а  З .А . П е ш к о в а  153-1 5 5 , 158, 161-162 , 166, 171, 
173, 182, 200, 252, 258, 411, 416, 422, 430, 454, 493, 499 

П И З А Н О  Д ж о ван н и  (о к о л о  1 2 4 5 -п о сл е  1314), и тал ья н ски й  с к у л ьп то р , ар х и 
т е к т о р  402

П И З А Н С К И Й  Д. см. П и зан о  Д ж о ван н и
П И Л Ь С К И Й  П е т р  М о и сееви ч  (1 8 7 6 -1 9 4 2 ), п и сател ь , ф е л ь е то н и с т , л и т е р а 

ту р н ы й  к р и ти к . Г о р ьк и й  р е зк о  о т р и ц а т е л ь н о  о тн о си л ся  к  е го  л и т е р а т у р 
ной д еятел ьн о сти . П о сл е  1917 г. в эм и гр ац и и  8, 283 

“В б о л о тн о й  м гл е ” 8, 283
П И Н Т У Р И К К Ь О  (наст. ф ам . и им я Б ер н а р д и н о  ди Б е т т о  ли  Б ь я д ж о ; о к о л о  

1454-1513), и тальян ски й  ж и в о п и сец  164, 418 
‘‘П И С Ь М О  А Л Ь Б Е Р Т О  К А М П Е Н Е З Е  К  Е Г О  С В Я Т Е Й Ш Е С Т В У  П А П Е  

К Л И М Е Н Т У  V II О  Д Е Л А Х  М О С К О В И И ” (С П б ., 1836) 230, 475 
П Л А Н О  К ар пи н и  И о ан н , де  (1 0 8 2 -? ), ф р ан ц и ск ан ск и й  м он ах , б ы л  о тп р а в л е н  

папой  И н н о к ен ти ем  IV  в Т атар и ю ; о став и л  о п и сан и е п у теш естви я  с ц ен 
ны м и  дан н ы м и  о  н ародах  и стр ан ах , им  увиденны х. У м ер  в сан е  ар х и еп и с
к о п а  230, 238, 475, 482

“И сто р и я  м о н го л о в ” 230, 238, 475, 482
♦ П Л Е Х А Н О В  Г еорги й  В а л ен ти н о в и ч  (1 8 5 6 -1 9 1 8 ), ф и л о с о ф , д е я т е л ь  м еж д у 

н ар о дн о го  р а б о ч е го  и со ц и ал и сти ч еск о го  дви ж ен ия; один  из о с н о в ател ей  
Р С Д Р П . А в т о р  р а б о т  “ С о ц и ал и зм  и п о л и ти ч еск ая  б о р ь б а ” (1883), “Н аш и  
р азн о гл аси я ” (1884), ставш их  и дей ны м  м а н и ф е с т о м  гр у п п ы  “ О с в о б о ж д е 
ние тр у д а” и др. С  р аб о там и  П л ех ан о в а  Г о р ьк и й  п о зн ак о м и л ся  в 1884 г. 
(п о л ьзо вал ся  л и ч н о й  б и б л и о тек о й  Д е р ен к о в а ), з а т е м  п о сто ян н о  ч и т а л  его  
статьи  и книги . Л и ч н о е  зн ак о м ств о  со сто я л о сь  в ден ь  о т к р ы т и я  V с ъ е зд а  
Р С Д Р П  30 ап р ел я  (13 м ая) 1907 г.; в к о н ц е  1900-х годов  П л е х а н о в  п у б л и 
к у ет  статьи  о  тв о р ч е с тв е  Г о р ьк о го : о  п ьесе  “В р а ги ” (С о в р ем ен н ы й  м ир. 
1907. №  5), о б  “И сп о в ед и ” (С о в р ем ен н ы й  м ир. 1909. №  10). В и ю н е  1913 г. 
П л ех ан о в  п р и езж ал  н а К ап р и , п о сле  ч его  ак т и в и зи р о в а л а с ь  п ер еп и ск а , 
обм ен  кни гам и  и м н ен иям и  по  со ц и ал ьн ы м  и п о л и ти ч еск и м  в о п р о сам . 
П о сл е  Ф ев р ал ьск о й  р ев о л ю ц и и  П л ех ан о в  вер н у л ся  в Р о сси ю , в о згл ав и л  
группу “Е ди н ств о ” и и здававш у ю ся  одн о и м ен н у ю  газету , в ы сту п ал  за  д о 
веден ие во йн ы  до п о бед н о го  к о н ц а , п о д д ер ж и вал  В р ем ен н о е  п р а в и т е л ь с т 
во, п р и зы в ал  к  н ац и о н альн о м у  п р и м и р ен и ю  и еди н ен и ю  всех  п а т р и о т и ч е 
ских сил России. В э т о  ж е  в р ем я  Г о р ьк и й  п р и в л ек  е го  к  у ч асти ю  в засед а 
ниях “С вободн ой  ассоциации  для  р азв и ти я  и  р асп р о стр ан ен и я  п о л о ж и 
тел ьн ы х  н ау к ” . В 1918 г. П лех ан о в  п о д в ер г  в г а зе т е  “ Е д и н ств о ” р е зк о й  
к р и ти к е  п у бли ци стич еские  статьи  Г о р ьк о го  и з “Н о в о й  ж и зн и ” . П л ех ан о в  
осудил О к тя б р ь ск у ю  р ев о л ю ц и ю , росп уск  У ч р е д и т е л ь н о го  со б р ан и я  и за-

561



к л ю ч е н и е  Б р е с т с к о го  м и ра; в я н в ар е  1918 г. уех ал  в Ф инляндию . П ер еп и 
ск а  с Г о р ьк и м  н а ч а л а с ь  с д е к а б р я  1911 г. и п р о д о л ж ал ась  до 1917 г. В А Г  
х р ан ятся  п ять  писем  Г о р ьк о го  П л ех ан о в у  и п ять  писем  П л ех ан о в а  Г о р ьк о 
му 130, 293, 295 , 308, 386, 388, 435, 476 

П О Д Р Е К К О  Г видо, и тал ья н ски й  ж у р н ал и ст , и зд ател ь  2 5 8 ,500 
* П О К Р О В С К И Й  В асили й  А лек сан д р о в и ч , у р о ж ен ец  Н . Н о вго р о д а . П р ед 

п о л о ж и т е л ь н о  ад р есат . П о  п р о сьб е  Г о р ьк о го  к о н т о р а  “ З н а н и я ” в ы сы л ал а  
ем у кни ги  209, 454

♦ П О К Р О В С К И Й  М и хаи л  Н и к о л а е в и ч  (1 8 6 8 -1 9 3 2 ), и сто р и к , публицист; дея 
т е л ь  р е в о л ю ц и о н н о го  д ви ж ен и я  (см.: Письма. Т . 7. У к а за т е л ь )  5, 250, 281, 
295, 435, 492

“Р у сская  и сто р и я  с др евн ей ш и х  в р ем ен ” . В 5 т . 250, 492 
П О Л О В Ц Е В  А ., ч л ен  С о ю за  р у сск о го  н арода; убил М .Я . Г ер ц ен ш тей н а , ч л е 

на I Г о су дар ствен н о й  дум ы  8, 283 
П О М Я Л О В С К И Й  Н и к о л а й  Г ер аси м о в и ч  (1 8 3 5 -1 8 5 3 ) 34, 245 
П О П О В  А ., н ачи н аю щ и й  п о эт . Б и о гр а ф и ч е с к и е  дан н ы е не найдены  4 1 ,310 

“ С ти х о тв о р е н и я ” 41, 310
П О П О В А  О л ь г а  Н и к о л а е в н а  (1 8 4 9 -1 9 0 7 ), и зд ател ьн и ц а , в лад ел и ц а к н и ж н о 

го  м агази н а  и б и б л и о тек и -ч и тал ьн и . П ай щ и ц а  “З н а н и я ” ; при  кни ж но м  м а
гази н е  П о п о в о й  н аходи лись  ск л ад ы  м ногих  и зд ател ьств , в их числе б ы л о  
“ З н а н и е ” 15, 289

♦ П О С С Е  В л ад и м и р  А л ек сан д р о в и ч  (1 8 6 4 -1 9 4 0 ), о б щ ествен н ы й  деятель , 
п у б л и ц и ст , к р и т и к ; ч л ен  т о в а р и щ е с т в а  “ З н а н и е ” ; р е д а к т о р  ж у р н ал а  
“Ж и зн ь ” (см.: Письма. Т . 1. У к а за т е л ь )  321, 349 

“ Е в р о п а  н аш их  д н ей ” 321 
“ Ф и н л ян дски е  д е л а ” 349

П О С Т У П А Е В  Ф .Е . (1 8 7 9 -1 9 3 1 ), к р естьян ск и й  п о эт-сам о у ч к а . У ч астн и к  р е 
в о л ю ц и о н н о го  дви ж ен и я , за  р асп р о стр ан ен и е  н ел е гал ьн о й  л и тер ату р ы  
п о д в ер гал ся  ар е с т а м  и сс ы л к е  236 

П О Т А П Е Н К О  И гн ати й  Н и к о л а е в и ч  (1 8 5 6 -1 9 2 9 ), п и сател ь  203 
П О Т Е Б Н Я  А л е к с а н д р  А ф а н а с ь е в и ч  (1 8 3 5 -1 8 9 1 ), русский  и украин ский  ф и 

л о л о г-с л а в и с т  94, 347, 355-356
“ О  Д о л е  и ср о дн ы х  с н ею  су щ еств ах ” 94, 347, 355-356 

♦ П О Т Е М К И Н  В асили й , п о ли ти ч еск и й  ссы льн ы й ; п р ед п о л о ж и тел ьн о  ад р е
с ат  Г о р ьк о го , о б р а щ а л с я  к  п и сател ю  с п р о сьбо й  п о м о ч ь  кни гам и  б и бл и о 
т е к е  в с. Е м е ц к о е  А р х а н ге л ь с к о й  губерн ии  196 

♦ П О Ч Е К  П ь е р о , ч е р н о го р е ц  по  р о ж д ен и ю , и тальян ски й  худож ник. Л ичное 
зн а к о м с тв о  с Г о р ьк и м  п р о и зо ш л о  в 1910 г., к о гд а  худож н ик п р и езж ал  на 
К ап р и  сп ец и ал ьн о  п и сать  п о р т р е т  п и сател я . В А Г  х ран ится  зап и ск а  на ви
зи т к е  П о ч е к а  Г о р ьк о м у ; сведений  о  письм ах  Г о р ьк о го  П о ч е к у  н ет  229, 
267, 464, 474-475

П Р А В Л Е Н И Е  О Б Щ Е С Т В А  В З А И М О П О М О Щ И  К У С Т А Р Е Й  см. “О б щ е 
ство  в заи м о п о м о щ и  к у с та р е й ”

П Р А В Л Е Н И Е  О Б Щ Е С Т В А  В З А И М Н О Г О  В С П О М О Ж Е Н И Я  К Н И Г О 
П Е Ч А Т Н И К О В  см. “ О б щ еств о  в заи м н о го  в сп о м о ж ен и я  к н и го п еч атн и 
к о в ” г. С а м а р ы
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* П Р А Т Е Л Ь  А ристи д , ф р ан ц у зск и й  со ц и ал и ст , п ублицист; о с н о в а т е л ь  ассо 
циации “И н тер н ац и о н ал ьн ая  м ы с л ь ” . П о с л а л  п исьм о  Г о р ьк о м у , в ы р а ж а я  
свой п р о тест  п р о ти в  к азн и  яп о н ск о го  со ц и ал и ста  К о т о к у  и е го  с о р атн и 
ков. В А Г  х ран ится  одно  п исьм о  Г о р ьк о го  П р а т е л ю  и одн о  п исьм о  П р а те -  
л я  Г о р ьк о м у  2 2 7 -2 2 8 , 267, 275, 473

“П Р И Р О Д А  И  Л Ю Д И ” , и л л ю стр и р о в ан н ы й  ж у р н ал  н ауки , искусства  и л и т е 
р ату р ы  (С П б., 1901-1918); р е д а к т о р -и зд а т е л ь  П .П . С о й к и н  237, 239, 316, 
356, 480, 482, 493

♦ П Р И Ш В И Н  М ихаил  М и х ай ло ви ч  (1 8 7 3 -1 9 5 4 ), п и сател ь . П е р е п и с к а  с Г о р ь 
ким  отн осится  к  1914 г. 185, 192, 197, 268, 434, 450 

“ Ч ер н ы й  а р а б ” 185, 192, 197, 268, 434
“П Р О Б У Ж Д Е Н И Е ” , е ж ен ед ел ь н ы й  л и т е р а т у р н ы й , х у д о ж ествен н ы й  и н ау ч 

н ы й  ж у р н а л  (С П б ., 1 9 0 6 -1 9 1 6 ), и зд а т е л ь  Н .В . К о р е ц к и й , р е д а к т о р  
К .С . Б а р а н ц е в и ч  203, 304, 326, 449

“П Р О Г Р Е С С ”, и зд ател ьство , о сн о ван н о е  в П е те р б у р г е  в 1908 г. М о и сеем  
Г р и го р ьеви ч ем  С тр ак у н о м  (1 8 63-1942). С п е ц и ал и зи р о в ал о сь  на в ы п у ске  
со вр ем ен н о й  ху до ж ествен н о й  л и т е р а т у р ы ; в 1912 г. п р е к р а т и л о  сво ю  д е я 
тел ьн о сть  299, 398

“П Р О Л Е Т А Р И Й ” , н е л е гал ь н ая  г а зе т а , ф а к т и ч е с к и  ц е н т р а л ь н ы й  о р ган  б о л ь 
ш евистско й  ф р ак ц и и  Р С Д Р П  (Ж ен ев а , 1905; В ы б о р г , Ж е н е в а , П а р и ж ,
1906-1909); в чи сло  р е д а к т о р о в  входил В .И . Л ени н  293, 314, 379

“П Р О М Е Т Е Й ”, и зд ател ьство  д е м о к р а т и ч е с к о го  н ап р ав л ен и я , о сн о ван о  Н и 
к о л аем  Н и к о л а е в и ч е м  М и х ай л о в ы м  (1 8 8 4 -1 9 4 0 ) в 1907 г.; в ы п у ск ал о  л и 
тер ату р у  по  ф и л о со ф и и  и с о ц и ал ьн ы м  п р о б л ем ам . В 1916 г. п р е к р а т и л о  
свою  д ея тел ьн о сть  312, 422

“ П Р О С В Е Щ Е Н И Е ”, р у сск о е  и зд а т е л ь с к о е  т о в а р и щ е с т в о , о с н о в а н н о е  в 
1896 г. в П е те р б у р г е  Н .С . Ц е й т л и н ы м  при  ф и н ан со в о й  п о д д е р ж к е  “ Б и б 
л и о г р а ф и ч е с к о го  и н сти ту та  М е й е р а ” (Л ейп ц иг). В  д е я т е л ь н о с т и  изд -ва  
п рин и м али  у ч асти е  С .С . З ел и н с к и й , И .П . В е й н б ер г , К .Д . Б а л ь м о н т , 
А .Н . Б ен у а , И .Е . Р еп ин , А .И . С о м о в  и др. С у щ е с т в о в а л о  с п е р е р ы в а м и  до 
1922 г. 13, 1 6 ,4 6 , 72, 1 6 5 ,1 6 8 , 197, 2 0 4 -2 0 5 ,287-288,290,315,335,368,416, 
420, 422, 444

♦ П Р О Т О П О П О В  В сево л о д  Д м и тр и еви ч , п ай щ и к  “ З н а н и я ” ; б р а т  Д .Д . П р о 
то п о п о ва . В А Г  хр ан ятся  два письм а Г о р ьк о го  П р о то п о п о в у  и одн о  п ись
м о П р о то п о п о в а  Г о р ьк о м у  14-15 , 36, 42, 65, 70, 82, 9 9 -1 0 0 , 1 2 5-126 , 132, 
136-137, 147, 166, 223, 244, 288-290, 292, 360, 382-383, 390-391, 397, 406, 
433-434, 466

♦ П Р О Т О П О П О В  Д м и тр и й  Д м и тр и еви ч  (1 8 6 5 -1 9 1 8 ), б р а т  В .Д . П р о т о п о п о 
ва, зем ский  д ея тел ь , д еп у тат  I Г осу дар ствен н о й  дум ы ; п ай щ и к  “З н а н и я ” . 
Ф и н анси ровал  га зе ту  “Р усская  м о л в а ” ; ч л ен  “С о ю за  О св о б о ж д е н и я ” . 
В 1906 г. вступил в К о н сти ту ц и о н н о -д ем о к р ати ч еск у ю  п ар ти ю ; п о сле  
Ф ев р ал ьск о й  р ев о л ю ц и и  п р ед став л я л  п р аво е  к р ы л о  п ар ти и  к ад ето в . Л е 
то м  и о сен ью  1918 г. н а  к в а р т и р е  П р о то п о п о в а  п р о х о ди л и  засед ан и я  к а 
детск о го  Ц К  (см.: Письма. Т . 2. У к а за т е л ь )  14 -1 6 , 3 6 ,4 2 ,6 7 ,  70, 82, 9 8 -1 0 0 , 
132, 136-137 , 147, 166, 223, 244, 288-290, 292, 329, 333, 360, 390-391, 397, 
406, 433-434, 466
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♦ П Р О Т О П О П О В  С ер гей  Д м и тр и ев и ч  (1 8 6 1 -1 9 3 3 ), ж у р н ал и ст , и здател ь  
“Н и ж е го р о д с к о го  л и с т к а ” . З н а к о м  с Г о р ьк и м  по ж у р н ал и стско й  д ея тел ь 
н ости  в Н . Н о в го р о д е . П е р е п и с к а  с Г о р ьк и м  о тн о си тся  к  1920-м годам  425 

П Р О Т О П О П О В Ы  см. П р о то п о п о в  В .Д ., П р о то п о п о в  Д .Д .
♦ П Р О Х О Р О В  С ем ен  М ар к о в и ч  (1873-1948), худож ник. В стр еча  с Г орьким  

п р о и зо ш л а  17(30) и ю ля  1910 г. н а  пароходе, ш едш ем  из Н еап о л я  на К апри , 
на к о то р о м  вм есте  с группой  русских худож ников П р о х о р о в  ехал в надеж де 
отдохнуть, п о р а б о та ть  над этю д ам и  и встр ети ться  с писателем . Н а  К апри  
худож ник п р о б ы л  б о л ее  м есяца (см.: Горький и художники. С. 34-39), напи
сал п о р тр ет  Г о р ьк о го  (ори гин ал  п о р тр ета  хранится  в харьковском  М узее 
и зо б р ази тел ьн ы х  искусств, ав то р ская  копия -  в М узее А .М . Г о р ько го  в М о
скве). П ер еп и ск а  с Г о р ьки м  носила акти вн ы й  х ар ак тер  в 1910-1912 гг. В А Г  
хранится  ч е т ы р е  письм а Г о р ьк о го  П р о х о р о ву  и сем ь писем П рохорова 
Г о р ьк о м у  171-172, 189, 229, 246, 265, 270, 275, 363, 369, 371, 377, 381, 400, 
422-424, 474, 488

♦ П Р У Г А В И Н  А л е к с а н д р  С теп ан о ви ч  (1 8 5 0 -1 9 2 1 ), э т н о гр а ф , и сследователь  
с т а р о о б р я д ч е с т в а  и с е к т а н т с т в а ; п убли ци ст , р е в о л ю ц и о н ер -н ар о д н и к . 
У ч и л ся  в П е тр о в с к о й  зе м л ед ел ь ч еск о й  и л есн о й  академ и и , у частво вал  в 
р е в о л ю ц и о н н ы х  сту ден чески х  волн ен иях , в 1871 г. п р и в л екал ся  по “П р о 
цессу н е ч а е в ц е в ” . С  1877 г. и зу чал  стар о о б р я д ч ество . Л ич но  зн ак о м  с 
Г о р ьк и м  не б ы л , но  в 1912 г. в га зе т е  “Р е ч ь ” б ы л а  о п у б л и ко в ан а  статья  
П р у гав и н а  о  тв о р ч е с т в е  п и сател я  и тал ья н ск о го  п ер и о д а  к а к  сви д етельст
ве  у п ад к а  е го  т а л а н т а  (Р еч ь . 1912. 28 н о яб р я  (11 дек .)). П о слу ж и л  п р о о б 
р а зо м  п и сател я  К о р м и л и ц ы н а  в п о вести  “Ж и зн ь  К л и м а  С ам ги н а” . О к 
т я б р ь с к у ю  р ев о л ю ц и ю  П р у гав и н  не п рин ял , в 1920 г. б ы л  ар есто в ан  и 
у м ер  в К р асн о я р ск о й  т ю р ь м е  о т  т и ф а . В А Г  хр ан и тся  одно письм о Г о р ь
к о го  П р у гав и н у  71, 275 , 280, 333 

П Р У С С К И Й  К О Р О Л Ь  см. В и л ь гел ь м  II Ф ридрих
“П Р Я Н И К  О С И Р О Т Е В Ш И М  Д Е Т Я М ” , сбо р н и к  в п о льзу  у б еж и щ а “Д етск ая  

п о м о щ ь ” (П г., 1916); р е д а к т о р  А .Д . Б а р а н о в с к а я  470 
“П С К О В С К А Я  Ж И З Н Ь ”, о б щ еств ен н ая , п о л и ти ч еск ая  и л и тер ату р н ая  га 

зе т а  (П ск о в , 1907-1918); р е д а к т о р -и зд а т е л ь  Е .Н . К о сви н цев  299 
“ П С К О В С К И Й  Л И С Т О К ” , е ж е н е д е л ь н о е  и зд ан и е  (П с к о в , 1 9 0 6 -1 9 0 9 , 

1909-1913); р е д а к т о р -и зд а т е л ь  Б .М . Н ей м ан  26, 299 
П Т И  Ж ю л ь в и л ь  Л уи, де, ф р ан ц у зск и й  и сто р и к  л и т е р а т у р ы  244, 487

“ И л л ю с т р и р о в а н н а я  и сто р и я  ф р ан ц у зск о й  л и т е р а т у р ы  в X IX  веке: Ш а- 
т о б р и ан . Ж о з е ф  де М эстр . Г -ж а  С т а л ь  и д р .” 244, 487 

П У А Н К А Р Е  Ж ю л ь  А н р и  (1 8 5 4 -1 9 1 2 ), ф р ан ц у зск и й  м атем ати к , ф и зи к ; ф и 
л о с о ф  11, 148, 150, 208, 224, 286, 407, 409, 453

“Э в о л ю ц и я  ф и з и к и ” (“ Э во л ю ц и я  со в р ем ен н о й  ф и зи к и ”) 148, 208, 286, 
407, 409, 453 

П У Б Л И Й  см. О видий
“ П У Т Е Ш Е С Т В И Е  А М В Р О С И Я  К А Н Т А Р И Н И , П О С Л А  С В Я Т Е Й Ш Е Й  

В Е Н Е Ц И А Н С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И  К  З Н А М Е Н И Т О М У  П Е Р С И Д 
С К О М У  Г О С У Д А Р Ю  У З У Н -Г А С С А Н У , С О В Е Р Ш Е Н Н О Е  В 1475 г .” 
(С П б ., 1836) 230, 475
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“П У Т Е Ш Е С Т В И Е  В Т А Н У  И О С А Ф А Т А  Б А Р Б А Р О , В Е Н Е Ц И А Н С К О 
Г О  Д В О Р Я Н И Н А ” (С П б ., 1836) 230, 475 

“П У Т Ь ”, еж ем есячн ы й  литер ату р н ы й  и общ ествен ны й  ж урнал  (М ., 1911-1914), 
редактор-и зд атель  И .А . Б елоусов. Г орький  оп убли ковал  здесь девятую  и де
сятую  н овеллы  из “С казо к  об  И тал и и ” . Р еком ен довал  ж урналу  сотрудников 
из числа близких ему писателей ; п редлагал  свои услуги в к ачестве  р ец ен зен 
та  441

П У Ш Е Ш Н И К О В  Н и к о л а й  А лек сан д р о в и ч , п л ем ян н и к  Б у н и н а , е го  с е к р е 
т а р ь  и п о сто ян н ы й  спутник , а в то р  м ем у ар о в ; б у к и н и ст  162, 198, 416, 444 

П У Ш К И Н  А лексан др  С ер гееви ч  (1799-1837) 32, 3 9 -4 0 , 49, 77, 215, 294, 342, 
431, 494

“П о э т у ” 20, 294
“ Б р о ж у  ли  я вдо л ь  улиц  т ем н ы х ...” 431 

П Ы П И Н  А л ек сан д р  Н и к о л а е в и ч  (1 8 3 3 -1 9 0 4 ), л и те р а т у р о в е д , и сто р и к  л и т е 
р ату р ы , чл ен  П е те р б у р гс к о й  А Н . В к о н ц е  X IX  в. п у б л и к о в ал  в русских  п е 
риоди чески х  изданиях  статьи  о  сек тан тах , к о т о р ы м и  и н тер есо в ал ся  Г о р ь 
кий. П о зд н ее  и зучал  ф у н д ам ен тал ь н ы е  тр у д ы  П ы п и н а  по  и сто р и и  русской  
л и те р а ту р ы  244, 487

“И сто р и я  русской  л и т е р а т у р ы ” 244, 487 
* П Я Т Н И Ц К И Й  К о н стан ти н  П етр о в и ч  (1 8 6 4 -1 9 3 8 ), д и р е к то р -р а с п о р я д и 

т е л ь  изд-ва “З н а н и е ” (см.: Письма. Т . 2. У к а за т е л ь )  7 -9 , 12, 16, 18, 20, 24, 
29, 3 6 -3 7 , 4 2 -4 3 , 51, 5 3 -5 4 , 56, 58, 62, 6 4 -6 5 , 6 7 -6 9 , 71, 7 4 -7 5 , 83, 88, 118, 
122, 131, 137, 146-149 , 152, 158, 162, 167, 188, 199, 204, 207, 223, 235, 238, 
244, 251, 259, 267, 269-272, 275, 282-283, 285-290, 292, 294-297, 299, 302, 
305, 307, 309, 311, 313, 315, 320, 322-325, 327, 329-331, 333-335, 337-338, 
340-341, 347, 349-350, 352, 356, 360-364, 367-371, 377-378, 382-383, 
387-391, 397, 401, 404^107, 409^111, 416, 419^21 , 423^24 , 426^27, 
432-433, 435-437, 443, 449^50, 452, 454, 464, 466, 474^75, 478^79, 
485-486, 489, 492, 496, 498, 500-501

“Р А Б О Ч А Я  Г А З Е Т А ”, н е л е га л ь н а я  б о л ь ш ев и стск ая  г а зе т а  (П а р и ж , 1910— 
1912); р у к о во д и тел ь  В .И . Л енин . V I (П р а ж с к а я ) В сер о сси й ск ая  к о н ф е р е н 
ция Р С Д Р П  п р и зн ал а  га зе ту  о ф и ц и а л ь н ы м  о р ган о м  Ц К  Р С Д Р П  273, 448 

“Р А Д А ”, у к р аи н ск ая  е ж ен ед ел ь н ая  г а зе т а  (К и ев , 1906-1914); в г а зе т е  п е ч а т а 
лись  р асск азы  М . К о ц ю б и н ск о го  472 

Р А Д И Щ Е В  А л ек сан д р  Н и к о л а е в и ч  (1 7 4 9 -1 8 0 2 ) 482 
П о л н о е  со бр ан и е  сочинений . В 2 т. 482 

“ Р А Д У Г А ” , е ж е м е с я ч н ы й  н а у ч н ы й  и п о л и т и ч е с к и й  ж у р н а л  (Ж е н е в а ,
1 9 0 7 -1 9 0 8 ); р е д а к т о р  Г .А . А л е к с и н с к и й  п р и  у ч а с ти и  М .Г . Ц х а к а я , 
Н .А . С ем аш к о  и др. С  ж у р н ал о м  со тр у д н и чал  Г о р ьк и й  413 

“ Р А Н Н Е Е  У Т Р О ”, п о л и ти ч еск ая , о б щ еств ен н ая  и л и т е р а т у р н а я  г а зе т а  (М ., 
1907-1918); р е д а к т о р  Н .Л . К азе ц к и й  и др ., и зд ател ь  М о ск о в ск о е  т о в а р и 
щ ество  изд-ва и п еч ати  Н .Л . К а зе ц к о г о  18, 24, 30, 392, 407, 427, 475 

“Р А С П А Д ” см. “Л и тер ату р н ы й  р асп ад ”
Р А Х М А Н И Н О В  С ер гей  В аси л ьев и ч  (1 8 7 3 -1 9 4 3 ), к о м п о зи то р , п и ан и ст  367 
Р .Б . см. “Р усское б о га т с т в о ”
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Р Е Д Ь К О  А л е к с а н д р  М е ф о д ь е в и ч  (1 8 6 6 -1 9 3 3 ), л и тер ату р о в ед , кр и ти к , со т 
рудн и к  ж у р н а л а  “ Р усское  б о г а т с т в о ” 26, 169, 299, 421 

“Е щ е  п р о б л е м а ” 299 , 421
Р Е Ж А Н  Г а б р и эл ь  (1 8 5 6 -1 9 2 0 ), ф р ан ц у зск ая  а к тр и с а  93, 355 
Р Е Й З И Н , н ач и н аю щ и й  ав то р . Б и о гр а ф и ч е с к и е  д ан н ы е  не н айдены  151 

“Т р и  т а к т а ” 151
Р Е К Л Ю  Ж а н  Э л и зе  (1 8 3 0 -1 9 0 5 ), ф р ан ц у зск и й  ге о гр а ф ; р ев о л ю ц и о н ер , по 

своим  у б еж д ен и ям  б л и зо к  п озиц и и  П . К р о п о т к и н а  36, 43, 306, 313 
“З е м л я  и лю д и . В сео б щ ая  г е о гр а ф и я ” . В 19 т. 36, 306 
“ О б зо р  И ндии  и И н д о к и т а я ” . В 8 т . 36, 306 

♦ Р Е М И З О В  А л е к с е й  М и х ай ло в и ч  (1 8 7 7 -1 9 5 7 ) (см.: Письма. Т . 5. У к азател ь ) 
282, 468, 491

“В о р о в с к а я ” 491
“В а н ь к а  да В аська : Н ар о д н а я  с к а зк а ” 491 

♦ Р Е П И Н  И л ь я  Е ф и м о в и ч ( 1844—1930) (см.: Письма. Т. 1. У к а за т е л ь ) 140, 165, 
189, 218, 224, 229, 246, 248, 400, 422, 462, 467^68, 488 

“Р Е Ч Ь ” , еж ед н ев н ая  п о л и ти ч еск ая , эк о н о м и ч е с к а я  и л и тер ату р н ая  газета ; 
ц е н т р а л ь н ы й  о р г а н  п а р т и и  к а д е т о в  (С П б ., 1 9 0 6 -1 9 1 7 ); р е д а к т о р ы  
О .Е . Б у р ж ан ск и й , Б .И . Х ар и то н , П .Н . М и л ю к о в  и др. Г орьки й  регу ляр н о  
ч и тал  га зету , но  о тн о си л ся  к  ней  с н еп р и язн ью  39, 128, 174, 206, 2 4 0-243 , 
252, 274, 283-284, 288, 308-309, 342, 384-386, 399, 407, 422, 425-427, 
438-439, 445-447, 452, 462, 465, 485, 490, 493 

“Х о л е р а  в И т а л и и ” 399
Р И Б А С Е  А н т о н и ю  Ф аб р е , и спан ский  л и т е р а т о р . Л и ч н о е  зн ак о м ство  с Г о р ь 

к и м  со сто я л о сь  в 1906 г., к о гд а  п и сател ь  дав ал  ем у и н тер вью . В январе 
1910 г. Р и б асе  н аходи лся  у Г о р ьк о го  н а  К ап р и  10, 285 

Р И Д  Т о м а с  М ай н  (1 8 1 8 -1 8 8 3 ), ан гл и й ски й  п и сател ь  237 
♦ Р И З О В  Д м и тр и й  Х р и с т о ф о р о в и ч  (1 8 6 3 -1 9 1 8 ), б о л гар ск и й  п о ли ти чески й  и 

о б щ еств ен н ы й  д ея тел ь . В 1910 г. б ы л  п о сло м  Б о л га р и и  в И тал и и , зн ак о 
м ы й  Г о р ьк о го . В А Г  х р ан и тся  в о сем ь  писем  Р и зо в а  Г ор ько м у , письм а 
Г о р ьк о го  Р и зо ву  н е  р а зы с к а н ы  220, 267, 463-464, 475 

Р И З О В А  Б о с и л к а , ж е н а  Д .Х . Р и зо ва ; а в то р  воспом и н ани й  о  Г о р ьк о м  464, 
475

Р И О Л И  Л и к а , зн а к о м а я  Г о р ьк о го  и М .Ф . А н д р еев о й  по  К ап р и  67, 330, 
350

Р О Д Е Н  О гю с т  (1 8 4 0 -1 9 1 7 ), ф р ан ц у зск и й  с к у л ьп то р  268, 302, 441 
Р О Д И О Н О В  И .А ., п убли ци ст, зем ск и й  д ея тел ь  70, 214, 2 4 0 -2 4 3 , 333, 459, 

483, 485, 490
“Н а ш е  п р есту п л ен и е  (Н е  бред , а  б ы л ь ): И з  со вр ем ен н о й  народн ой  ж и з
н и ” 70, 214, 2 3 9 -2 4 2 , 333, 459, 483, 485, 490 

Р О З А  Г А В Р И Л О В Н А  см. Г р у зен б ер г  Р .Г.
♦ Р О З А Н О В  В асили й  В аси л ьев и ч  (1 8 5 6 -1 9 1 9 ), п и сател ь , публицист, ф и л о 

со ф ; со тр у дн и к  “Н о в о го  в р е м е н и ” (см.: Письма. Т . 5. У к а за т е л ь ) 135, 184, 
292, 297, 395, 432, 461 

“Т ь м а ” 395
“В русских  п о т е м к а х ” 395
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Р О З Е Н К О П  М ., н ачи н аю щ и й  п и сател ь . Б и о гр а ф и ч е с к и е  д ан н ы е  не н ай д е
ны  41, 310

“У  тихих б е р е го в ” 41, 310
Р О К Ф Е Л Л Е Р  Д ж о н  Д евидсон  (1 8 3 9 -1 9 3 7 ), о с н о в а те л ь  т р е с т а  “ С тан д ар д  

о й л ”, м о н о п о л и зи р о вав ш его  н е ф т я н у ю  п р о м ы ш л ен н о сть  С Ш А ; м и л л и а р 
дер  317

Р О Л А Н Д -Г О Л Ь С Т  (наст, им я и ф ам . Г ен р и е т т а  Р о л ан д  Г о л ь ст  ф а н  дер  
С х ал ьк) Г ен р и етта  (1 8 6 9 -1 9 5 2 ), н и д ер л ан д ская  п о этесса ; ч л ен  со ц и ал -д е 
м о к р ати ч еск о й  р а б о ч е й  п ар ти и  Н и д ер л ан д о в , со р атн и ц а  Л ен и н а  по  м е ж 
дународном у р аб о ч ем у  д в и ж ен и ю  312

“В сео бщ ая  с т а ч к а  и с о ц и ал -д ем о к р ати я ” 312
* Р О Л Л А Н  Р ом ен  (1 8 6 6 -1 9 4 4 ), ф р ан ц у зск и й  п и сател ь , о б щ еств ен н ы й  д ея 

тел ь . Н а ч а л о  п ер еп и ск и  с Г о р ьк и м  о тн о си тся  к  1916 г. 112, 155, 224, 233, 
286, 327, 370-371, 412

“Н ар о д н ы й  т е а т р ” 112, 286, 327, 371, 412
“В зя ти е  Б а с т и л и и ” 112, 286, 370
“Д р ам ы  р е в о л ю ц и и ” 112, 286
“ 14 и ю л я ” 112, 286,371
“Ж ан  К р и с т о ф ” 233
“Д ан то н ” 371
“Р о б есп ь ер ” 371

Р О М А Н  П Е Т Р О В И Ч  см. А в р а м о в  Р .П .
Р О М А Н О В  (парт, к лич ки  Ж о р ж , Г еоргий , А л я  А лекси нски й , Ц ар ски й , И ван ) 

А ндрей  С ергееви ч  (1881-1917), ти п о гр аф ски й  р абочи й ; л ето м  1909 г. бы л  
направлен  М осковской  п артийной  ор ган и зац и ей  в “В ы сш ую  с.-д. п р о п аган 
ди стско-агитаторскую  ш ко л у  для р аб о ч и х ” на К апр и , где прим кнул  к  груп
пе ленинцев. В н ачал е  1910 г. вернулся в Россию , где 1 м ар та  б ы л  ар есто ван  
и завербован  охран кой  (действовал  под кл и ч ко й  П елагея ). П о сл е  Ф ев р ал ь 
ской револю ц ии  его  п р о во к ато р ск ая  дея тел ьн о сть  б ы л а  р а с к р ы т а  357

Р О П Ш И Н  В. см. С ави н ко в  Б .В .
* Р У Б  А К И Н  Н и к о л ай  А лек сан д р о в и ч  (1 8 4 2 -1 9 4 6 ), б и б л и о гр а ф , б и б л и о ф и л , 

п и сател ь  (см.: Письма. Т . 3. У к а за т е л ь )  84, 347
* Р У Б И Н Ш Т Е Й Н  Б о р и с  Н и к о л а е в и ч , со тр у дн и к  “ И зд а т е л ь с т в а  И .П . Л а- 

д ы ж н и ко в а  в Б е р л и н е ” . В А Г  х р ан и тся  30 писем  Г о р ьк о го  Р у би н ш тей н у  
и дев ять  писем  и одн а т е л е гр а м м а  Р у б и н ш тей н а  Г о р ьк о м у  194, 231, 262, 
275, 442, 476, 504

Р У Б  Р У К  В и л л ем  (В и льгел ьм ) (м еж ду  1215 и 1220-1293), ф л ам ан д ск и й  п у те 
ш ественн и к , м онах; в 1253-1255  гг. п р едп р и н ял  п у теш естви е  в М о н го л и ю  
в к ач еств е  п о сла  Л ю д о в и к а  IX  230, 475, 482 

“ П у теш естви е  в в о с то ч н ы е  с т р а н ы ” 475, 482
Р У К А В И Ш Н И К О В  И ван  С ер геев и ч  (1 8 7 7 -1 9 3 0 ), п и сател ь  224, 467 

“С ем я, п о к л ев ан н о е  п ти ц ам и ” 467 
“ С ти х о тв о р ен и я ” . В 4  т . 467 
“М о л о д ая  у к р а и н к а ” 467 
“D u n u m ” 467 
“ С н ы ” 467
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Р У М Я Н Ц Е В  М .Х ., у ч астн и к  р е в о л ю ц и о н н о го  дви ж ен ия , в 1910 г. б еж ал  из 
си би р ско й  ссы л к и  и с к р ы в а л с я  под и м ен ем  А б р а м а  К о в б асен к о  у Л. А н д
р е ев а , р а б о т а я  у н его  сад о в ы м  сто р о ж е м . 29 д ек аб р я  1910 г., поссоривш ись 
с п и сател ем , с т р е л я л  в н его . П о зж е , до став  н о вы е  до к у м ен ты  на имя 
А .Г . К о в б а с о в а , Р ум янц ев  у ех ал  о т  А н д р еевы х ; 5 ян в ар я  1911 г. б ы л  а р е 
сто ван  в н о в ь  248, 478, 489^490

Р У С А Н О В  (п а р т и й н ы е  к л и ч к и  Н .Е . К у др и н , И в а н  С е р геев ск и й , Т ар асо в ) 
Н и к о л а й  С е р ге е в и ч  (1 8 5 9 -1 9 3 9 ), в р а ч , п у бл и ци ст; н ар о д о в о л ец . С  1879 г. 
за н и м а л с я  л и т е р а т у р н о й  р а б о т о й  в л е га л ь н о й  д е м о к р а т и ч е с к о й  п ечати : 
в г а зе т а х  “ Н о в о с т и ” , “Н а р о д н а я  в о л я ” , ж у р н а л е  “Д е л о ” и др. В  м ар те  
1882 г. в ы е х а л  за  гр ан и ц у , ж и л  в Ш в ей ц ар и и , т а м  п о зн ак о м и л ся  с 
Г .В . П л е х а н о в ы м . С  с е р ед и н ы  1890-х го д о в  в к л ю ч и л с я  в идей ную  б о р ь 
бу м еж д у  р у сск и м и  м ар к с и с т а м и  и н ар о д н и к ам и  в ж у р н а л е  “Р у сск о е  б о 
г а т с т в о ” , б ы л  п р и гл а ш е н  Н .К . М и х ай л о в ск и м  к  со тр у д н и честв у . В 1907 г. 
в ер н у л ся  в Р о сси ю . П о с л е  Ф е в р а л ь с к о й  р е в о л ю ц и и  в ы сту п ал  с л е в о ц е н 
тр и с тс к и х  п о зи ц и й ; б ы л  п р е д с т а в и т е л е м  п ар ти и  э с е р о в  в И с п о л к о м е  П е 
т р о г р а д с к о г о  с о в е т а  р а б о ч и х  и со л д атск и х  д е п у тато в . В м а р т е  1917 г. и з
б р а н  в с о став  р ед ак ц и и  г а з е т ы  “Д е л о  Н а р о д а ” . П о с л е  1918 г. -  эм и гр ан т , 
с 1930-х го д о в  о т о ш е л  о т  п о л и т и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и , р а б о т а л  над м ем у 
а р а м и  5, 27 9

“Р У С С К А Я  М Ы С Л Ь ” , еж е м е с я ч н ы й  н ау чн ы й , л и те р а ту р н ы й  и п о л и ти ч е
ский  ж у р н ал  л и б е р а л ь н о -н а р о д н и ч е с к о го  н ап р ав л ен и я  (М ., 1880-1918); 
п о сл е  р е в о л ю ц и и  1905 г. (р е д а к т о р  П .Б . С тр у ве) ж у р н ал  стал  о р ган о м  п р а
в о го  к р ы л а  к ад етск о й  п ар ти и . П р и  р едак ц и и  ж у р н ал а  дей ств о вал о  к н и го 
и зд ател ь ств о , сп ец и ал и зи р о в ав ш ееся  н а  вы п у ске  к ни г со ц и ал ьн о -п о ли ти 
ч е с к о го  х а р а к т е р а  85, 100, 197, 294, 312-313, 348-349, 394, 407

“Р У С С К А Я  С Т А Р И Н А ”, еж ем е с я ч н о е  и сто р и ч еск о е  и здание (С П б ., 1870— 
1918); р е д а к т о р -и зд а т е л ь  П .Н . В о р о н о в  395

“Р У С С К И Е  В Е Д О М О С Т И ” , еж ед н евн ая  п о л и ти ч еск ая  и л и тер ату р н ая  га зе 
т а  (М ., 1863-1918); р е д а к т о р -и зд а т е л ь  М .С . С ем евски й  284, 292, 298, 300, 
313, 349, 361, 384, 399, 401^02

“Р У С С К И Е  П О В Е С Т И  Х У П -Х У Н Г  (С П б ., 1905); р е д а к т о р  В. С иповский  
191, 439 ̂

“Р У С С К И Й  А Р Х И В ”, и зд ав аем ы й  П е т р о м  Б а р т е н е в ы м  (М ., 1863-1918), р е 
д а к т о р -и зд а т е л ь  П .И . Б а р т е н е в  154, 395, 412

“Р У С С К О Е  Б О Г А Т С Т В О ”, еж е м е с я ч н ы й  н ау чн ы й  и л и тер ату р н ы й  ж урнал  
(С П б ., 1876-1918); р е д а к т о р ы  С .Н . К р и в ен к о , Н .К . М и хайловский . С  н а
ч а л а  1890-х го до в  ж у р н ал  я вл я л ся  о р ган о м  л и б е р а л ь н ы х  н ародн иков , дис
к у ти р о в авш и х  с м ар к си стам и . Г о р ьк и й  б ы л  п о дп исчиком  и п осто ян н ы м  
ч и т а т е л е м  и здан и я  26, 117, 169, 192, 244, 252, 299, 325, 340, 351-352, 375, 
379, 386-387, 407, 421, 425, 460, 493

“Р У С С К О Е  С Л О В О ”, еж ед н ев н ая  г а зе т а  л и б е р а л ь н о го  н ап р ав л ен и я  (М ., 
1 8 9 5 - 1918); р е д а к т о р  Е .Н . К и сел ев  3 8 ,292,315,354,358,407,421,426,432, 
478

“У ход  Л ьв а  Т о л с т о го  из Я сной  П о л я н ы ” 426
“В Я сной  П о л я н е : Б е с е д а  с гр а ф и н е й  С .А . Т о л с т о й ” 432

568



“ Р У С Ь ” , еж ен ед ел ь н ая  га зе т а  (С П б ., 1903-1908); р е д а к т о р  С .А . И зн а р , и зд а
т е л ь  А .А . С увори н  430

* Р У Т Е Н Б Е Р Г  (п ар ти й н ы е  к л и ч к и  М а р ты н , В асили й , В аси л и й  П е тр о в и ч ) 
П е тр  (П инхус) М о и сееви ч  (1 8 7 8 -1 9 4 2 ), и н ж ен ер , п едаго г; эсер , о р г а н и за 
т о р  и и сп о л н и тел ь  уби й ства  Г апон а; впо сл едстви и  -  один  из л и д ер о в  си о 
низм а. Н а ч а л о  п ер еп и ск и  с Г о р ьк и м  о тн о си тся  к  сер ед и н е  1911 г . 270, 281, 
484, 490

Р Ы Б Н И К О В  П ав ел  Н и к о л а е в и ч  (1 8 3 1 -1 8 8 5 ), ф о л ь к л о р и с т  69, 331-332 
“ П есн и ” . В 3 т. 69, 331-332

Р Ы К О В  (п ар ти й н ы е  к л и ч ки  С ер геев , В л асо в , З а и к а , С евастья н ) А л е к с е й  
И ван о ви ч  (18 8 1 -1 9 3 8 ), в р ев о л ю ц и о н н о м  дви ж ен и и  с 1899 г.; у ч астн и к  
тр ех  р еволю ц ий . В 1910 г. н аходился в эм и гр ац и и . П о с л е  О к т я б р я  -  н а р 
ко м  внутренних дел , ч л ен  К о л л еги и  Н а р к о м а т а  п р о д о в о л ьств и я  Р С Ф С Р , 
затем  П р ед сед ател ь  В С Н Х , П р е д сед ател ь  С о в н а р к о м а  С С С Р . Б у дучи  не 
согласен  с курсом  С тал и н а , подал  в о тстав к у , в 1930 г. о св о б о ж д ен  о т  о б я 
зан ностей  П р ед сед ател я  С Н К . Н а  ф е в р а л ь с к о -м а р т о в с к о м  П л ен у м е  Ц К  
В К П (б ) 27 ф е в р а л я  1937 г. и ск л ю ч ен  из п ар ти и  и ар есто в ан ; 13 м а р т а  
1938 г. по делу  “ан ти со в етск о го  п р ав о -тр о ц к и с тс к о го  б л о к а ” В о ен н о й  
к о л л еги ей  В ер х о вн о го  С уда С С С Р  п р и го в о р ен  к  с м ер тн о й  к азн и  и 15 м а р 
та  р асстр ел ян . Р еаб и л и ти р о в ан  и в о сстан о в л ен  в п ар ти и  в 1988 г. С  Г о р ь 
ким  м ог встр ети ться  в М о ск в е  в н о я б р е -д е к а б р е  1905 г. Д е л о в о е  о б щ ен и е  
н ач ал о сь  в п о с л е о к тя б р ь с к о е  вр ем я, п ер еп и ск а  -  с 1921 г.; в 1922-1923  гг. 
в стр ечал и сь  в Г ерм ани и  5, 279

С А В Е Л Ь Е В  (псевд. А . В етр о в ; Н . В етр о в ) М ак си м и л и ан  А л ек сан д р о в и ч  
(1884-1939), публицист; у ч астн и к  р е в о л ю ц и о н н о го  д ви ж ен и я , л е к т о р  в 
Б о л о н ск о й  п артий ной  ш к о л е  для р аб о ч и х  435-436 

“Т о л сто й  к а к  ф и л о с о ф ” 436
С А В И Н К О В  (п артий н ы е клички  Л етн ев , П авел  И ван ови ч; л и тер ату р н ы й  

псевд. В. Ропш ин) Б о р и с  В и к то р о ви ч  (1879-1925), видны й д ея тел ь  п артии  
эсеров, соратн ик  и друг А зе ф а ; п исатель , м ем уарист. Родился в В ар ш ав е  в 
дворянской  сем ье. В 1897 г. о к о н ч и л  вар ш авск у ю  гим нази ю  и поступил на 
ю ридический  ф а к у л ь т е т  П ете р б у р гско го  университета , в 1899 г. и скл ю чен  
с “волчьим  б и л ето м ” за участие в студенческих  беспорядках . В 1900— 
1901 гг. член  с.-д. организаций  “С о ц и ал и ст” и “С.-д. р аб о ч ая  б и б л и о тек а” , 
одноврем енно сотрудничал  с газето й  “Р аб о ч ее  д ел о ” . В ян в ар е  1901 г. б ы л  
арестован  и сослан  в В ологду, где п ер еш ел  на позиции  п артии  соц иали стов- 
р еволю ц ион еров  (П С Р). В ию не 1903 г. б еж ал  из ссы лки  за  границу и со ср е
доточил  свою  д еятел ьн о сть  в Б о ев о й  о ргани зац ии  эсер о в , став  зам ес ти те 
лем  Е .Ф . А зе ф а . У ч аство вал  в р а зр а б о т к е  п лан а  покуш ени я  на м инистра 
внутренних дел К .В . П л ев е  (1904) и вел. к нязя  С ер гея  А лек сан д р о в и ч а  
(1905), одн ако  в 1907 г. о тк азал ся  у частво вать  в покуш ени и  на ц аря  Н и к о 
лая  II. У частвовал  в р аб о те  I съ езд а  П С Р  (д екаб р ь  190 5 -ян вар ь  1906) к а к  
п редставитель Б о ево й  органи зац ии  и вы ступил с п р едл о ж ен и ем  р азд ел и ть  
партию  на две “о р гани зац ион н о-н езави си м ы е ч ас ти ” -  и део л о ги ч еску ю  п ар 
тию  и боевую  группу, п олн о стью  сосредоточенн ую  на тер р о р е . К  1906 г. от-
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носится  его  зн ак о м ство  с 3 . Гиппиус и Д. М ереж ковски м , под их влиянием 
о то ш ел  о т  эсер о в  и углубился в л и тер ату р н о е  тво р ч ество . А в то р  ром анов 
“В оспом инания т е р р о р и с та ” (о тд ел ьн ы е  глав ы  о п убли кованы  в ж урнале 
“Б ы л о е ” в 1909 г.), “Т о , ч его  не б ы л о ” (опубликован  в ж урнале  “З а в е т ы ” в 
1912-1913 гг.), “К о н ь  б л ед н ы й ” (1909; в п ер в ы е  оп убликован  в 1990 г.), 
“К о н ь  во р о н о й ” (о тд ельн ы м  изданием  в ы ш ел  в П ар и ж е, 1923) и др. К  его 
л и тер ату р н о м у  тво р ч еству  Г орьки й  относился о тр и ц ател ьн о , осуж дая кр ай 
ний индивидуализм  его  героев . В ер о ятн о , С ави н ков  бы л  зн аком  с  П еш к о 
вой, сведения о  л ичн ом  зн ак о м стве  и встречах  с Г орьки м  не известны . 
С  1921 г. о р ган и зато р  и п редседатель  Н ар о дн о го  сою за  защ и ты  родины  и 
свободы . В 1924 г. аген ты  О Г П У  сум ели убедить его  в сущ ествовании на 
те р р и то р и и  России м ощ ной  ан ти со ветско й  органи зац ии  “Л и б ер альн ы е де
м о к р а т ы ” , ч то  побудило С ави н ко ва  п о сети ть  С С С Р. П ри  переходе через 
п о льск о -со в етск у ю  границу арестован . В оенной  ко л леги ей  В ерховного  
С уда С С С Р  п р и го во р ен  к  расстрелу , одн ако  П резидиум  Ц И К  С С С Р зам е
нил р асстр ел  10-летним  тю р ем н ы м  зак л ю ч ен и ем . П о ги б  в тю рьм е. С ущ ест
вует  н еск о л ьк о  версий  его  см ерти , согласно  оф иц и альн о й  -  покончил  ж изнь 
сам оубийством , вы броси вш ись  из о к н а  каб и н ета  следователя  на пятом  э т а 
ж е , по другой  версии  -  бросился в л естни чны й  п р о л ет  35, 42, 140, 305, 311 

“К о н ь  б л е д н ы й ” 140
С А В О Ч К О В  А ., н ач и н аю щ и й  п и сател ь . Б и о гр а ф и ч е с к и е  д ан н ы е  не найде

н ы  306
“У  м о р я ’’ 306

С А Д О В С К О Й  Б о р и с  А л е к сан д р о в и ч  (1 8 8 1 -1 9 5 2 ), п о эт , л и тер ату р н ы й  к р и 
ти к ; и сто р и к  л и т е р а т у р ы  203

С А З О Н Е Н К О  Г., н ач и н аю щ и й  п и сател ь . Б и о гр а ф и ч е с к и е  дан н ы е  не найде
н ы  306

“ О сен н яя  м ел о д и я ” 306
С А З О Н О В  (С о зо н о в) Е го р  С е р геев и ч  (1 8 7 9 -1 9 1 0 ), чл ен  Б о е в о й  о р ган и за 

ции эсер о в ; в 1904 г. убил  м и н и стр а  внутрен ни х  дел  В .К . П л ев е . П р и го в о 
р ен  к  веч н о й  к а т о р ге , п о к о н ч и л  со бо й  в Г о р н о м  З е р е н т у е , п ротестуя  п р о 
ти в  те л е с н ы х  н ак азан и й  426

С А Л Т Ы К О В -Щ Е Д Р И Н  (наст. ф ам . С а л т ы к о в ; псевд. Щ едрин) М ихаил Е в 
г р а ф о в и ч  (1 8 2 6 -1 8 8 9 ) 107, 212, 342

* С А Л Ь В Е М И Н И  Г аэтан о , и тал ья н ски й  п р о ф ессо р  и скусства, о р ган и зато р  
ш к о л ы -п р и ю т а  в Р е д ж и о -К а л а б р и а  п о сл е  зем л етр я сен и я . О б р ащ ал ся  
к  Г о р ьк о м у  за  п о м о щ ью . В А Г  хр ан и тся  одно  п исьм о  Г о р ьк о го  С альвем и - 
ни и два п исьм а С ал ьвем и н и  Г о р ьк о м у  41, 178, 275, 427

“ С А М А Р С К А Я  Г А З Е Т А ”, еж ед н ев н ая  о б щ ествен н о -л и тер ату р н ая , п о ли ти 
ч ес к ая  и эк о н о м и ч е с к а я  г а зе т а  (С ам ар а , 1884-1906); р ед ак то р -и зд ател ь  
С .И . К о с те р и н  280, 470

С А М О Й Л О В  (псевд. С п о р о в ) П а в е л  В аси л ьев и ч , а к т е р  139, 398
“С А М О У Б И Й С Т В А ”, сб о р н и ки  статей  о  п о ку ш ен и ях  на сам оубий ство  и н е

сч а стн ы х  слу чаях  среди  учащ ихся  у ч еб н ы х  заведен ий  М и н истерства  н а
р о д н о го  п р о свещ ен и я; в п ер и о д  с 1906 по  1916 г. в ы ш л о  11 книг. С борн ик  
1910 г., вы ш ед ш и й  в М о ск в е , р е д а к ти р о в а л  Н .Г . У ш и н ски й  323
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С А Н Д З А Н О М И  С андзин, япо н ский  э т н о г р а ф , с о с тав и тел ь  кни ги  “ С к азан и я  
древней  Я п о н и и ” 238, 482

“С А Р А Т О В С К И Й  В Е С Т Н И К ” , еж ед н ев н ая  о б щ е ств ен н о -п о л и ти ч еск ая  г а 
зета  (С ар ато в , 1907-1918); р е д а к т о р  А .Я . Л о пуховски й , Е .В . С ы ч е в а  и др., 
и зд ател ь  В .Я . Ш м уттер  315

“ С А Т И Р И К О Н ” , е ж е н е д е л ь н о е  и зд ан и е  (С П б ., 1 9 0 8 -1 9 1 4 ); р е д а к т о р ы  
А .А . Р адако в , А .Т . А в е р ч е н к о . П р и  р ед ак ц и и  ж у р н ал а  ф у н к ц и о н и р о в ал о  
одн ои м ен ное к н и го и зд ател ьство  46, 118, 163, 214, 217, 221, 238, 316, 375, 
407, 420, 461

« С Б О Р Н И К  Т О В А Р И Щ Е С Т В А  “ П Р О Г Р Е С С ”», х у до ж ествен н о -п у б л и ц и 
сти ч еск о е  издание (М ., 1911); и зд ател и  П .Ф . К л а м б и к , Н .К . С ам ц о в . 
В сбо р н и ке  б ы л  о п у б л и ко в ан  р асск аз  Г о р ьк о го  “ О м у т ” , а т а к ж е  п р о и зв е 
дения А . Б л о к а , А . Р ем и зо в а , Е . Ч и р и к о в а , К . З л и н ч е н к о , Т. М ан н а, 
Э. В ер х ар н а и др. 491-492

С В Е Н Т О Х О В С К И Й  А л ек сан д р  (1 8 4 9 -1 9 3 8 ), п о льск и й  п и сател ь , п убли ци ст  
118, 375

“И сто р и я  у то п и и ” 118, 375
“С В Е Р Ч О К ” см. “ С о в р ем ен н и к ”
С В Е Т О Н И Й  Гай  Т р ан к в и л л  (о к о л о  70 -  о к о л о  140), р и м ский  и сто р и к , п и са

т е л ь  76, 341
“Ж и зн ь  двен адц ати  ц е за р е й ” 341

* С В И Р С К И Й  А л ек сей  И ван о ви ч  (1 8 6 5 -1 9 4 2 ), п и сател ь  (см.: Письма. Т . 2. 
У к а за т е л ь ) 193,441

“И з  дн евни ка  зн ам ен и то го  п и сател я ” 193, 441
Р асск азы . Т . 1 441

“ С В О Б О Д Н О Е  С Л О В О ”, ж у р н ал , о сн о ван н ы й  в 1898 г. в А н гл и и  В .Г . Ч е р т 
к о вы м  и П .И . Б и р ю к о в ы м  для п р о п аган д ы  то л сто в ск и х  идей  и и здан и я  з а 
п р ещ енн ы х  в России  статей  Т о л сто го . П р и  ж у р н ал е  д ей ств о в ал о  о д н о 
и м ен ное изд-во 331

С В Я Т Е Й Ш И Й  С И Н О Д , один  и з в ы сш и х  го с у д ар ств ен н ы х  о р г а н о в  Р осси и , 
о р ган и зо в ан н ы й  в 1721 г., в зам ен  п а т р и а р ш е с т в а ; в ед ал  д ел ам и  п р а в о 
сл авн о й  ц ер к в и  и в о згл а в л я л с я  о б е р -п р о к у р о р о м , н а зн а ч а е м ы м  ц ар ем . 
О б е р -п р о к у р о р а м и  С в. С и н о да  н азн а ч а л и с ь : в 1 9 0 6 -1 9 0 9  гг. П .П . И з 
в о льск и й , в 1909-1911  гг. С .М . Л у к ь я н о в , в 1 9 1 1 -1 9 1 5  гг. В .К . С а б л е р . 
П р и  С в. С ин оде б ы л и  к а н ц е л я р и я , У ч е б н ы й  к о м и т е т , У ч и л и щ н ы й  с о в е т  
и и зд ател ьств о . П р е к р а т и л  с у щ еств о в ан и е  в 1917 г., п о сл е  О к т я б р ь с к о й  
р ев о л ю ц и и  стал  с о в е щ а т е л ь н ы м  о р га н о м  п ри  П а т р и а р х е  М о с к о в с к о м  и 
всея  Руси 426, 431

С Е Б Р Я К О В  Н и к о л ай  А лек сан д р о в и ч  (7 -1918), ялти н ски й  зн а к о м ы й  Г о р ь 
к о го  (см.: Письма. Т . 4. У к а за т е л ь )  2 2 -2 3 , 56, 7 1 -7 2 , 74, 82, 296-297, 299, 
322, 334, 337

“С Е В Е Р Н Ы Й  С Б О Р Н И К ”, л и т е р а т у р н ы е  сб о р н и ки  скан д и н ав ско й  л и т е р а 
ту р ы  изд-ва “ Ш и повник” ; в 1910 г. и здан ы  две книги  40

С Е Д О Й  см. С о ко л о в ск и й  И .Л .
С Е М А Ш К О  Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч  (1 8 7 4 -1 9 4 9 ), в р ач ; п о л и т и ч е с к и й  д е 

я тел ь . У ч астн и к  р е в о л ю ц и о н н о го  д в и ж ен и я  с 1883 г.; в 1 9 0 8 -1 9 1 0  гг. -
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с е к р е т а р ь  З а г р а н и ч н о г о  б ю р о  Ц К  Р С Д Р П . П о с л е  р е в о л ю ц и и  1917 г. -  
н а р к о м  зд р а в о о х р а н е н и я  Р С Ф С Р ; н а ч а л о  п ер еп и ск и  с Г о р ьк и м  о тн о с и т 
ся к  1920 г. 5

С Е М Е Н  П А В Л О В И Ч  см. Б о г о л ю б о в  С .П .
С Е М Е Н О В  Д е м ь я н  И в а н о в и ч , с л е с а р ь  ж е л е з н о д о р о ж н о го  деп о  в г. М ел и 

т о п о л е ; п о эт -с а м о у ч к а . В  Л Г  х р а н я тс я  т р и  п и сьм а  Г о р ь к о г о  С ем ен о ву  
и т р и  п и сьм а  С е м е н о в а  Г о р ьк о м у , а т а к ж е  в о сп о м и н ан и я  С ем ен о ва  
о  Г о р ь к о м  94, 1 2 2 -1 2 3 , 129, 2 0 5 -2 0 6 , 234, 238, 269 , 276, 356, 379, 387, 
451,481

“ К  н е б е с а м ” 205, 451 
“ П ер ед  и зб о й ” 205, 451 
“М о е  ж е л а н и е ” 205, 451 
“И з  в о сп о м и н ан и й ” 356

“ С Е М Ь Я ” , еж ен ед ел ь н ы й  и л л ю стр и р о в ан н ы й  ж у р н ал  (М ., 1892-1905); р ед ак 
т о р  А .А . Л евен со н , и зд а те л ь  А .Я . Л и п ск ер о в  344

С Е Н Ь  О Б  О С  Ш ар л ь  (1 8 5 4 -1 9 4 2 ), ф р ан ц у зск и й  и сто р и к , п р о ф ессо р  С о р б о н 
н ы  54, 209, 321, 453

“ П о л и т и ч е с к а я  и сто р и я  со в р ем ен н о й  Е в р о п ы : Э во л ю ц и я  п артий  и п о 
л и ти ч е ск и х  ф о р м ” 54, 209, 321, 453

* С Е Р А Ф И М О В И Ч  (наст. ф ам . П о п о в ) А л ек сан д р  С ер аф и м о в и ч  (1863-1949) 
(см.: Письма. Т . 3. У к а за т е л ь )  165, 209, 269, 419, 453

* С Е Р Г Е Е В -Ц Е Н С К И Й  (наст. ф ам . С ер геев ) С ер гей  Н и к о л а е в и ч  (1875— 
1958), п и сател ь ; п ер еп и ск а  с Г о р ьк и м  о тн о си тся  к  1916 г. 103, 268, 494 

“ П р и став  Д е р я б и н ” 268
С Е Р Г Е Е Н К О  П е т р  А л е к с е е в и ч  (1 8 5 4 -1 9 3 0 ), п и сател ь , публицист, л и т е р а 

ту р н ы й  к р и ти к ; р е д а к т о р  “Т о л с т о в с к о го  а л ь м ан ах а” 298, 455 
“Р ан н ей  в есн о й ” 298

С Е Р Г Е Й  А П О Л Л О Н Ы Ч  см. С ки р м у н т  С .А .
С Е Р Е Б Р Я К О В  см. С е б р я к о в  Н .А .
С Е Р Е Б Р Я Н С К И Й  А н д р ей  П о р ф и р ь е в и ч  (1 8 1 0 -1 8 3 8 ), п о эт  368

“В и н о ” (“ Б ы с т р ы , к а к  в о л н ы , все дни н аш ей  ж и зн и ...”) 110, 368
С Е Р О В  В ал ен ти н  А л ек с а н д р о в и ч  (1 8 6 5 -1 9 1 1 ), худож н ик (см.: Письма. Т . 4. 

У к а за т е л ь )  165, 189, 218, 246, 419, 438, 462, 488
“ К а з а к и ” (“ С о л д ату ш к и , б р а в ы  р еб я ту ш к и , где ж е  в аш а сл ава?”) 218, 
245, 419, 488

С .И . см. Г у сев -О р ен б у р гски й  С .И .
“ С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь ” , еж ед н евн ая  о бщ ед о сту п н ая  га зе т а , с 1908 г. -  п о 

л и т и ч е с к а я , л и т е р а т у р н а я  и эк о н о м и ч е с к а я  га зе т а  (Т ом ск , 1897-1918); р е 
д а к т о р ы  М .Р . Б ей л и н , В .Л . М ал еев , и зд а те л ь  С и б и р ск о е  то вар и щ еств о  п е
ч а т н о го  д ел а  422-423

С И В А Ч Е В  М и хаи л  Г о р д ееви ч  (1 8 7 7 -1 9 3 7 ), р аб о ч и й ; п и сател ь-сам о у чка  
(см.: Письма. Т . 5. У к а за т е л ь )  89, 127, 193, 199, 203, 227, 230, 232, 2 6 1 ,441, 
445, 472, 476, 478, 502-503 

“ Г о р ьк а я  д о л я ” 89
“Н а  суд ч и та те л я : З а п и с к и  л и т е р а т у р н о го  М а к а р а ” . В ы п . 1 127, 193, 
199, 203, 227, 441, 445, 472, 476, 478, 502-503
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“П р о к р у сто в о  л о ж е : З ап и с к и  л и т е р а т у р н о го  М а к а р а ” . В ы п . 2 193, 199, 
203, 227, 232, 261, 4 4 5 , 472, 476, 475, 502
“Ц в е т ы  зем л и  и неба: З ап и с к и  л и т е р а т у р н о го  М а к а р а ” . В ы п . 3 503 
“В зав о д е” 503

С И Г А Ч Е В , н ачи н аю щ и й  п и сател ь . Б и о гр а ф и ч е с к и е  д ан н ы е  не р а зы с к а н ы  
89, 351

“Г о р ьк ая  д о л я ” 89, 351
“С И Н И Й  Ж У Р Н А Л ” , е ж ен ед ел ь н о е  и здан и е (С П б ., 1 9 1 0-1918), р е д а к т о р - 

и зд ател ь  М .Г. К о р н ф е л ь д  163, 238, 248, 477 , 490
* С К А Б И Ч Е В С К И И  А л е к с а н д р  М и х ай л о в и ч  (1 8 3 8 -1 9 1 0 ), л и т е р а т у р н ы й  

к р и ти к , и сто р и к  л и те р а т у р ы  (см.: Письма. Т . 1. У к а за т е л ь )  244, 487 
“И сто р и я  н о вей ш ей  русской  л и т е р а т у р ы ” 487

С К А Р П Е Т Т А  Э дуардо , и тальян ски й  р еж и ссер , а к т е р , д р ам ату р г; р у к о в о д и 
т е л ь  н ар о дн о го  д и а л е к тн о го  т е а т р а  “ С а н -К а р л и н о ” 9 2 -9 3 , 103, 354 

“Б ед н о та  и зн а т ь ” 354
* С К В О Р Ц О В -С Т Е П А Н О В  И ван  И в ан о ви ч  (1 8 7 0 -1 9 2 8 ), п убли ци ст , э к о н о 

мист, п ер ево д чи к; п осле О к т я б р ь с к о й  р ев о л ю ц и и  вид ны й  п а р ти й н ы й  д е я 
те л ь  (см.: Письма. Т . 7. У к а за т е л ь ) 249, 293, 413, 443, 491

“ К урс п о л и ти ч еск о й  э к о н о м и и ” (в со а в то р с тв е  с А .А . Б о гд а н о в ы м ) 21, 
195, 208, 293, 443, 453

С К И Р М У Н Т  С ер гей  А п о л л о н о в и ч  (1 8 6 3 -1 9 3 2 ), м о ск о в ски й  к н и го и зд ател ь , 
в лад ел ец  к н и ж н о го  м агази н а  “Т р у д ”; о б щ еств ен н ы й  д ея тел ь ; бл и зк и й  зн а 
к о м ы й  Г о р ьк о го  404

С К И Т А Л Е Ц  (наст. ф ам . и имя П е тр о в  С теп ан  Г авр и л о ви ч ; 1 869-1941), пи 
сател ь  (см.: Письма. Т . 7. У к а за т е л ь )  77, 209, 269, 419, 453

С К Р Я Б И Н  А л ек сан д р  Н и к о л а е в и ч  (1871 (1872)—1915), к о м п о зи т о р , п иан и ст  
367

С Л Е З К И Н  Ю рий Л ьв о в и ч  (1 8 8 5 -1 9 4 7 ), п и сател ь  138, 398 
“ К ар то н н ы й  к о р о л ь ” 138, 398

С Л Е П Ц О В  В асилий  А л е к с е е в и ч  (1 8 3 6 -1 8 7 8 ), п и сател ь  205, 232, 245, 4 7 7  
“Т рудн ое в р ем я ” 232, 4 7 7

С Л У Ш А Т Е Л И  Ш К О Л Ы  В Б О Л О Н Ь Е  см. Ш к о л а  в Б о л о н ь е
С М И Д О В И Ч  (в п ер во м  б р а к е  Л у н ач ар ск ая ) С о ф ь я  Н и к о л а е в н а  (1 8 7 2 -1 9 3 4 ), 

член  Р С Д Р П  с 1898 г.; у частн и ца т р е х  р ев о л ю ц и й . В 19 2 4 -1 9 3 0  гг. ч л ен  
Ц К К  п ар тии  251, 492

С М И Р Н О В  (псевд. А . Т р еп л ев ; А ргун ин ; А . Р еп ин ) А л е к с а н д р  А л е к с а н д р о 
вич (1864-1943), ж у р н ал и ст  (см.: Письма. Т . 3. У к а за т е л ь )  360

С Н О -С Н Е Г И Н А  О л ь га  П а в л о в н а  (1 8 8 3 -? ), п и сател ьн и ц а . П е ч а т а л а с ь  в 
ж у р н ал е  “О б р а зо в а н и е ” , а в то р  р асск азо в , п о вестей , с ти х о тв о р ен и й  в п р о 
зе, вош едш их в книги: “Р а с с к а зы ” (М ., 1911. Т. 1), “ Г о р о д  м е р т в ы х ” (С П б ., 
1914). П ер еп и ск а  с Г о р ьк и м  связан а  с в о зм о ж н о сть ю  и здан и я  п р о и зв е д е 
ний в “З н а н и и ” . В А Г  хр ан ятся  одно  п исьм о  Г о р ьк о го  С н о -С н еги н о й  и два 
письм а С но-С н егин ой  Г о р ьк о м у  159-160 , 275, 414-415 

Р асск азы . Т. 1 159-160 , 415 
“М о р о ш к и н о ” 159-160 , 475  
“У  о б и тел и ” 160, 475
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“ С и р е н а ” 415 
“ П р о с т и ” 415 
“ С ви д ан и е” 415

С О Б О Л Е В С К И Й  А л е к с е й  И в ан о в и ч  (1856( 1857)—1929), и сто р и к  л и тер ату 
р ы ; ч л е н  П е те р б у р гс к о й  А Н  26, 299

“В ел и к о р у сск и е  н ар о д н ы е  п есни ” 26, 299  
“ С О В Р Е М Е Н Н И К ”, е ж ем еся ч н ы й  ж у р н ал  л и т е р а т у р ы , п о ли ти ки , науки , ис

то р и и , и скусства и о б щ ествен н о й  ж и зн и  (С П б ., 1911-1915); р ед ак то р ы
В .Ф . Б о ц ян о в ск и й , П .В . Б ы к о в ; и зд ател ь  П .И . П еви н . В едущ ую  р о л ь  в и з
дании  и гр ал  А .В . А м ф и т е а т р о в  146, 154, 169, 190-191 , 193, 198-199, 203, 
213, 219, 227, 233, 240, 2 4 8 -2 5 0 , 252, 2 5 7 -2 6 0 , 262, 268, 274, 281-282, 395, 
403, 406, 412, 421, 436, 438^40, 442, 445, 447, 449, 451-452, 458, 460-461, 
463-464, 472, 476, 483^85, 490-491, 493, 499, 500-503 

“С О В Р Е М Е Н Н О Е  И С К У С С Т В О ” (С П б ., 1910), р е д а к т о р  Н .И . Б у тк о вск ая ;
к н и га  из сери и  и л л ю стр и р о в ан н ы х  м о н о гр аф и й  438 

“С О В Р Е М Е Н Н Ы Е  П Р О Б Л Е М Ы ” , ч ас тн о е  изд-во , о сн о ван о  в М оскве  в 
1907 г. Н .А . С то л л я р о м ; с п ец и ал и зи р о в ал о сь  на в ы п у ске  кн и г  по естество 
зн ан и ю , м едиц и не, ф и л о с о ф и и , а т а к ж е  л и т е р а т у р ы  по со вр ем ен н ы м  п р о 
б л ем ам  м и р о во й  к у л ьту р ы . В 1930 г. п р е к р а т и л о  сво ю  д ея тел ьн о сть  72, 
152, 328, 335, 379, 410, 412, 421, 478, 502 

“С О В Р Е М Е Н Н Ы Й  М И Р ” , еж ем е с я ч н ы й  л и те р а ту р н ы й , н аучн ы й  и п о ли ти 
ч ески й  ж у р н ал  (С П б ., 1906-1918); в ы ходи л  в м есто  за к р ы т о г о  цензурой  
ж у р н ал а  “М и р  Б о ж и й ”; р е д а к т о р ы  В .П . К р ан и х ф ел ьд , Н .И . И орданский ; 
и зд а те л ь  М .К . И о р д а н с к а я  103, 106, 128, 158, 174, 193-194 , 2 0 5 -2 0 6 , 219, 
2 3 3 -2 3 6 , 239, 244, 246, 269, 310, 336, 342-343, 353-354, 358, 363-364, 366, 
376, 379, 386, 407-408, 412, 414, 427, 431, 440^42, 444, 452, 463-464, 477, 
489-490, 494-495

С О Д О М А , п севдони м  и тал ь я н ск о го  худо ж н ика Л о м б ар д ско й  ш к о л ы  Д ж о 
ванн и  А н т о н и о  Б ац ц и  (1 4 7 7 -1 5 4 9 ) 164, 172, 418 

С О Й К И Н  П е тр  П етр о в и ч  (1862-1938), и здатель, владелец  ти пограф и и  239 ,280 
С О К О Л О В  (псевд. В о л ьски й  С тан и сл ав ) А н д р ей  В л ади м и р о ви ч  (1 8 8 0 -?), со 

ц и ал -д ем о к р ат ; л и т е р а т о р , публицист. В 1904-1905  гг. входил в состав  М о 
с к о в ск о го  к о м и т е та  б о л ь ш ев и к о в , у ч аств о в ал  в п о д го то вк е  во о р у ж ен н о го  
восстани я. У ч астн и к  “ В ы сш ей  с.-д. п р о п аган д и стск о -аги тато р ск о й  ш к о л ы  
для  р а б о ч и х ” на К а п р и  в 1909 г., где ч и тал  л ек ц и и  по агр ар н о м у  вопросу; 
ч л е н  гр у п п ы  “ В п ер ед ” . В  1920 г. эм и гр и р о в ал  и ж и л  в Л ондоне 336, 452 

С О К О Л О В С К И Й  (псевд. Седой; В естовой) И л ья  Л ьвович , публицист, критик 
450

“В о  им я ду р н ы х  в ку со в ” 450
“ С О Л Н Ц Е  Р О С С И И ” , л и тер ату р н о -х у д о ж еств ен н ы й  и ю м ористи чески й  

еж е н е д е л ь н и к  (С П б ., 1910-1918); р е д а к т о р  Л .М . В асилевский , и здатель  
Т о в а р и щ е с т в а  и з д а т е л ь с к о г о  д е л а  “ К о п е й к а ” в л и ц е  п р е д став и тел я  
М .Б . Г о р о д ец к о го  437, 457

С О Л О В Ь Е В  (псевд. А н д р ееви ч ) Е вген и й  А н д р еев и ч  (1867-1905), критик , 
и сто р и к  л и т е р а т у р ы  (см.: Письма. Т . 4. У к а за т е л ь )  43, 102, 129, 208, 245, 
312, 362-363, 387, 453, 487
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“О п ы т  ф и л о с о ф и и  русской  л и т е р а т у р ы ” 43, 102, 129, 2 4 5 ,312, 362-363, 
387, 487
“О ч е р к и  по и сто р ии  русской  л и т е р а т у р ы  X IX  в е к а ” 312

С О Л О В Ь Е В  С ер гей  М и х ай ло ви ч  (1 8 2 0 -1 8 7 9 ), и сто р и к , ч л ен  П ете р б у р гс к о й  
А Н ; в 1871-1877  гг. р е к т о р  М о ск о в ск о го  у н и в ер си тета  32, 187, 248, 250, 
304, 436, 484, 492

“И сто р и я  Р оссии  с др евн ей ш и х  в р е м е н ” . В 29 т. 2 4 9 -2 5 0 , 304, 436, 492 
“Ч тен и я  и р асск азы  по  и стории  Р о сси и ” 484 

С О Л О Г У Б  (наст. ф ам . Т е те р н и к о в ) Ф ед о р  К у зьм и ч  (1 8 6 3 -1 9 2 7 ), п о эт , п и са
т е л ь  (см.: Письма. Т . 5. У к а за т е л ь )  20, 26, 37, 61, 64, 117, 169, 194, 2 5 5 ,294, 
299, 326, 342, 382, 421, 426, 494, 496 

“ П л ам ен н ы й  к р у г“ 117 
“М ел к и й  б ес” 194 
“С н егу р о ч к а” 299  
“ К о р о л ев а  О р тр у д а ” 294, 299 
“Н авьи  ч а р ы ” 294, 326, 426 
“Н о ч н ы е  п л я ск и ” 299

С О Ф Ь Я  см. И зр а и л е в и ч  С .И .
“С О Ц И А Л -Д Е М О К Р А Т ” , н ел е гал ь н ая  га зе т а ; ц е н т р а л ь н ы й  о р ган  Р С Д Р П  

(П ар и ж , 1908-1917) 343,379
С П И Н О З А  Б е н е д и к т  (Б ар у х ) (1 6 3 2 -1 6 7 7 ), н ид ер л анд ски й  ф и л о с о ф -м а т е р и 

алист, п ан теи ст  и атеи ст  137, 397 
“П о л и ти ч еск и й  т р а к т а т ” 137, 397

С .С. см. Ю ш кевич С .С .
* С Т А Н И С Л А В С К И Й  (наст. ф ам . А л е к с е е в ) К о н стан ти н  С е р ге е в и ч  (1863— 

1938) (см.: Письма. Т . 2. У к а за т е л ь )  92, 112, 116, 123, 125, 145, 149, 256, 258, 
261, 265, 270, 275, 354, 360, 373, 381-382, 405, 407, 496^99

С Т А Х О В И Ч  М ихаил  А л ек сан д р о в и ч  (1 8 6 1 -1 9 2 3 ), зем ски й  д е я те л ь , п р ед в о 
д и тел ь  дво р янства  О р л о в ск о й  губернии ; один  из о р г а н и за т о р о в  п ар ти и  о к 
тябри стов ; деп у тат  I и II Г осу дар ствен н ы х  дум; ч л ен  Г о су д ар ствен н о го  со 
вета  2 1 5 ,373

С Т Е Н И Н  П е т р  А л ек сеев и ч , д е й ств и тел ьн ы й  ч л ен  Г е о гр а ф и ч е с к о го  о б щ е с т 
ва 2 3 9 ,482

“В о сто к . С тр ан ы  к р еста  и п о лу м есяц а  и их о б и тател и : И с т о р и к о -г е о 
гр а ф и ч еск о е  и э тн о гр а ф и ч е с к о е  о б о зр ен и е  Л е в а н т с к о го  м и р а ” 2 3 9 ,482

С Т Е П А Н О В  см. С кв о р ц о в -С теп ан о в  И .И .
С Т Е П Н Я К  см. К р авч и н ск и й  С .М .
С Т Е П Н Я К -К Р А В Ч И Н С К И Й  см. К р авч и н ск и й  С .М .
“ С Т О Л И Ч Н А Я  М О Л В А ”, е ж ен ед ел ь н ая  п о л и ти ч еск ая  и л и т е р а т у р н а я  г а зе 

та  (М ., 1908-1916); и зд ател и  (п о сл ед о в ател ьн о ) Ю .Г. Ю збаш ев , Г .И . Н и к о 
л аев , Ф .П . Э й б ер г  502

С Т О Л Ы П И Н  П е тр  А р к ад ь ев и ч  (1 8 6 2 -1 9 1 1 ), го су д ар ств ен н ы й  д ея тел ь ; с 
1906 г. -  п р ед сед ател ь  С о в ета  м и н истров  153

С Т Р А Д А Л Е Ц , н е р а с к р ы т ы й  псевдоним ; н ач и н аю щ и й  п о эт . Б и о гр а ф и ч е с к и е  
дан н ы е не р а зы с к а н ы  41, 310 

“ С ти х о тв о р ен и я ” 41, 310
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С Т Р А Ж Е В  В ., н ач и н аю щ и й  п о эт . Б и о гр а ф и ч е с к и е  дан н ы е  не н айдены  207, 
452

“ С ти х и ” 207, 452
э|е

С Т Р Е Л К О В А  Е .А ., в е р о я тн о , ч л ен  “Н ар о д н о й  В о л и ” ; в “П р о то к о л е  за 
№  117 засед ан и я  К р у ж к а  н ар о д о в о л ьц ев  при  лен и н гр ад ск о м  отделении 
О б щ е с т в а  п о л и т к а т о р ж а н  и ссы л ьн о -п о сел ен ц ев ” о т  8 ян в ар я  и 8 ф евраля 
1935 г. в с тр е ч а е т с я  ее  им я. П р е д п о л о ж и т е л ь н о  б и б л и о те к а р ь  и адресат 
Г о р ьк о го , о б р а щ а л а с ь  к  п и сател ю  с п р о сьбо й  в ы с л а т ь  книги. П исьма 
С т р е л к о в о й  Г о р ьк о м у  и о т в е т н ы е  не р а зы с к а н ы  55

С Т Р И Н Б Е Р Г  см. С тр и н д б ер г  Ю.
С Т Р И Н Д Б Е Р Г  Ю хан А вгу ст  (1 8 4 9 -1 9 1 2 ), ш ведский  п и сател ь , публицист 24, 

123,380
С Т Р О Е В  см. Д есн и ц ки й  В .А .
С Т Р У В Е  П е т р  Б е р н га р д о в и ч  (1 8 7 0 -1 9 4 4 ), эк о н о м и ст , ф и л о с о ф , публицист; 

а к ад ем и к  П е те р б у р гс к о й  А Н . Т е о р е т и к  “л е га л ь н о го  м ар к си зм а” ; лидер и 
ч л ен  Ц К  п ар ти и  к ад ето в ; с 1918 г. -  в эм и гр ац ии . А к ти в н о  сотрудничал 
(к а к  р е д а к т о р  и а в то р ) в э м и гр ан тск о й  прессе: “Р усская  м ы сл ь” , “В о зр о ж 
д ен и е” , “Р осси я  и с л ав я н ств о ” 61, 250

С У В О Р И Н А  А .С . И З Д А Т Е Л Ь С Т В О , о сн о ван о  в 1878 г. А л ек сеем  С ергее
ви ч ем  С у во р и н ы м  (1 8 3 4 -1 9 1 2 ), в 1911 г. в ли л о сь  в созд анн ое  С уворины м  
а к ц и о н ер н о е  и зд а т е л ь с к о е  и к н и го т о р го в о е  о б щ ество  “Н о в о е  вр ем я” . При 
изд-ве д ей ств о в ал а  сеть  кн и ж н ы х  м агази н о в  194, 214, 2 3 8 ,341, 442

“ С У Д О Х О Д Е Ц ” , е ж е н е д е л ь н а я  п р о ф е с с и о н а л ь н а я , п о л и т и ч е с к а я , об щ ест
в е н н а я  и л и т е р а т у р н а я  га зе т а ; о р га н  в о л ж ск и х  сл у ж ащ и х  и судорабо
чи х  (Н . Н о в г о р о д , 1 9 0 6 -1 9 1 8 ); р е д а к т о р -и зд а т е л ь  Ф .П . Х итровский . 
З д е с ь  п е ч а т а л и с ь  (п е р е п е ч а т ы в а л и с ь )  н е к о т о р ы е  п р о и зв ед ен и я  Г о р ьк о 
го  57, 323

“ С У Д О Х О Д Н Ы Й  К Л У Б ”, о р ган и зо в ан  Ф .П . Х и тр о в ски м  в Н . Н овгороде. 
П р и  к л у б е  б ы л а  о т к р ы т а  б и б л и о тек а , у Х и тр о в ск о го  б ы л о  н ам ерение о т 
к р ы т ь  “ О тд ел  и м ен и  п и сател я  Г о р ь к о г о ” с тем , ч то б ы  больш ую  часть 
к о л л е к ц и и  со став л я л и  кни ги  п и сател я  323

С У Л Е Р . см. Л .А . С у л ер ж и ц к и й
С У Л Е Р Ж И Ц К А Я  (урож д. П о л ь ) О л ь га  И в ан о вн а  (18 7 8 -1 9 4 4 ), пианистка, 

к о н ц е р т м е й с т е р  М Х Т ; ж е н а  Л .А . С у л ер ж и ц к о го  93
* С У Л Е Р Ж И Ц К И Й  Л ев  (Л ео п о л ьд -М ар и я) А н то н о в и ч  (1872-1916), теат 

р а л ь н ы й  о б щ еств ен н ы й  д ея тел ь ; друг Г о р ьк о го  (см.: Письма. Т. 2. У каза
т е л ь )  9 2 -9 3 , 9 7 -9 8 , 112, 123-125 , 145, 149, 265, 267, 275, 352-354, 359, 370, 
373, 380-381, 404-405, 407

С У М Б А Т О В  (т е а т р а л ь н ы й  псевд . Ю ж ин) А л ек сан д р  И ван о ви ч , князь  (1857— 
1927), а к т е р , р еж и ссер , д р ам ату р г  203

С У М Ц О В  Н и к о л а й  Ф ед о р о ви ч  (1 8 5 4 -1 9 2 2 ), ук р аи н ск и й  эт н о гр а ф , историк 
л и т е р а т у р ы , б и б л и о гр а ф . С  1899 г. п р о ф ессо р  Х а р ь к о в с к о го  университе
та , с 1905 г. ч л е н -к о р р е с п о н д е н т  П ете р б у р гс к о й  А Н . В А Г  хранится два 
письм а Г о р ьк о го  С ум ц ову  и два письм а С ум ц ова Г о р ьк о м у  25, 93 -9 4 , 275, 
298, 355-356

“Л е о н ар д о  да В инчи : И ссл ед о в ан и е” 25, 298
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♦ С У Р Г У Ч Е В  И л ь я  Д м и тр и еви ч  (1 8 8 1 -1 9 5 6 ), п и сател ь . Т в о р ч е с т в о  е го  Г о р ь 
кий  о ц ен и вал  о ч ен ь  в ы со к о ; и здал  в “З н а н и и ” р а с с к а зы  С у р гу ч ева , п о сто 
янно  р ек о м ен д о в ал  его  п р о и зв ед ен и я  в р усские  п р о гр есси вн ы е  издания. 
Н а ч а л о  п ер еп и ск и  о тн о си тся  к  1913 г. 155, 166, 182, 193, 2 0 8 -2 0 9 , 224, 257, 
412, 420, 430, 453-454, 499-500 

Р асск азы . Т . 1 166, 412, 420, 430
С У Р И К О В  И ван  З а х а р о в и ч  (1 8 4 1 -1 8 8 0 ), п о эт -с а м о у ч к а  и з н ар о да . П о эзи ю  

С у р и к о ва  Г о р ьк и й  ч ас то  ставил  в п р и м ер  н ач и н аю щ и м  п о эта м . М н о ги е  
е го  стихи стали  п о п у л я р н ы м и  п есням и  (“ С те п ь  д а  степ ь  к р у го м ...” , “ Ч т о  
сто и ш ь к ач ая сь , т о н к а я  р яб и н а ...” и др.). В 1872 г. С у р и к о в  о р га н и зо в а л  в 
М о ск ве  л и тер а т у р н о -м у зы к а л ь н ы й  к р у ж о к  (д ей ств о вал  до  1933 г.), ч л е н а 
ми к о т о р о го  б ы л и  н ач и н аю щ и е п и сател и  из н ар о д а . В  1910-х го дах  к р у ж 
ком  руко во д и л  В .Н . Л а за р е в , сам  н ач и н аю щ и й  п и сател ь , с к о т о р ы м  в к о н 
це 1914 г. у Г о р ьк о го  в о зн и к л а  п ер еп и ск а  49, 234, 317 

“С Ф И Н К С ” , к н и го и зд ател ьств о  о сн о ван о  в 1907 г. в М о ск ве; с п ец и ал и зи р о 
вало сь  на в ы п у ске  до р о ги х  изданий  и н о стр ан н ы х  а в то р о в  по  и сто р и и , ф и 
л о со ф и и , естеств ен н ы м  н аукам . И здан и я  б ы л и  р ас с ч и та н ы  н а узки й  к р у г  
с п еци алистов  и б и б л и о ф и л о в ; п р е к р а т и л о  сво ю  д е я т е л ь н о с т ь  в 1914 г. 72, 
135, 152, 163, 208, 395, 410, 417, 452

С Ы Т И Н  И ван  Д м и тр и еви ч  (1 8 5 1 -1 9 3 4 ), к р у п н ей ш и й  русский  к н и го и зд а 
т е л ь  и к н и го то р го в ец . Г о р ьк и й  в ы с о к о  ц ени л  п р о с в е ти те л ь с к у ю  д е я т е л ь 
н ость  С ы ти н а  и е го  о р га н и зато р ск и е  сп особн ости . Т е м а т и ч е с к и е  к а л е н д а 
ри  С ы ти н а  несли  в н арод  зн ани е из м н огих  о б л а с т е й  н ауки . В  А Г  хр ан ятся  
22 письм а Г о р ьк о го  С ы ти н у  и 11 писем  и сем ь т е л е гр а м м  С ы т и н а  Г о р ь к о 
му 38, 235, 237, 259, 266, 270, 280, 282, 312, 479, 490

Т А Б У Р И Н  В лади м ир , н ач и н аю щ и й  ав то р . Б и о гр а ф и ч е с к и е  д ан н ы е  не н ай 
ден ы  176, 192, 425 

“Ж и ва ду ш а” 425
* Т А Л Ь Н И К О В  (наст. ф ам . Ш п и тальн и ко в) Д авид  Л а за р е в и ч  (1 8 8 2 -1 9 6 1 ), 

публицист, к р и ти к , театр о в ед ; в 1910-е го д ы  о б о з р е в а т е л ь  ж у р н а л а  “С о в 
р ем ен н ы й  м и р ” . В А Г  хр ан ятся  тр и  п исьм а и одна т е л е гр а м м а  Г о р ьк о го  
Т ал ьн и к о ву  и одно  п исьм о  Т а л ь н и к о в а  Г о р ьк о м у  205, 214, 275, 451, 
458-459

“ К р ест  Л ьва  Т о л с т о го ” 205, 451, 459 
“Т ихие сл о в а” (“Н ар о д н ы й  т е а т р ”) 214, 458 

Т А М Е Р Л А Н  (Т им ур) (1 3 3 6 -1 4 0 5 ), п о л к о в о д ец , эм и р  230 
Т А Н  (наст. ф ам . Б о го р аз) В ладим ир Г ер м ан о ви ч  (1865-1936), эт н о гр а ф , л и н г

вист, п о эт , публицист; о б щ еств ен н ы й  д е я т е л ь  176, 306, 500 
“О б л астн о й  сл о в ар ь  К о л ы м с к о г о  р у сск о го  н а р е ч и я ” 258, 500 

Т А Н Е Е В  С ер гей  И ван о ви ч  (1 8 5 6 -1 9 1 5 ), к о м п о зи то р , п и ан и ст  101 
Т А Р В А С , член  ф и н ск о й  с.-д. п ар ти и  329
Т А Р Н О В С К А Я  М .Н ., п р и в л ек ал ась  в к ач е с т в е  о б в и н я ем о й  по  у го л о в н о м у  

делу  о б  убийстве гр а ф а  К о м ар о в ск о го ; п р о ц есс  ш и р о к о  о св ещ ал ся  в р у с
ской  и зар у б еж н о й  п рессе 90, 382 

Т А Р С А Н О В А  Е л е н а  Н и к о л а е в н а , ж е н а  С т. В о л ь с к о го  207, 452

19. М. Горький. Письма, т. 8 577



* Т А Ф Т  У и л ьям  Х о у ар д  (1 8 5 7 -1 9 3 0 ), 27-й п р ези д ен т  С Ш А  (1909-1913  гг.); 
б ы л  и зб р ан  о т  Р есп у б л и кан ск о й  п артии . В А Г  хр ан и тся  одно  письм о Г о р ь 
к о го  Т а ф т у  48, 275 , 316-317

Т В Е Н  М а р к  (наст. ф а м . и им я К л ем ен с  С эм ю эл  Л ен гхорн ; 1835-1910), ам е 
р и к ан ск и й  п и сател ь  118, 375

П о л н о е  со б р ан и е  сочи н ени й . В 1 1 т . 118, 375 
Т В Е Р Д О Х Л Е Б О В  А л е к с а н д р  Д м и тр и еви ч , п ер ево д ч и к  с у к р аи н ск о го  я зы 

ка. П р е д л а га л  “З н а н и ю ” услуги  по п ер ево д у  п р о и зведен и й  Г о р ьк о го  на у к 
раи н ск и й  я зы к . П и сьм а  Г о р ьк о го  Т вер д о х л еб о в у  и о т в е т н ы е  не р а зы с к а 
н ы . В А Г  хр ан и тся  одн о  п исьм о  Т в ер д о х л еб о в а  Л ад ы ж н и к о в у  71, 333 

“Т Е А Т Р . К Н И Г А  О  Н О В О М  Т Е А Т Р Е ” , сбо р н и к  (С П б ., 1908); о п у б л и ко 
в а н ы  статьи  А . Л у н ач ар ск о го , Е . А н и ч к о в а , А . Г о р н ф ел ьд а  и др. 381 

“Т Е А Т Р  и И С К У С С Т В О ” , е ж е н е д е л ь н ы й  и л л ю с т р и р о в а н н ы й  ж у р н ал  
(С П б ., 1897-1918); р е д а к т о р ы  А .Р . К у гел ь , О .Р . К у гел ь , и зд ател ь  З .В . Т и 
м о ф е е в а  (Х о л м ск ая ) 248, 342, 354, 442, 478, 490 

* Т Е Л Е Ш О В  Н и к о л а й  Д м и тр и еви ч  (1 8 6 7 -1 9 5 7 ), п и сател ь  (см.: Письма. Т. 2. 
У к а за т е л ь )  69, 209, 275 , 332

Т Е Л Е Ш О В А  (урож д. К ар зи н к и н а ) Е л е н а  А н д р еевн а  (1 8 69-1943), худож ни
ца; ж е н а  Н .Д . Т е л е ш о в а . В  А Г  х р ан и тся  одно  п исьм о  Г о р ьк о го  Т ел еш о во й  
69, 275, 331-332

Т Е Н Е Р О М О  см. Ф ай н ер м ан  И .Б .
Т Е Р М А Л А М А  см. Ф ай н ер м ан  И .Б .
Т Е Р Т У Л Л И А Н  К в и н т  С еп ти м и й  Ф л о р ен с  (о к о л о  160 -  п осле  220), др ев н е

х р и сти ан ск и й  п и сател ь  155, 217, 253, 412, 460, 494 
“Т в о р е н и я ” 253, 412, 460, 494 

Т И Б У Л Л  А л ь б и й  (о к о л о  5 0 -1 9  до н .э.), ри м ский  п о эт  198 
Т И М О Ф Е Е В  Б о р и с  А л ек сан д р о в и ч , н ачи н аю щ и й  п и сател ь . В А Г  хранятся  

ш е с ть  писем  Г о р ьк о м у  п ер и о д а  1907-1935  гг. П и сьм а  Г о р ьк о го  Т и м о ф е е 
ву не р а зы с к а н ы  491 

Т И М О Ф Е Е В  И гн а т , к р естьян и н  6 9 -7 0  
Т И Х О Н О В  (псевд. А . С ер еб р о в ; Н . С ер еб р о в ) А л ек сан д р  Н и к о л аеви ч  

(1 8 8 0 -1 9 5 6 ), п и сател ь , о б щ еств ен н ы й  д е я т е л ь  (см.: Письма. Т . 4. У к а за 
т е л ь )  102-104 , 15 8 -1 5 9 , 210, 219, 246, 2 5 3 -2 5 5 , 265-266, 268-270, 276, 329, 
355, 364-365, 367, 414, 455, 463, 484, 489, 494^95

“Ш е б а р ш а ” 103, 158, 192, 210, 219, 246, 253, 364-365, 414, 455, 463, 489, 
494
“ П о  зо л о т о й  з е м л е ” 364
“В р ем я  и лю ди : В о сп о м и н ан и я ” 365

Т И Х О Н О В  В л ад и м и р  А л е к с е е в и ч  (1 8 5 7 -1 9 1 4 ), п и сател ь ; чл ен  редакц ии  
ж у р н а л а  “ С о в р е м е н н и к ” (см.: Письма. Т . 5. У к а за т е л ь )  154, 261, 412, 436, 
449, 452, 502

“ К а р ь е р а ” 154, 261, 412, 502
Т О Д О Р О В  П е т к о  Ю рданов  (1 8 7 9 -1 9 1 6 ), б о л гар ск и й  п и сател ь , драм атург. 

В м ае  1912 г., будучи  на К ап р и , Т о д о р о в  ч ас то  в стр еч ал ся  и беседовал  с 
Г о р ьк и м , п о сле  ч его  м еж ду  ним и за в я за л а с ь  п ер еп и ск а  230, 239, 248, 490 

“ С т р о и т е л и ” 230, 239, 483, 490
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Т О Л М А Ч Е В  И .Н ., одесский  гр ад о н ач ал ьн и к  в 1901-1911 гг. 176, 425
Т О Л С Т А Я  А л ек сан д р а  А н д р еевн а  (1 8 1 7 -1 9 0 4 ), гр а ф и н я , ф р е й л и н а  и м п ер а 

то р с к о го  дво р а , в о сп и тател ьн и ц а  вел . к нягин и  М ар и и  А л ек сан д р о в н ы ; 
д во ю р о д н ая  т е т к а  Л .Н . Т о л с то го  455

Т О Л С Т А Я  А л е к с а н д р а  Л ь в о в н а , г р а ф и н я  (1 8 8 4 -1 9 7 9 ); м л а д ш а я  д о ч ь  
Л .Н . Т о л с т о го , в п о сл е д н ее  д е с я т и л е т и е  е го  ж и зн и  -  л и ч н ы й  д о в е р е н н ы й  
с е к р е т а р ь  о тц а . В  н а ч а л е  П е р в о й  м и р о в о й  в о й н ы  п о ш л а  н а  ф р о н т  к а к  с е 
стр а  м и л о сер ди я: о р г а н и зо в ы в а л а  п о л е в ы е  г о с п и та л и , л е т у ч и е  с а н и т а р 
н ы е  о т р я д ы , за н и м а л а с ь  б ы т о м  б е ж е н ц е в , п и тан и ем  и о б у ч е н и е м  их д е 
тей . К  к онц у  1917 г. н а гр а ж д е н а  т р е м я  Г е о р ги е в с к и м и  м е д а л я м и  и у д о 
с т о ен а  зв ан и я  п о л к о в н и к а . В ер н у в ш и сь  в М о ск в у , за н и м а л а с ь  р а з б о р к о й  
ар х и ва  Т о л с т о го  в Р у м я н ц ев ск о м  м у зее . В 1920 г. а р е с т о в а н а  и п р и г о в о 
р е н а  к  з а т о ч е н и ю  в Н о в о с п а с с к о м  м о н а с т ы р е  (М о ск в а ). П о с л е  о с в о б о ж 
ден и я  в 1921 г. н е с к о л ь к о  л е т  з а в е д о в а л а  Я с н о п о л я н с к и м  м у зеем . В 
1929 г. л е га л ь н о  в ы е х а л а  в Я п о н и ю  ч и т а т ь  л е к ц и и  о  Т о л с т о м  -  в Р о сси ю  
не вер н у л ась . П о зж е , п ер е е х а в  в С Ш А , п о л у ч и л а  в 1941 г. а м е р и к а н с к о е  
гр аж д ан ств о . В  1939 г. в м есте  с С .В . Р а х м а н и н о в ы м  о р г а н и зо в а л а  “Т о л 
сто вски й  ф о н д ” (п е р в о н а ч а л ь н о е  н азв а н и е  “ К о м и т е т  п о м о щ и  в сем  р у с
ским , н у ж д аю щ и м ся  в н ей ”), к о т о р ы й  о к а з ы в а л  з н а ч и т е л ь н у ю  п о м о щ ь  
эм и гр а н та м  и “ п е р в о й ” , и “ в т о р о й ” , и т р е т ь е й ” в о л н ы . А в т о р  м е м у ар о в , 
к о т о р ы е  п е ч а т а л и с ь  в к р у п н ей ш и х  э м и гр а н т с к и х  ж у р н а л а х ; в М о с к в е  
в ы ш л и  в двух к ни гах : “ О т е ц ” (М ., 1989), “Д о ч ь ” (М ., 1992) 442 

“З а я в л е н и е  С .Л . Т о л с то го , И .Л . Т о л с т о го , А .Л . Т о л с т о й ” 442 
Т О Л С Т А Я  (урож д. Б ер с ) С о ф ь я  А н д р еев н а , гр а ф и н я  (1 8 4 4 -1 9 1 9 ), ж е н а  

Л .Н . Т о л сто го  (см.: Письма. Т . 2. У к а за т е л ь )  169, 179, 184, 205, 2 3 2 -2 3 3 , 
421, 426, 428, 432, 451, 459

Т О Л С Т О Й  А л ек сей  К о н стан ти н о в и ч , г р а ф  (1 8 1 7 -1 8 7 5 ) 129, 2 3 7 ,354,387,480 
П о л н о е  со бр ан и е сочинений . В 12 т. 129, 387 
“К н я зь  С е р е б р я н ы й ” 2 3 7 ,480 
“Ц а р ь  Ф едор  И о ан н о в и ч ” 354

Т О Л С Т О Й  А л ек сей  Н и к о л а е в и ч , г р а ф  (1 8 8 3 -1 9 4 5 ), п и сател ь . П е р е п и с к а  с 
Г орьки м  о х в а ты в а е т  1915-1936  гг. 83, 1 10-111 , 154, 166, 176, 182, 187, 
193-194, 197, 232, 261, 268, 335, 347, 369, 412, 419, 441, 450, 468, 477, 503 

“З а в о л ж ь е ” 110, 335, 347 
“С о чи н ен и я” . Т . 1 154, 268, 412, 419 
“Д ве ж и зн и ” 261, 503 
“А ггей  К о р о в и н ” 369
“Н ед ел я  в Т у р е н е в е ” (“ П е т у ш о к ”) 369, 474 
“ С в ато в ств о ” 419 
“М и ш ука Н а л ы м о в ” 477

Т О Л С Т О Й  И л ь я  Л ьв о в и ч , г р а ф  (1 8 6 6 -1 9 3 3 ), сы н  Л .Н . Т о л сто го ; сл у ж ащ и й  
зем ел ьн о го  б ан к а  442

“З а я в л е н и е  С .Л . Т о л сто го , И .Л . Т о л с т о го , А .Л . Т о л с т о й ” 442
Т О Л С Т О Й  Л ев  Л ьво ви ч , г р а ф  (1 8 6 9 -1 9 4 5 ), сы н  Л .Н . Т о л сто го ; п и сател ь , 

публицист 169, 198, 233, 421, 445, 478 
“ О т к р ы т о е  п и сьм о ” 445
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* Т О Л С Т О Й  Л ев  Н и к о л а е в и ч , г р а ф  (1 8 2 8 -1 9 1 0 ) (см.: Письма. Т . 1. У к а за 
т е л ь ) 39, 6 8 ,1 1 6 , 1 3 1 ,1 5 2 ,1 5 5 , 1 5 9 ,1 6 9 ,1 7 6 -1 7 9 ,1 8 1 -1 8 5 ,1 8 7 ,1 9 1 -1 9 2 ,1 9 4 , 
19 6 -1 9 8 , 2 0 1 -2 0 4 , 2 3 1 -2 3 3 , 237, 246, 253, 258, 267-268, 274, 304, 331- 
332, 352, 410, 421, 424^32, 434^36, 441-442, 445^51, 455, 459, 478, 483, 
488, 494

“А н н а  К а р е н и н а ” 31, 2 1 4 -2 1 5 , 459
П о л н о е  со б р ан и е  со чи н ени й , зап р ещ ен н ы х  в России. В 10 т. 68 ,331
“С м е р т ь  И в а н а  И л ь и ч а ” 152, 155, 158, 410
“Х о л  с т о м е р ” 184
“Х а д ж и -М у р а т” 185
“ О т е ц  С ер ги й ” 185
“Д е т с т в о ” 188, 436
“ О т р о ч е с т в о ” 188, 436
“У т р о  п о м е щ и к а ” 193, 196
“ С е в асто п о л ь ск и е  р а с с к а зы ” 237
“П о л и к у ш к а ” 237
“Х о л с т о м е р ” 237
П о с м е р т н ы е  х у д о ж ествен н ы е  п р о и зведен и я . В  3 т. 434
“Д ь я в о л ” 434
“ Ф ал ь ш и в ы й  к у п о н ” 434
“П о с л е  б а л а ” 434
“ А л е ш а  Г о р ш о к ” 434
“ О т  ней  все к а ч е с т в а ” 434
“Ж и в о й  т р у п ” 434

Т О Л С Т О Й  С ер гей  Л ьв о в и ч , г р а ф  (1 8 6 3 -1 9 4 7 ), сы н  Л .Н . Т о л сто го ; зем ский  
д е я т е л ь , гл ас н ы й  М о ск о в ск о й  го р о д ск о й  дум ы  442, 478

“З а я в л е н и е  С .Л . Т о л с т о го , И .Л . Т о л сто го , А .Л . Т о л с т о й ” 442 
Т О П А З О В -Ч Е Р Д Ы Н Ц Е В  Н и к о л а й  А л е к с е е в и ч , п р о заи к , публицст. П е р е 

п иска  св язан а  с в о зм о ж н о с ть ю  п у бл и кац и и  в “ З н а н и и ” . В А Г  х ран ятся  ч е 
т ы р е  письм а Г о р ь к о го  Т о п азо в у  и п ять  писем  Т о п а зо в а  Г о р ьк о м у  75, 116, 
269, 275, 339-340, 374

“D e rebus d icru m ” (“Н а  зл о б у  д н я ”) 116, 374 
“ С м е р т н и к и ” 339

* Т Р А В И Н  П е т р  А л ек с а н д р о в и ч  (1 8 7 7 -1 9 4 2 ), п о эт  (см.: Письма. Т. 3. У к а за 
т е л ь )  236, 480

“Т Р Е Б Н И К ”, б о го сл у ж еб н а я  кн и га , со д ер ж ащ ая  м о л и тв ы  и описание свя
щ ен н о д ей стви й , к о т о р ы е  с о в ер ш аю тся  в о со б ы х  случаях  133, 1 8 3 ,392,431

T P IA , Т Р 1 А Д З Е  см. М гел ад зе  В .Д .
Т Р О П О В С К И Й  Е вген и й , п ер ев о д ч и к  п о л ь ск о го  я зы к а  40  

Т Р О Ц К И Й  (наст. ф а м . Б р о н ш т е й н ) Л ев  Д ав ы д о ви ч  (18 7 9 -1 9 4 0 ), п о л и ти ч е
ский  д е я т е л ь  (см.: Письма. Т . 7. У к а за т е л ь )  272, 435-436, 465

Т Р О Я Н С К И Й  П е т р  Н и к о л а е в и ч  (7 -1 9 2 3 ), худож н ик , в 1906 г. худож ествен 
н ы й  р е д а к т о р  ж у р н а л а  “А д ск ая  п о ч т а ” ; у ч и тел ь  ри со ван и я  Е .А . Ж е л я б у ж 
ск о й  255, 497

Т У К А Й  Г аб д у л л а  (1 8 8 6 -1 9 1 3 ), т а т а р с к и й  п о эт , п убли ци ст 472
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Т У Р Г Е Н Е В  И ван  С ер геев и ч  (1 8 1 8 -1 8 8 3 ) 3 1 -3 2 , 83, 205, 237, 253, 342, 354, 
464-465,4 9 4

“З а п и ск и  о х о т н и к а ” 2 3 7  
“М есяц  в д е р ев н е” 354

Т Э Ф Ф И  (урож д. Л о х ви ц к ая ; по  м уж у Б у н и н ск ая ) Н а д е ж д а  А л е к сан д р о в н а  
(1 8 72-1952), п и сател ьн и ц а , п о этесса  490

Т Ю Р Л Я Н  А л ь б ер , ф р ан ц у зск и й  и сто р и к ; а в то р  к ни ги  “П о п у л я р н ая  и сто р и я  
П ар и ж ск о й  к о м м у н ы  1871 г .” , в ы ш ед ш ей  в 1906 г. в “З н а н и и ” 312

Т Ь Е Р С О  Ж . (18 5 7 -1 9 3 6 ), ф р ан ц у зск и й  и сто р и к , л и т е р а т у р о в е д  7, 282 
“П р азд н ества  и песни  ф р ан ц у зск о й  р е в о л ю ц и и ” 281-282

Т Ю Т Ч Е В  Н .С ., ч л ен  п о л и ти ч еск о й  п ар ти и  “Н а р о д н о е  п р а в о ” 135, 138, 395, 
398

Т Ю Т Ч Е В  Ф едор И ван о в и ч  (1 8 0 3 -1 8 7 3 ) 232

У А Й Т И Н Г  Р и чар д  (1 8 4 0 -? ), ан гли йски й  п и сател ь  62, 324 
“№  5. Y ohr S treet” 324

У К Р А И Н К А  Л еся  (наст. ф ам . и им я К о с а ч -К в и т к а  Л а р и с а  П е тр о в н а ;
1871-1913), у к р аи н ск ая  п и сател ьн и ц а  3 8 ,307 

У Л Ь Я Н О В А  М ар и я  И льи н и ч н а  (1 8 7 8 -1 9 3 7 ), у ч астн и ц а  р е в о л ю ц и о н н о го  
дви ж ен ия , ч л ен  Р С Д Р П  с 1898 г.; м л ад ш ая  сестр а  В .И . Л ен и н а. П о с л е  О к 
тя б р ьск о й  р ев о л ю ц и и  -  со ветски й  и п ар ти й н ы й  д е я те л ь . Л и ч н ая  в с тр е ч а  
М . У л ьян о в о й  с Г о р ьк и м  (в о зм о ж н о , н е  п ер вая ) п р о и зо ш л а  в н о я б р е -д е к а 
б р е  1914 г. в к н и го и зд ател ьстве  “Ж и зн ь  и зн ан и е” . В 1916 г. У л ь я н о в а  п р и 
н осила  письм а Л ен и н а  н а к в ар ти р у  Г о р ьк о го  (н а К р о н в е р к с к о м  п р о с п е к 
те ), где, к а к  о н а  п и ш ет, у зн ал а  е го  б л и ж е  к а к  ч е л о в е к а . С о х р ан и в ш аяся  
п ер еп и ск а  с Г о р ьк и м  о тн о си тся  к  ко н ц у  1920-х годов  156, 413, 471 

У О Л Л И Н Г  У и л ьям  (1 8 7 7 -1 9 3 6 ), ам ер и к ан ск и й  ж у р н ал и ст ; п е ч а т а л с я  в со 
ц и ал и сти ч еско й  прессе  С Ш А . В стр еч ал ся  с Г о р ьк и м  во  в р ем я  е го  п о езд к и  
в А м ер и к у , со дей ство вал  о р ган и зац и и  вы сту п л ен и й  Г о р ь к о го  в го р о дах  
А м ер и к и  (см.: А Г . П Т Л -15-95-1). У ч а ств о в ал  в д е я те л ь н о с ти  С о ю за  а м е 
р и кан ских  друзей  русской  сво бо ды , о р га н и зо в ан н о го  вслед  за  со б ы ти я м и  
р ев о лю ц и и  1905-1907  гг. П о  и то гам  сво ей  п о езд к и  в Р о сси ю  н ап и сал  к н и 
гу “П о сл ан и е  России: И сти н н о е  зн ач ен и е  ру сско й  р е в о л ю ц и и ” (Б ер л и н , 
1910), п о сланн ую  в п о д ар о к  Г о р ьк о м у  н а  К а п р и  (хран и тся  в ОЛЕГ. 6647). 
В А Г  хран ится  одн о  п исьм о  Г о р ьк о го  У о л л и н гу  в о т в е т  н а е го  п исьм о, к о 
т о р о е  не р а зы с к а н о  21, 26, 267, 275, 295-296, 299

“П о слан и е  России: И сти н н о е  зн ач ен и е  р у сской  р е в о л ю ц и и ” 2 6 ,2 9 5 ,2 9 9  
У Р А Л О В  Я к о в  Н и к о л аев и ч , в 1910 г. сту ден т  ю р и д и ч еск о го  ф а к у л ь т е т а  

Х ар ь к о в ск о го  у н и в ер си тета , ж и в ш и й  л и т е р а т у р н ы м  трудом . Р еж и ссер  
Х ар ьк о в ск о й  о п е р ы  Л .П . Ш тей н б ер г  п опр о си л  е го  н ап и сать  л и б р е т т о  о п е 
р ы  по р асск азу  Г о р ьк о го  “Х ан  и е го  сы н ” . У р а л о в  о б р а ти л с я  к  Г о р ьк о м у  
за  р азр еш ен и ем . С ведений  о  п о стан о в к е  э т о й  о п е р ы  в Х а р ь к о в с к о м  т е а т 
р е  не о б н ар у ж ен о . В А Г  хр ан ится  одн о  п исьм о  Г о р ь к о г о  У р а л о в у  и одн о  
письм о У р а л о в а  Г о р ьк о м у  76, 275, 340

* У С П Е Н С К И Й  Г л еб  И ван о в и ч  (1 8 4 3 -1 9 0 2 ), п и сател ь  (см.: Письма. Т . 1. 
У к а за т е л ь ) 23, 212
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“ У Т Р О  Р О С С И И ” , еж ед н ев н ая  га зе т а , о р ган  м о ско вски х  п р о м ы ш лен н и к о в  
(М ., 1907, 1909-1917); и зд ател ь  И .Ф . Р оди он ов , р е д а к т о р ы  Д .А . Т олбузи н , 
С .Ф . П л е в а к о  18, 24, 30, 38, 83, 297, 318, 346, 392, 423, 426, 431, 442, 472, 
489,500, 502

“М . Г о р ьк и й  у к о р о л я ” 392
У Э Л Л С  Г е р б е р т  Д ж о р д ж  (1 8 6 6 -1 9 4 6 ), ан гли йски й  п исатель . П о зн ак о м и л ся  

с Г о р ьк и м  в 1906 г. в Н ь ю -Й о р к е . В м ае  1907 г. п и сател и  о б щ али сь  в Л о н 
дон е, где Г о р ьк и й  б ы л  в к а ч е с т в е  го стя  на V с ъ е зд е  Р С Д Р П . Г орьки й  ин
те р е с о в а л с я  тв о р ч е с т в о м  У эл л са ; будучи в ар зам асско й  ссы лк е , просил 
Л а д ы ж н и к о в а  п р и сл ать  ем у  к ни ги  ф а н т а с т а , р ек о м ен д о в ал  своем у сы ну 
ч и т а т ь  их; в 1916 г. стр ем и л ся  п р и в л еч ь  У эл л с а  к  сотрудн и честву  в и зда
т е л ь с т в е  “П а р у с ” . В сен тяб р е  1920 г. У эл л с , п риехавш и й  в П етр о гр ад , о с
тан авл и вал ся  на к вар ти р е  Г о р ьк о го  на К р о н в ер к ско м  п роспекте. П ерепи с
к а  о х в а т ы в а е т  1 907-1923  гг., о д н ак о  письм а 1910-х годов  не р азы ск ан ы  36, 
46, 73, 137, 163, 221, 237, 306, 335, 397, 417, 464, 480

П о л н о е  со б р ан и е  сочи н ени й . В 12 т. 36, 46, 73, 137, 163, 306, 335, 397, 
417, 464

Ф А Г Э  Э м и ль  (1 8 4 7 -1 9 1 6 ), ф р ан ц у зск и й  л и тер ату р о в ед , к р и ти к  482 
“П о л и т и ч е с к и е  м ы сл и тел и  и м о р а л и с ты  X IX  в е к а ” 482

Ф А Й Н Е Р М А Н  (псевд. Т ен е р о м о ) И с а а к  Б о р и со в и ч  (1862 -1 9 2 5 ), публицист, 
со тр у дн и к  г а зе т ы  “ О д есск и е  н о в о сти ” ; и ссл ед о вател ь  ж изн и  и тво р ч ества  
Л .Н . Т о л с т о го  13, 288

“Ж и зн ь  и р е ч и  Л .Н . Т о л с т о го ” 288 
“Ж и в ы е  р е ч и  Л .Н . Т о л с т о го ” 288 
“Л .Н . Т о л с то й  о б  е в р е я х ” 288 
“Л о т  и е го  ж е н а ” 288

Ф А Л Л  И З  Э ., с е к р е т а р ь  Русской  секц и и  н а III М еж ду н ар о дн о м  к о н гр ессе  по 
сем ей н о м у  в о сп и тан и ю  318

Ф А Р Р Е Р  К л о д  (наст. ф ам . и им я Б а р г о н  Ф р ед ер и к  Ш арль  Э дуард; 1876— 
1957), ф р ан ц у зск и й  п и сател ь  118, 133, 163, 375, 392, 417 

“Ц в е т  ц и в и л и зац и и ” (“Ц и в и л и зо в а н н ы е ”) 118, 133, 375, 392 
“У б и й ц а” 163, 417

“ Ф А У С Т ” , тр агед и я  н е м ец к о го  п и сател я  И о ган н а  В о л ь ф га н га  Г ёте  (1 7 4 9 - 
1832) 113

Ф Е Р В О Р Н  М ак с  (1 8 6 3 -1 9 2 1 ), н ем ец ки й  ф и зи о л о г  195, 208, 443, 453
“ К  в о п р о су  о  гр ан и ц ах  п о зн ан и я ” (“О  гр ан и ц ах  п о зн ан и я ”) 195, 2 0 8 ,443, 
453

“ Ф Е Р Л А Г ” см. “B uhnen  und B uchverlag  russischer A utoren  I. L adyscn ikow ”
Ф Е Р Р Е Р О  (Ф а р р е р о ) Г у л ел ьм о  (1 8 7 1 -1 9 4 2 ), и тал ья н ски й  и сторик , психолог, 

п убл и ц и ст  135, 395
“ В ел и ч и е  и у п ад о к  Р и м а ” . В 5 т. 135, 395

Ф Е Т  (наст. ф ам . Ш енш ин) А ф а н а с и й  А ф а н а с ь е в и ч  (1 8 2 0 -1 8 9 2 ) 232, 444
* Ф И Д Л Е Р  Ф ед ор  (Ф ридрих) Ф ед о р о ви ч  (Ф ридрихович) (1859-1917), п еревод

чи к , к о л л е к ц и о н е р ; зн а к о м ы й  Г о р ьк о го  (см.: Письма. Т . 1. У к а за т е л ь ) 7, 
282, 463

“П е р в ы е  л и т е р а т у р н ы е  ш аги : ав то б и о гр а ф и и  со в р ем ен н ы х  русских пи
с а т е л е й ” 282, 463
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Ф И Л И Т И С  Н и к о л а й  С теп ан о ви ч , п едаго г, зн а к о м ы й  Г о р ьк о го . В 1900-х го 
дах будучи в М о скве , Г о р ьк и й  в стр е ч ал ся  с Ф и ли ти сом , Е .П . П е ш к о в а  
п р о ездо м  о стан авл и вал ась  в к в а р т и р е  Ф и л и ти са  247, 429 , 465 

Ф И Л О С О Ф О В  Д м и тр и й  В л ад и м и р о в и ч  (1 8 7 2 -1 9 4 0 ), к р и ти к , п убли ци ст , о б 
щ еств ен н ы й  д еятел ь . С  1920 г. -  в эм и гр ац и и . О ди н  из я р ы х  х у л и тел ей  
тв о р ч е с т в а  Г о р ьк о го , ем у  п р и н ад л еж и т  с тать я  “К о н е ц  Г о р ь к о г о ” (Р усская  
м ы сль . 1907. №  4). С ведени й  о  п ер еп и ск е  н е т  290 

Ф И Л О С О Ф С К И Й  С Б О Р Н И К  см. “О ч е р к и  ф и л о с о ф и и  к о л л е к т и в и зм а ” 
♦ Ф И Л Ь В А Р О В А  Э., у частн и ца р ев о л ю ц и и  1905-1907  г.; р а зо ч ар о в ав ш и сь  в 

ж изни , р еш и л а  п о ко н ч и ть  с собой . В письм е Г о р ьк о м у  п ы та л а с ь  о б ъ я с н и ть  
причины  своего  поступка. В А Г хран ится  одно  п исьм о Г о р ьк о го  Ф и л ьвар о - 
вой  и одно письм о Ф и л ьвар о во й  Г о р ьк о м у  7 9 -8 0 , 268-269, 275, 344 

“Ф И О Р Д Ы ”, х у д о ж еств ен н о -л и тер ату р н ы е  сб о р н и ки  ск ан д и н ав ско й  л и т е р а 
ту р ы  в п ер ево д е  А . и П . Г анзен ; в ы х о ди л и  в 1909 г. в п е тер б у р гск о м  изд- 
ве М аркса , всего  в ы ш л о  13 к н и г  84, 310, 347 

Ф Л О Б Е Р  Г устав  (1 8 2 1 -1 8 8 0 ), ф р ан ц у зск и й  п и сател ь  209, 245, 304, 453 
“М адам  Б о в а р и ” 304

♦ Ф Л О Р Е Н Т И Й С К И Й  Н и к о л а й  В л ад и м и р о в и ч , н ач и н аю щ и й  п и сател ь . 
В А Г  х р ан ятся  два п исьм а Г о р ьк о го  Ф л о р ен ти й ск о м у  и о дн о  п исьм о  Ф л о 
р ен ти й ск о го  Г о р ьк о м у  150, 275, 408-409 

“ Б о г и ” 150, 409 
“Д ух ж и зн и ” 150, 409 

Ф.М . см. М у хортов  Ф .А .
♦ Ф О Н -В И З И Н  С ер гей  И ван о ви ч , п о т о м о к  Д .И . Ф он визи н а, гу бер н ски й  

п р едво ди тель  дво р ян ства; п и сател ь . В А Г  хр ан ятся  п я ть  п исем  Ф он -В и зи- 
на Г о р ьк о м у  п ер и о д а  1930-1935  гг. П и сьм а  Г о р ьк о го  Ф он -В и зин у  не р а з ы 
ск ан ы  238, 261, 482, 503

“В см утн ы е дни” 238, 482, 503 
“С ази ” 261

Ф О Н Д А М И Н С К И Й  (Ф ундаминский; псевд. Б у н ако в , Н еп о б еди м ы й ) И лья  
И сидорович (1880-1942), публицист, до 1917 г. член  партии  эсер о в , одно 
врем я -  член  Б о ево й  организации , друг и со р атн и к  А з е ф а  и С ави н кова. В ы 
плачивал  стипендии неим ущ им  член ам  П С Р . С  1919 г. в эм и грац ии , р ед ак 
то р  “С оврем енн ы х  зап и со к” (П ариж ). П о ги б  в н ем ец ко м  к о н ц л агер е  369 

Ф Р А Н К Е , м ю нхен ский  ди р и ж ер  149
Ф Р А Н К Е  К у н о  (18 5 5 -1 9 3 0 ), н ем ец ки й  л и те р а ту р о в е д , и сто р и к  244

“И сто р и я  н ем ец ко й  л и т е р а т у р ы  в связи  с р а зв и ти ем  о б щ еств ен н ы х  сил 
с V в ек а  до н асто ящ его  в р ем ен и ” 244

Ф Р А Н Ц И С К  А сси зск и й  (н аст . ф а м . и и м я  Б е р н а р д о н е  Д ж о в а н н и ; 
1181(1182)—1226), и тальян ски й  п и сател ь , р е л и ги о зн ы й  д ея тел ь ; о сн о в а 
т е л ь  ф р ан ц и ск ан ск о го  о р ден а  201

Ф Р Е Н К Е Л Ь  И л ья  Л ьво ви ч  (1 9 0 3 -?), п о эт . Р одился в сем ье  и н тел л и ген то в , 
сосланны х в Е к атер и н б у р г  за участи е  в р ев о л ю ц и о н н о м  движ ении ; чл ен  
партии  б о л ьш ев и ко в  с 1919 г., п о зж е  учился в И н сти ту те  кр асн о й  п р о ф е с 
суры . П у б л и к о в аться  н ач ал  с 1925 г., один из зач и н ател ей  со в етско й  м ассо
вой песни.

583



У зн ав  о  см ер ти  Т о л с то го , 8 н о яб р я  1910 г. сем и л етн и й  И л ь я  написал 
п исьм о  Г о р ьк о м у , к о т о р о е  е го  о т е ц  о то сл ал  н а К ап р и , сопроводив  зап ис
к о й  с и зви н ен и ям и  за  э м о ц и о н ал ь н ы й  п о р ы в  сы на. Г о р ьк и й  вм есте  с о т в е 
т о м  п р и сл ал  с к азк у  “У т р о ” (см.: Н аст . изд. Сочинения. Т . 11. С. 493), п о з
ж е  Г о р ьк и й  п р и сл ал  м ал ь ч и к у  ал ьб о м  видов К ап р и . В А Г  хран ится  одно 
п исьм о  Г о р ьк о го  И . Ф р е н к е л ю  и ч е т ы р е  письм а И . Ф р ен к ел я  Г о р ько м у  
2 0 1 -2 0 2 , 275 , 446-447.

*Ф Р Е Н К Е Л Ь  Л ев  Я к о в л е в и ч  (1 8 7 0 -1 9 4 2 ), у ч астн и к  р е в о л ю ц и о н н о го  дви ж е
ния, п о зж е  р а б о т а л  в х и м и к о -б ак тер и о л о ги ч еск о й  л а б о р а т о р и и  Е к а т е р и н 
б урга; о т е ц  И .Л . Ф р ен к ел я . В о сп о м и н ан и я  о б  эп и зо д е  п ер епи ски  с Г о р ь
к им  Ф р е н к е л ь  о п у б л и к о в ал  в кн и ге  “Г о р ьк и й : С б о р н и к  статей  и воспом и 
н ан и й ” (М ., 1928). В Л  Г  х р ан и тся  одн о  п исьм о  Г о р ьк о го  Л . Ф р ен к ел ю  и два 
п исьм а Л . Ф р ен к ел я  Г о р ьк о м у  202, 275, 446-447

Ф Р Е Н С Е Н  Г устав  (1 8 6 3 -1 9 4 5 ), н ем ец ки й  п и сател ь  155, 194, 413 
П о л н о е  со б р ан и е  со чинений . В 1 т . 413

♦ Х В О С Т О В  М и хаи л  М и х ай ло в и ч  (1 8 7 2 -1 9 2 0 ), и сто р и к , ав то р  исследований  
по  и сто р и и  Е ги п т а  175

Х И Л К В И Т  М орис В ениам инович  (1869-1933), ю рист, ам ериканский  общ ест
в ен н ы й  д е я т е л ь  (см.: Письма. Т . 5. У к а за т е л ь )  27, 275, 300

♦ Х И Т Р О В С К И Й  Ф е д о р  П а в л о в и ч  (1 8 7 4 -1 9 5 0 ), н и ж е го р о д е ц , со тр у дн и к  
“Н и ж е г о р о д с к о г о  л и с т к а ” , где те с н о  со ш е л с я  с Г о р ьк и м . В 1 9 0 6 -1 9 1 7  гг. 
и зд а в а л  и р е д а к т и р о в а л  г а зе т у  “ С у д о х о д ец ” , в к о т о р о й  со тр у д н и ч ал  
Г о р ь к и й . П о с л е  О к т я б р ь с к о й  р е в о л ю ц и и  за н и м а л с я  и зу ч ен и ем  н ар о д 
н ы х  п р о м ы с л о в . С  1933 г. за н и м а л с я  с б о р о м  д о к у м е н т о в  и в о сп о м и н а
н ий  о  ж и зн и  Г о р ь к о г о , ч т о  п р и в е л о  к  о р га н и за ц и и  в Н . Н о в г о р о д е  м е 
м о р и а л ь н о г о  м у зе я  “Д о м  К а ш и р и н а ” . С  1938 г. до  к о н ц а  ж и зн и  б ы л  н а 
у ч н ы м  с о т р у д н и к о м , п о з ж е  д и р е к т о р о м  м у зея ; а в т о р  к н и ги  и м н о го ч и с 
л е н н ы х  с т а т е й  о  Г о р ь к о м . П и с ь м а  р а н н е г о  п е р и о д а  н е р а зы с к а н ы ; и з 
в е с т н а  п е р е п и с к а  к о н ц а  1 9 2 0 -х -н а ч а л а  1930-х го д о в  48 , 57, 146, 316-317, 
323,406

Х О Л Щ Е В Н И К О В  С ер гей  А л ек сан д р о в и ч , публицист. Б и о гр а ф и ч е с к и е  дан 
н ы е  не н ай д ен ы  375

“Н о в а я  к р еп ь : О ч е р к и  из ж и зн и  со в р ем ен н о й  д ер ев н и ” 117, 375
Х О М Я К О В  А л е к с е й  С теп ан о в и ч  (1 8 0 4 -1 8 6 0 ), 163, 194, 417, 442 

“С ти х о т в о р е н и я ” 163, 194,417,442
♦ Х Р А Б Р О В  А л е к с а н д р  М и х ай ло в и ч  (1864—1916), и н сп ек то р  н ар о дн ы х  учи 

л и щ  А р за м а с с к о го  уезд а  Н и ж его р о д ск о й  губернии ; о р ган и зато р  Н е к р а 
со в ско й  б и б л и о тек и  в А р за м а с е , куда Г о р ьк и й  п о сто ян н о  п о сы л ал  книги 
(см.: Письма. Т . 3. У к а за т е л ь )  467

“Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Е  С О К Р О В И Щ А  Р О С С И И ”, еж его д н ы е  сборники , 
в ы п у с к а е м ы е  И м п е р а т о р с к и м  о б щ еств о м  п о о щ р ен и я  худож ествам  (С П б., 
1901-1907); в сего  б ы л о  в ы п у щ ен о  7 т. 138, 398

Х У Д Я К О В  С .Н ., р е д а к т о р  “ П е те р б у р гс к о й  г а з е т ы ” 204

Ц Е Д Л И Ц  Й о з е ф  К р и сти ан , ф о н  (1 7 9 0 -1 8 6 2 ), австр ий ский  п о эт  496 
“Н о ч н о й  с м о т р ” 255, 496
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Ц Е З А Р Ь  Ю лий Гай (1 0 2(100)-44  до  н .э.), п о лко во дец ; ри м ский  и м п ер ато р  198
* Ц Е Й Т Л И Н  (Ц етл и н ) Н а та н  С е р геев и ч  (1 8 7 0 -? ), в л ад ел ец  и зд -ва  “П р о с в е 

щ ен и е” и к н и ж н о го  м агази н а  “К у л ь ту р а ” . З н а к о м  с Г о р ьк и м . В А Г  х р а 
нится одно  письм о Ц е й тл и н а  П ятн и ц к о м у ; п ер еп и ск а  с Г о р ьк и м  не р а з ы 
ск ан а  162, 167-168 , 197-198 , 2 0 3 -2 0 5 , 270, 275, 288, 290, 410, 416, 419-420, 
444, 448-450, 479

Ц Е Н С К И Й  см. С ер геев -Ц ен ск и й  С .Н .
Ц И Н Г Е Р  А л ек сан д р  В аси л ьев и ч  (1 8 7 0 -1 9 3 4 ), ф и зи к , п р о ф е с с о р  М о ск о в ск о 

го  у н иверситета ; сы н  м а т е м а т и к а  А .Я . Ц и н ге р а  2 3 2 -2 3 3 , 478 
“У  Т о л с т ы х ” 478

* Ч А Й К О В С К И Й  М о д ест  И л ь и ч  (1 8 5 0 -1 9 1 8 ), д р ам ату р г , п ер ево д ч и к ; б р а т  
П .И . Ч ай к о в ск о го , ав то р  н еско л ьк и х  л и б р е т т о  о п ер  к о м п о зи т о р а , е го  
б и о гр аф . З н а к о м  с Г о р ьк и м  по  К ап р и , где б ы л  в м а р т е  и д е к а б р е  1910 г. 
В А Г  хран ятся  п ять  писем  Г о р ьк о го  Ч а й к о в с к о м у  и п я ть  писем  Ч а й к о в 
ск о го  Г о р ьк о м у  56, 93, 101, 108-109 , 124, 158, 270, 275, 322, 355, 361-362, 
366-367, 490, 496-497

Ч А Й К О В С К И Й  П е т р  И л ь и ч  (1 8 4 0 -1 8 9 3 ) 56, 408
* Ч А П Ы Г И Н  А л е к с е й  П а в л о в и ч  (1 8 7 0 -1 9 3 7 ), п и сател ь . З н а к о м с т в о  с Г о р ь 

ким  п р о и зо ш л о  в 1913-1914  гг. в П е те р б у р ге , н о  п е р еп и ск а  н а ч а л а с ь  ещ е  
в 1910 г. Г о р ьк и й  в ы с о к о  цени л  р ан н и е  р а с с к а зы  Ч а п ы ги н а . В 1915— 
1917 гг. он  п р и в л ек ал  Ч а п ы ги н а  к  р ед а к т и р о в а н и ю  п р о и зв ед ен и й  н ач и н а 
ю щ их писателей . В 1919 г. Ч а п ы ги н  н ап и сал  и сто р и ч еск у ю  др ам у  “Г ори- 
сл ави ч ” , на п ер во м  л и сте  б ел о в о го  а в т о г р а ф а , п о д ар ен н о го  Г о р ьк о м у , он  
сделал  дар ствен н у ю  надпись; Г о р ьк и й  о т р и ц а т е л ь н о  о т о зв а л с я  о  д р ам е, 
оставш ейся  н ео п у б л и к о ван н о й . Э то  не п о в л и ял о  н а  л и ч н ы е  о тн о ш ен и я  
п и сателей . В 1926 г. Ч а п ы ги н  зак о н ч и л  р а б о т у  над  р о м ан о м  “С теп ан  Р а 
зи н ” , к о т о р ы м  Г о р ьк и й  б ы л  о ч ар о в ан . П е р е п и с к а  с Ч а п ы г и н ы м  о х в а т ы в а 
е т  п ериод 1910-1935  гг. В А Г  х р ан ятся  29 писем  Г о р ь к о го  Ч а п ы ги н у  и 
34 письм а Ч а п ы ги н а  Г о р ьк о м у  3 1 -3 2 , 53, 6 3 - 6 4 ,275, 303-304,319, 325-326 

“П о след н яя  д о р о га ” 31, 304 
“П р и ю ти л и сь” (“ Б а р ы н и ”) 31, 6 3 -6 4 , 304 
“В С у зем е” 63, 304, 326 
“И го ш к а ” 63, 319 
“П о  тр о п ам  и д о р о га м ” 303 
“П р о зр е н и е ” 304 
“О б р а з” 304 
“Г о сть” 304 ^

Ч А Р Н О Л У С С К И Й  (псевд. В. И ван о ви ч ) В л ад и м и р  И в ан о в и ч  (1 8 6 5 -1 9 4 1 ), 
п едагог, зем ски й  д ея тел ь . С  1897 по  1902 г. п ай щ и к  “З н а н и я ” ; в 1905 г. в 
и зд ател ьстве  в ы ш л а  е го  р а б о т а  “С п у тн и к  н а р о д н о го  у ч и т е л я ” . В 1904 г. 
и збран  в со в ет  “С о ю за  О св о б о ж д ен и я ” и н ап р ав л ен  д е л е га т о м  н а  У ч р ед и 
тел ьн ы й  съ езд . В ск о р е  б ы л  ар есто в ан  и о тп р а в л е н  в ссы л к у  н а  п я ть  л е т  в 
А рх ан гел ьск ; о сен ью  э т о го  ж е  го да  в о зв р ащ ен  из ссы лк и . В 1905 г. п р ин и 
м ал ак ти в н о е  у части е  в дви ж ен ии  д е м о к р а т и ч е с к о й  и н тел л и ген ц и и , а  т а к 
ж е  в п ер еп р ав к е  Г ап о н а  за  грани ц у  п о сле  “к р о в а в о го  в о с к р е с е н ь я ” . А к -
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т и в н ы й  у ч ас тн и к  Ф ев р ал ьск о й  р ев о лю ц и и . С  1921 г. р а б о т а л  в Н ар ко м - 
п р о се , п о следн и е го д ы  ж и зн и  р а б о т а л  в ГБЛ  55, 297, 321

“Ч а с т н а я  и н и ц и ати ва  в д ел е  н ар о д н о го  о б р а зо в а н и я ” 55, 297, 321 
“ О  сам о о б р а зо в а н и и ” 321

* Ч Е Н А  Д ж ованни  (1870-1917), итальянский  п оэт, п розаик , ж урналист. Р едак
то р  ж у р н ал а  “Н о вая  А н то л о ги я ” . С  Д ж . Ч ен а  и его  ж еной , писательницей 
С. А лер ам о , Г орький  познаком и лся  в 1907 г. и затем  поддерж ивал друж е
ские отн ош ени я  бо л ее  20 лет . П ер еп и ск а  с Г орьким  началась  письмом Ч ена 
1906 г., единственное письм о Г о р ьк о го  Ч ен а  и А л ер ам о  относится к 1910 г., 
о стал ьн ы е  письм а не р азы скан ы . В А Г  хранится одно письмо Г орького  Ч е 
на и пять  писем  Ч ен а  Г орьком у  2 1 -2 2 , 178 ,267 , 275, 296, 303, 427, 429 

“П р о б л е м а  н ар о дн о й  ш к о л ы ” 22
Ч Е Н Ы К А Е В  В л ад и м и р  Д м и тр и еви ч  (1 8 5 5 -1 9 1 8 ), вр ач ; чл ен  п ар тии  эсеров;

зн а к о м ы й  сем ьи  П е ш к о в ы х  148-149 , 407, 409 
♦ Ч Е Р Е М Н О В  А л е к с а н д р  С ер геев и ч  (18 8 1 -1 9 2 9 ), п ер ево д чи к , п о эт  (см.: 

Письма. Т . 5. У к а за т е л ь )  5 3 -5 4 , 5 7 -5 8 , 65, 187,195, 275, 319-320, 324, 
327-328, 397, 443 

“Б о г ” 53, 5 7 -5 8 , 320 
“М о л и т в ы ” 57, 319-320, 324 
“ Б ел о р у сси я : Ц и к л  сти х о тв о р ен и й ” 195, 443 
“К р ы м : Ц и к л  сти х о тв о р ен и й ” 195 
“П и р о в а т ь  в го р я щ е м  д о м е ...” 327 
“Н о ч ь  в О д ессе” 327 
“К у зн е ц ” 327

Ч Е Р Н Ы Й  С а ш а  (н аст . ф а м . и им я Г л и к б е р г  А л е к с а н д р  М и х ай лови ч; 
1880-1932), п о эт , детск и й  п и сател ь , л и те р а т у р н ы й  кр и ти к . С отрудник  
ж у р н а л а  “С а т и р и к о н ” ; п еч а т а л с я  в “С о вр ем ен н о м  м и р е” , “С олнц е Р оссии” 
и др. В 1912 г. в с тр е ч а л с я  с Г о р ьк и м  на К ап р и , в 1916 г. Г о р ьки й  н асто й 
ч и в о  п р и в л е к а л  е го  к со тр у дн и честву  в л и тер ату р н о м  сб о р н и ке  для детей  
“Р ад у га” (в ы ш ел  в 1918 г. под н азван и ем  “Е л к а ”). С  1920 г. -  в эм играции  
47, 166, 221, 268, 316 

“ С а т и р ы ” 47, 268, 316
Ч Е Р Н Ы Ш Е В С К И Й  Н и к о л а й  Г авр и л о ви ч  (1 8 2 8 -1 8 8 9 ) 342 
Ч Е Р Т К О В  В л ади м и р  Г р и го р ьев и ч  (1854—1936), публицист; о р ган и зато р  изд- 

ва “ П о с р е д н и к ” , друг Л .Н . Т о л с т о го  68, 331, 445 
Ч Е Т В Е Р И К О В А  (урож д. А л е к с е е в а )  А л е к с а н д р а  А л ек сан д р о в н а , ж ен а  м о 

с к о в с к о го  ф а б р и к а н т а  Д .И . Ч е т в е р и к о в а ; дво ю р о д н ая  сестр а  К .С . С тан и 
с л а в ск о го  (см.: Письма. Т . 4. У к а за т е л ь )  146, 405 

Ч Е Т В Е Р И К О В А  Н а т а л ь я  Д м и тр и евн а , до ч ь  Ч е т в е р и к о в ы х  146, 405 
♦ Ч Е Х О В  А н т о н  П а в л о в и ч  (1 8 6 0 -1 9 0 4 ) (см.: Письма. Т . 1. У к а за т е л ь ) 6, 8, 11, 

2 4 -2 5 , 31, 40 , 152, 158, 168, 184, 192, 194, 253, 281, 286, 297-298, 381, 410, 
415, 420, 440-441, 490 

“Д у э л ь ” 152, 158, 410 
“В о в р а ге ” 194, 196 
“П о п р ы гу н ь я ” 415 
“Д ядя  В а н я ” 490
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Ч Е Х О В  М ихаил П а в л о в и ч  (1 8 6 5 -1 9 3 6 ), ю р и ст , п и сател ь ; б р а т  А .П . Ч е х о в а
298

♦ Ч Е Х О В А  М ар и я  П ав л о в н а  (1 8 6 3 -1 9 5 7 ), сестр а  А .П . Ч е х о в а  (см.: Письма. 
Т. 2. У к а за т е л ь )  298

Ч Е Ч У Л И Н А  Е к а т е р и н а  П е тр о в н а , к а зн а ч е й  Ф р е б е л е в с к о го  о б щ е с т в а  213, 
2 1 6 -2 1 7 , 233 ,458

♦ Ч И Р И К О В  Е вген и й  Н и к о л а е в и ч  (1 8 6 4 -1 9 3 2 ), п и сател ь  (см.: Письма. Т . 2. 
У к а за т е л ь ) 11, 149, 165, 182, 209, 248, 269, 282, 285, 419, 430, 453, 490-491 

“ Ц в е ты  воспо м и н ани й ” 430 
“Н а  дворе во  ф л и г е л е ” 490 
“К а к  я стал  д р а м а ту р го м ” 490 
“З а  сл аво й ” 490 
“С ч астл и вы й  сл у ч ай ” 491

♦ Ч У К О В С К И Й  К о р н ей  И в ан о ви ч  (наст. ф ам . и им я К о р н е й ч у к о в  Н и к о л а й  
В асильевич ; 1882-1969), п о эт , л и тер ату р о в ед . З н а к о м с т в о  с Г о р ьк и м , д е 
л о во е  о бщ ен и е и п ер еп и ск а  о тн о сятся  к  1916 г. 13, 39, 174, 206, 2 4 0 -2 4 2 , 
248, 288, 309, 386, 452, 485, 490

“Л и тер ату р н ы е  стр у ж к и ” 2 4 0 -2 4 1 , 309, 386, 452

♦ Ш А Й К Е В И Ч  (урож д. З у б к о в а )  В а р в а р а  В аси л ьев н а  (1884—1950), в то р ы м  
б р ак о м  за  А .Н . Т и х о н о вы м ; бл и зк и й  друг Г о р ьк о го . Е й  п о свя щ ен  сб о р н и к  
“Е р а л а ш  и другие р а с с к а зы ” (П г.: П ар у с , 1918). 16 о к т я б р я  1921 г. Ш ай ке- 
вич с д о ч ер ью  Н и н о й  в м есте  с сем ей ство м  Г р ж еб и н ы х  и Г о р ьк и м  у ех ал а  
за  границу. Н а ч а л о  п ер еп и ски  Ш ай к еви ч  с Г о р ьк и м  о тн о си тся  к  и ю н ю  
1910 г. С о х р ани л ись  п исьм а Г о р ьк о го  т о л ь к о  1913 г.; п о  в о сп о м и н ан и ям  ее  
до ч ер и  Н .А . Т и к ан о во й , о н а  с о ж гл а  все п исьм а Г о р ь к о го  п ер ед  см ер ть ю  
(см.: Тиканова Н. Д ев у ш к а  в го лу б о м . П а р и ж , 1991). В А Г  х р ан ятся  тр и  
письм а Г о р ьк о го  Ш ай кеви ч  и одн а  о т к р ы т к а  Ш ай к еви ч  Г о р ьк о м у  159, 
2 1 0 ,2 1 9 , 254, 414

♦ Ш А Л Я П И Н  Ф едор  И в ан о ви ч  (1 8 7 3 -1 9 3 8 ) (см.: Письма. Т . 2. У к а за т е л ь )  
88,189, 238, 240, 250, 253, 257, 2 5 9 -2 6 0 ,268,308,340,437,481,483-484,492, 
496, 499, 502

♦ Ш А М А Е В  О р е с т  О р есто в и ч , у р о ж ен ец  Н и ж е го р о д с к о й  губерн ии . П р е д п о 
л о ж и тел ь н о  ад р есат  Г о р ьк о го ; ем у  ч е р е з  “З н а н и е ” в ы с ы л а л и с ь  кни ги  127

Ш А М И С С О  А д е л ь б е р т  (1 7 8 1 -1 8 3 8 ), н ем ец ки й  п о эт  73, 335 
“У д и в и тел ьн ая  и сто р и я  П е т е р а  Ш л ем и л я ” 73, 335

Ш А М П А Н Ь И  Ф ран суа (1804—1882), п и с а т е л ь -к л е р и к а л  241, 484 
“И сто р и я  Ц е за р я ” 241, 484

♦ Ш А Н Ц Е Р  (п ар ти й н ая  к л и ч к а  М ар ат ) В ер ги л и й  Л е о н о в и ч  (1 8 6 7 -1 9 1 1 ), п р о 
ф есси о н ал ьн ы й  р е в о л ю ц и о н ер  (см.: Письма. Т . 7. У к а за т е л ь )  23, 2 9 7

Ш А Т Р И А Н  (псевд. Э р км ан -Ш атр и ан ) Ш ар л ь  Л уи  Г р а ть е н  А л е к с а н д р  (1826— 
1890), ф р ан ц у зск и й  п и сател ь ; м н о го л етн и й  с о а в то р  Э. Э р к м а н а  2 0 8 -2 0 9 , 
453-454

“Г аспар  Ф и кс” 2 0 8 -2 0 9 , 453-454
Ш Е К С П И Р  У и л ьям  (1 5 6 4 -1 6 1 6 ), 62, 8 8 -8 9 , 362 

“К о р о л ь  Л и р ” 88
“Т р агед и я  о  к о р о л е  Р и чар д е  II” 101, 362
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Ш Е Л Л И  П ер си  Б и ш и  (1 7 9 2 -1 8 2 2 ), ан гл и йски й  п о эт  245
Ш Е Н Л А Н К  (Ш ён л ан к) Б р у н о , ч л ен  Г ер м ан ск о й  р а б о ч е й  п ар тии  312

“ О с н о в н ы е  п р и н ц и п ы  и тр е б о в а н и я  со ц и ал -д ем о к р ати и ” (в со авто р стве  
с К ау тск и м ) 312

Ш Е Р Ш Е Н Е В И Ч  В ади м  Г а б р и эл е в и ч  (1 8 9 3 -1 9 4 2 ), п о эт , п ер ево д ч и к  254
Ш Е С Т О В  Л ев  (наст. ф а м . и им я Ш варц м ан  Л ев  И саако в и ч ; 1866-1938), ф и 

л о со ф -эк зи с те н ц и а л и с т ; л и т е р а т у р н ы й  к р и ти к . Г о р ьк и й  к р и ти ч еск и  о тн о 
сился к  р а б о т а м  Ш есто ва , сч и тая  е го  н иги ли стом . П о сл е  1920 г. -  в эм и г
рац ии ; с и ю н я  1922 г. -  п р о ф е с с о р  И н сти ту та  сл авян о вед ен и я  при П а р и ж 
ск о м  у н и в ер си тете , в 1928-1933  гг. п р еп о д авал  н а русском  о тдел ен и и  С о р 
б о н н ы  184, 432

“Д о б р о  в учен и и  гр . Т о л с т о го  и Ф. Н иц ш е: Ф и л о со ф и я  и п р о п о ведь” 
184, 432

Ш Е Т А Р Д И  И о ах и м  Ж а к  Т р о т т и  (1 7 0 5 -1 7 5 8 ), ф р ан ц у зск и й  ди п лом ат, в 
1739 г. п осол  Ф ран ц ии  в Р оссии, п о м о гал  и м п ер атр и ц е  Е л и за в е т е  П е тр о в 
не при  всту п л ен ии  н а п р есто л  134-135  

“В  России: 1 7 4 0 -1 7 4 2 ” 134-135
Ш И Л Л Е Р  Ф ридрих (1 7 5 9 -1 8 0 5 ), н ем ец ки й  п о эт , д р ам ату р г  245
♦ Ш И Л О В А  В .А ., п ер ев о д ч и ц а  ф р а н ц у зс к о го  я зы к а . С о тр у д н и ч ал а  с изд-вом  

“З н а н и е ” , п ер ев о д и л а  кни гу  А . В анд  ал  я  “Н а п о л е о н  и А л ек сан д р  I. Ф ран 
к о -р у сск и й  со ю з во  в р ем я  П е р в о й  и м п ер и и ” . П и сьм а  Г о р ьк о го  Ш иловой  и 
о т в е т н ы е  не р а зы с к а н ы  89, 351

“Ш И П О В Н И К ” , л и т е р а т у р н ы е  ал ьм ан ах и  о д н о и м ен н о го  изд-ва; в период 
с 1906 по  1916 г. в ы п у щ ен о  26 сб о р н и ко в  32, 72, 1 4 3 ,304,310,335,403,412, 
419, 503

“Ш И П О В Н И К ” , ч ас тн о е  изд-во; о сн о ван о  в П е те р б у р ге  в 1906 г. З .И . Г рж е- 
б и н ы м  и С.Ю . К о п ел ь м ан о м . С п ец и ал и зи р о вал о сь  н а в ы п у ске  п о л и ти ч е
ской  и х у до ж ествен н о й  л и т е р а т у р ы  си м во л и стско -м о д ер ни стско го  н ап р ав 
л ен и я . П о с л е  1917 г. и зд-во  п е р е б а зи р о в а л о с ь  в М оскву , где в 1922 г. п р е
к р а т и л о  сво ю  д е я т е л ь н о с т ь  13, 18, 36, 40, 72, 163, 166, 187,306

Ш И Р К О В , у езд н ы й  п р ед в о д и тел ь  дво р янства; п и сател ь . Б и о гр а ф и ч е с к и е  
д ан н ы е  не р а зы с к а н ы  261

“И д е а л и с т  и м а т е р и а л и с т ” 261
♦ Ш И Р Я Е В  П е т р  А л е к с е е в и ч  (1 8 8 8 -1 9 3 5 ), п и сател ь , п ер ево д чи к . П ер еп и ск а  

с в язан а  с ж е л а н и е м  п у б л и к о в аться  в “З н а н и и ” . В  А Г  х р ан ятся  одно пись
м о  Г о р ь к о го  Ш и ряеву  и 14 писем  Ш и р яева  Г о р ьк о м у  71, 2 2 0 ,275, 334,464 

“Д ети  т ь м ы ” 334 
“К о гт и с т ы й  зв е р ь ” 334 
“В е н з е л я ” 334 
“Т е н и ” 464

Ш И Ш К О  Л ео н и д  Э м м ан у и л о в и ч  (1 8 5 2 -1 9 1 0 ), р ев о л ю ц и о н н ы й  н ародник , на 
“П р о ц ессе  193-х” б ы л  п р и го в о р ен  к  10 годам  к ато р ги ; в августе  1890 г. б е 
ж а л  за  гр ани ц у , п о сел и л ся  в Л о н д о н е. О дин  из о сн о в ател ей  Ф онда вольн ой  
р у сск о й  п р ессы  и у ч р ед и тел ей  А гр ар н о -со ц и ал и сти ч еск о й  лиги . А в т о р  
к н и г  “ О ч е р к и  и з р у сск о й  и сто р и и ” и “Б е с е д ы  о  зе м л е ” ; р е д а к т о р  га зеты  
“Р ев о л ю ц и о н н а я  Р о сси я ” . З а н и м а л с я  р а зр а б о т к о й  те о р е т и ч е с к о й  про-
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гр ам м ы  п ар ти и  со ц и ал и сто в -р ев о л ю ц и о н ер о в  по  а гр ар н о м у  вопросу ; в 
1902 г. п рин и м ал  у части е  в со ставе  эс е р о в с к о й  д ел егац и и  н а  А м с т е р д а м 
ском  ко н гр ессе  II И н тер н ац и о н ал а . В  1905 г. в ер н у л ся  в Р о сси ю  и у ч а с тв о 
вал  в р а б о т е  I с ъ е зд а  п ар ти и  эсер о в . В  1906 г. и з -за  п р о гр есси р у ю щ ей  с л е 
п о ты  вернулся  в П а р и ж  16, 290, 317

*Ш К О Л А  В Б О Л О Н Ь Е  (кон ец  1 9 1 0 -н ачал о  1911), в то р ая  (после К апри й ской ) 
р або ч ая  ш ко л а , сотрудн и чать  в к о то р о й  Г о р ьки й  о тк азал ся . В А Г  хранится  
одно письм о Г о р ьк о го  слуш ателям  ш к о л ы  в Б о л о н ь е  и одно  письм о сл у ш а
тел ей  ш к о л ы  Г орьком у  1 8 6 -1 8 7 ,266, 273, 275, 281,434-436, 491-492

“О т ч е т  В то р о й  В ы сш ей  с о ц и ал -д ем о к р ати ч еск о й  п р о п аган д и стско - 
аги тато р ск о й  ш к о л ы  для  р а б о ч и х ” 434-436, 449 

Ш Л Е Й Н  Н и к о л ай  П ав л о в и ч  (1 8 7 3 -1 9 5 2 ), худож н ик . О б щ а л с я  с Г о р ьк и м  в 
и ю л е -а в гу с те  1910 г. на К ап р и . П о р т р е т  Г о р ь к о го  р а б о т ы  Ш лей н а н ах о 
дится в М у зее  Г о р ьк о го  в М о ск ве , к р о м е  т о го , Ш лейн  п о д ар и л  п и сател ю  
кар тин у  “Г о р ьк и й  за  ч а е м ” , судьба к о т о р о й  н еи зв естн а  270, 363, 369, 371 

♦Ш М ЕЛ ЕВ  И ван  С ер гееви ч  (1873-1950), писатель , публицист. Н а ч а л  п е ч а 
таться  с 1895 г. в “Русском  о б о зр ен и и ” , сотрудн и чал  в ж у р н ал ах  “Р усское 
б о гатство ”, “Р усская  м ы сл ь”, “С о вр ем ен н ы й  м и р ” , “Ж у р н ал  для всех” и др., 
в газетах  “Русские ведом ости ”, “Б и р ж е в ы е  ведо м о сти ” , “К и ев ск ая  м ы сл ь” , 
“Русь” и др.; с 1909 г. входил в л и тер ату р н ы й  к р у ж о к  “С р ед а” , с 1910 г. -  в 
то вар и щ ество  “З н а н и е ” , где сблизился с Г орьки м . П о  р еко м ен дац и и  Г о р ь
ко го  рассказ Ш м елева “П од го р ам и ” оп у бл и ко ван  в Сб. 3н.31, в 1910 г. в 
“З н ан и и ” вы ш ел  п ер вы й  сборн и к  р асск азо в  авто р а . П о  совету  Г о р ьк о го  
Ш м елев написал п овесть  “Ч е л о в е к  из р е с то р а н а ” , т а к ж е  оп убл и ко ван н у ю  в 
Сб.Зн., к о то р ая  принесла ем у ш и р о к у ю  и звестн о сть  и б ы л а  п ер евед ен а  на 
11 язы ков .

В п р ед р ев о л ю ц и о н н ы е  го ды  Ш м елев  а к ти в н о  у ч ас тв о в ал  в д е я т е л ь 
н ости  “К н и го и зд ател ьств а  п и сател ей  в М о с к в е ” , где в 1 9 1 2 -1 9 1 6  гг. в ы х о 
ди ло  в о сьм и то м н о е со б р ан и е  е го  сочи н ени й . Н а и б о л е е  зн а ч и т е л ь н ы е  п р о 
изведени я  -  “Л и к  с к р ы т ы й ” (1915) и  “Н е у п и в аем ая  ч а ш а ” (1918). В  1918 г. 
Ш м елев с сем ьей  п ер еех ал  в К р ы м  (А л у ш та), где в д е к а б р е  1920 г. б о л ь 
ш еви ки  ар есто в ал и  и р а сстр ел я л и  е го  еди н ствен н о го  сы н а. П о сл ед н и е  
письм а Ш м ел ева  Г о р ьк о м у  (о т в е т ы  не р а зы с к а н ы ) п о л н ы  о тч а я н н ы х  
п росьб  у зн ать  о  судьбе С .И . Ш м елева . Г о р ьк о м у  п о сл е  е го  н асто й ч и в ы х  
о бр ащ ен и й  со о бщ и л и  л и ш ь  дату  р а сстр ел а . В  н о я б р е  1922 г. Ш м ел ев  с ж е 
ной  уехал  в Б ер л и н , ч е р е з  н ес к о л ь к о  м есяц ев  п о сел и л ся  в П а р и ж е . В  эм и 
граци и  н аписал  н аи б о л ее  зн а ч и т е л ь н ы е  п р о и зв ед ен и я , п о л у ч и вш и е  в се
м ирную  и звестн ость : “ С о л н ц е  м е р т в ы х ” (1923), “ Б о г о м о л ь е ” (1935, 1948), 
“Л е то  Г осподне” (1948), “ П у ти  н е б е с н ы е ” (1948, н е о к о н ч ен н о е ). Л и ч н ы е  
к о н т а к т ы  Ш м ел ева  и Г о р ьк о го  п р ер в ал и сь  п о сле  1922 г. В  А Г  х р ан ятся  
10 писем  Г о р ьк о го  Ш м елеву  и 13 п исем  Ш м ел ева  Г о р ьк о м у  1 9 -2 0 , 37, 
4 4 -4 5 , 83, 8 7 -8 8 , 155, 182, 2 0 8 -2 0 9 , 224, 244, 251, 269, 275, 294-295, 307, 
313-314, 346, 349-350, 412, 430, 453-454, 486, 492 

“Р асп ад” 19, 87, 297, 349 
“Г раж дан и н  У к л е й к и н ” 19, 87, 294, 349 
“В н о р е” 1 9 ,294, 349
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“ П о д  го р а м и ” 20, 37, 294-295, 307, 346
“В ах м и стр ” 87
“П о  сп еш но м у  д ел у ” 87
“П о д  м у зы к у ” (“Ч е л о в е к  из р е с т о р а н а ”) 251, 346, 486, 492 
“П о  сп еш н о м у  д ел у ” 349 
“Ж у л и к ” 349 
“И в ан  К у зь м и ч ” 349-350 
“В м и л о й  П о л е с о в о й ” 350 
“Л е б е д ь ” 350 
“В С у п есо ч и н ск е” 350 
Р асск азы . T . 1 313, 346, 349-350, 412, 430 

* Ш О Л О М -А Л Е Й Х Е М  (наст. ф ам . и им я Р аб и н о ви ч  Ш олом  Н охум ович; 
1 859-1916), ев р ей ск и й  п и сател ь  (см.: Письма. Т . 2. У к а за т е л ь )  66, 155, 187, 
275, 328-329, 412, 453

“М а л ь ч и к  М о т л ” (“Д ети  ч е р т ы ”) 66, 328-329 
С о б р ан и е  сочи н ени й . Т . 3 155, 412 

Ш О П Е Н  Ф р и д ер и к  (1 8 1 0 -1 8 4 9 ), п о льск и й  к о м п о зи то р , п иан и ст 108 
*Ш О У  Д ж о р д ж  Б е р н а р д  (1 8 5 6 -1 9 5 0 ), ан гли йски й  п исатель . З н ак о м ств о  с 

Г о р ьк и м  со сто я л о сь  в м ае  1907 г. у д и р е к т о р а  “ С воб одн ой  б и б л и о тек и ” 
Ч а р л ь з а  Р а й т а  в Л о н д о н е. С  э т о го  вр ем ен и  Г о р ьк и й  п о сто ян н о  вы п исы вал  
к ни ги  Ш оу, п ы т а л с я  п р и в л еч ь  е го  к  сотру дн и честву  в “Л ето п и си ” , п озд
н ее  -  в “Б е с е д е ” ; в сво ю  о ч е р е д ь  Ш оу п р ед л о ж и л  Г о р ьк о м у  п ри н ять  у ч а
сти е  в сб о р н и к е , п о свя щ ен н о м  3 0 0 -л ети ю  со дня см ер ти  Ш експира. В и ю 
л е  1931 г., будучи  в М о ск в е  н а  п р аздн о ван и и  св о его  75 -л ети я , Ш оу посетил  
Г о р ьк о го . П е р е п и с к а  их н а ч а л а с ь  с 1911 г. п р и в етствен н о й  тел егр ам м о й  
Ш оу (со в м естн о  с Г о лсу о р си  и др .) по  поводу  п о стан о в ки  п ьесы  “Н а  дн е” 
в л о н д о н ск о м  К и н гсв ей -ти этр е . В А Г  х р ан ятся  тр и  п исьм а Г о р ьк о го  Ш оу 
и т р и  п и сьм а Ш оу Г о р ьк о м у  304

Ш Р Е И Н Е Р  (Ш райн ер) О л и в и я  (1 8 5 5 -1 9 2 0 ), ю ж н о а ф р и к а н с к а я  ан гл о я зы ч 
н ая  п и сател ьн и ц а . Г о р ьк и й  и н тер есо в ал ся  ее  т в о р ч еств о м  начи ная  с 
1899 г., к о гд а  о п у б л и к о в ал  в “Н и ж его р о д ск о м  л и с т к е ” (№  348) рец ен зи ю  
на ее  р о м ан  “ Г р е зы  и сн о ви ден и я” 62, 324 

“ Г р е зы  и сновидения: С к а з к и ” 62, 324
“А ф р и к а н с к а я  ф е р м а ” (“ И сто р и я  а ф р и к а н с к о й  ф е р м ы ”) 62, 324 
“Э л и за  Р о у т ” 62, 324

Ш Т И Р Н Е Р  М ак с  (наст. ф а м . и им я  Ш м идт К асп ар ; 1806-1856), нем ец ки й  ф и 
л о с о ф , и д ео л о г  и н д и в и д у ал и сти ческ о го  ан ар х и зм а  60 

* Ш Т Р А И Х  С о л о м о н  Я к о в л е в и ч  (1 8 7 9 -1 9 5 7 ), п и сател ь , и сто р и к , ав то р  ряда 
“р о м а н и зи р о в а н н ы х ” б и о гр аф и й . В 1919-1921 гг. служ и л  вы п у скаю щ и м  в 
“Ж и зн и  и ску сств а” . З а о ч н о е  зн ак о м ств о  п и сател ей  п р о и зо ш л о  в 1910 г. 
и б ы л о  св язан о  с п р о сьб о й  Ш тр ай х а  р а зр е ш и т ь  о п у б л и к о в ать  го р ьк о в 
ск у ю  к о р р есп о н д ен ц и ю  о  Н и ж е го р о д с к о й  в ы с т а в к е  в сбо р н и ке , средства 
о т  к о т о р о го  д о л ж н ы  б ы л и  п о й ти  н а п о м о щ ь  сту ден там , п о стр адавш им  во 
в р ем я  д ем о н стр ац и и  л е т о м  1909 г.; сведения  о  л и ч н ы х  в стр еч ах  не и м ею т
ся. В А Г  х р ан ятся  ш есть  писем  Г о р ьк о го  Ш трайху  и п ять  писем  Ш трайха 
Г о р ьк о м у  89, 112, 127, 150, 275, 350-351, 370, 383, 408
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Ш Т Р А У С  Д авид Ф ридрих (1 8 0 8 -1 8 7 4 ), н ем ец ки й  б о го сл о в , ф и л о с о ф  54, 321 
“В о л ь тер , е го  ж и зн ь  и со ч и н ен и я ” 54, 321 
“В о л ьтер : Ш есть л е к ц и й ” 321

Ш У М И Г О Р С К И Й  Е в ген и й  С евастья н о в и ч  (1 8 5 7 -? ), и сто р и к  30
“И м п е р а т о р с к о е  ж ен с к о е  п а т р и о т и ч е с к о е  о б щ е с т в о  (1 8 1 2 -1 9 1 2 )” 303 
“ О те ч еств ен н ая  в ойн а 12-го го д а ” 303

* Ш У М И Х И Н  (псевд. Н . К о ч е в о й ) А .А ., н ач и н аю щ и й  п и сател ь . Б и о г р а ф и ч е 
ские  сведения не найд ены . В А Г  х р ан и тся  одн о  п и сьм о  Г о р ь к о г о  Ш ум ихи- 
ну и одно письм о Ш ум ихина П ятн и ц к о м у  38, 275, 307-308 

“Т о в ар и щ и ” 38, 307-308
“ Ш У Т ”, х у до ж ествен н ы й  ю м о р и сти ч еск и й  ж у р н ал  (С П б ., 1879-1914); р е д а к 

то р ы -и зд ател и  Р .Р . Г о л и к е , В .В . Я зы к о в а  138, 163, 167, 398, 417
Ш Ю РЕ Э дуард (1 8 4 1 -1 9 2 9 ), ф р ан ц у зск и й  п и с а т е л ь -э зо т е р и к , м у зы к а л ь н ы й  

кр и ти к , ф о л ь к л о р и с т  73, 335 
“В ел и к и е  п о св я щ ен н ы е” 73, 335

Щ А П О В  А ф ан аси й  П р о к о ф ь е в и ч  (1 8 3 1 -1 8 7 6 ), и сто р и к  250, 492 
С о б р ан и е  сочинений . В 3 т. 492 
“Русский р аск о л  стар о о б р я д ч е с тв а ” 492

Щ Е Г Л О В И Т О В  И ван  Г р и го р ьеви ч  (1 8 6 1 -1 9 1 8 ), д е й с тв и тел ь н ы й  та й н ы й  со 
ветн и к; в 1906-1915  гг. -  м инистр  ю стиции ; с я н в а р я  1917 г. -  п р ед сед а тел ь  
Г осударствен н ого  со в ета  284

* Щ Е П К И Н  А -К У П Е Р Н И К  Т а т ь я н а  Л ьв о в н а  (1874—1952), п и сател ьн и ц а , п е 
рево дчи ц а, в частн о сти , п ьес Р о стан а , Ш експ ира, М о л ь е р а . В 1901 г. Г о р ь 
кий  п р и в л ек  ее  к  у ч асти ю  в сб о р н и ке  в п о л ьзу  О б щ е с т в а  за щ и т ы  ж ен щ и н  
(см.: Письма. Т. 2. У к а за т е л ь )  468

* Щ Ё Г О Л Е В  П а в е л  Е л и сеев и ч  (1 8 7 7 -1 9 3 1 ), и сто р и к  л и т е р а т у р ы ; в 1920-х г о 
дах -  о тв етств ен н ы й  р е д а к т о р  ж у р н а л а  “ Б ы л о е ” . З н а к о м  с Г о р ьк и м  по  со 
вм естной  р а б о т е  во  м ногих  о б щ еств ен н ы х  о р ган и зац и я х  п о сл е  О к т я б р ь 
ской  р ево лю ц и и . Н а ч а л о  п ер еп и ск и  о тн о си тся  к  1915 г. 482

Э К О У Д  (Э к о у т) Ж о р ж  (1854—1927), б ел ьги й ск и й  п и сател ь  152, 410 
П о л н о е  со б р ан и е  сочинений . В  4  т . 152, 410

Э Н Г Е Л Ь С  Ф ридрих (1 8 2 0 -1 8 9 5 ) 342, 383, 473
Э Н К В И С Т -А Т Р А  К ., ч л ен  ф и н ск о й  с.-д. п ар ти и  329
Э Р А З М  Р о ттер д ам ск и й  Д ези дер и й  (1 4 6 9 -1 5 3 6 ), гу м ан и ст  эпо х и  В о зр о ж д е 

ния, п и сател ь , ф и л о л о г  152, 410 
“П о х в ал а  глу п о сти ” 152 
“С а т и р а ” 410

Э Р К М А Н  (псевд. Э р км ан -Ш атр и ан ) Э м и ль  (1 8 8 2 -1 8 9 9 ), ф р ан ц у зск и й  п иса
тел ь ; м н о го летн и й  с о ав то р  III. Ш атр и ан а  [2 0 8 -2 0 9 , 434-454]

“ Г аспар  Ф и кс” 2 0 8 -2 0 9 , 453^454
Э Р Т Е Л Ь  М ар и я  В аси л ьев н а , зн а к о м а я  сем ьи  Т о л с т ы х  452
Э Т Т И Н Г Е Р  В .Ф ., п р ед сед а тел ь  р у сск о го  о б щ еств а  к н и го п р о д авц ев  и и зд ате 

л ей  286-287
Э Ф Р О С  (псевд. Ч у ж о й ) Н и к о л а й  Е ф и м о в и ч  (1 8 6 7 -1 9 2 3 ), т е а т р а л ь н ы й  к р и 

ти к , ж урнали ст; и с т о р и о гр а ф  М Х А Т  342 
«“M iserere” в Х у д о ж еств ен н о м  т е а т р е »  342
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Ю Ж И Н  см. С у м б ато в  А .И .
*“Ю Ж Н Ы Й  К Р А Й ” , е ж е д н е в н а я  г а зе т а  (Х а р ь к о в , 1880-1918); в 1 910- 

1912 гг. р е д а к т о р  А .Н . К р асн о в , и зд ател ь  А .А . И о зе ф о в и ч . В А Г  х р а 
н ится  одн о  п исьм о  Г о р ьк о го  в р ед ак ц и ю  г а зе т ы  25, 191-192 , 216, 275, 
440

“Ю Н А Я  Р О С С И Я ”, е ж е м е с я ч н ы й  ж у р н ал  дл я  сем ьи  и ш к о л ы  (М , 1907— 
1918); р е д а к т о р  Д .И . Т и х о м и р о в , и зд ател ь  Е .Н . Т и х о м и р о в а  493

Ю Н О Ш А , п ар ти й н ая  к л и ч к а  с л у ш ател я  ш к о л ы  в Б о л о н ь е . Б и о гр а ф и ч е с к и е  
д ан н ы е  не н ай д ен ы  389

Ю Р И Й  см. Ж ел я б у ж с к и й  Ю .А .
Ю С К Е В И Ч -К Р А С К О В С К И Й  Н .М ., ч л ен  С о ю за  р у сск о го  н арода; убил ч л е 

на I Г о су дар ствен н о й  дум ы  М .Я . Г ер ц ен ш тей н а  8, 283-284
♦ Ю Ш К Е В И Ч  С ем ен  С о л о м о н о в и ч  (1 8 6 8 -1 9 2 7 ), п и сател ь  (см.: Письма. Т . 4. 

У к а за т е л ь )  74, 7 7 -7 8 , 84, 89, 91, 103, 110, 124, 165, 192, 209, 219, 269-270, 
337, 341-342, 350-351, 419, 440, 453, 463 

“M iserere” 7 7 -7 8 , 91, 219, 341-342, 463 
“К о м ед и я  б р а к а ” 341-342 
“У л и ц а ” 440

♦ Я Б Л О Н О В С К И Й  А л е к с а н д р  А л е к с а н д р о в и ч  (18 7 0 -1 9 3 4 ), п и сател ь  (см.: 
Письма. Т . 4. У к а за т е л ь )  208, 2 3 5 -2 3 6 , 275, 453, 480

♦ Я З В И Ц К И Й  В а л ер и й  И о л ь е в и ч  (1 8 8 3 -1 9 5 7 ), п и сател ь  (см.: Письма. Т . 6. 
У к а за т е л ь )  29, 55, 9 6 -9 7 , 117-118 , 2 4 9 ,269,275, 302,321,358-359,374-376, 
491

“В Т а й б о л е ” 29, 55, 96, 302, 321, 358 
“Ж е л е зн а я  д о р о г а ” 96, 358-359 
“Д е р е в е н с к а я  и сто р и я ” 375 
“О д и н о ч е с т в о ” 491

Я К О Б Б И  Г а эт а н о , и тал ья н ск и й  п р о ф е с с о р  и стории ; с е к р е т а р ь  Ф л о р ен ти й 
ск о го  о б щ е с т в а  н ар о д н о й  ш к о л ы  Ю га 41, 427

Я К О В  см. А л ф е р о в  К .А .
Я Н Ц Е В , н ач и н аю щ и й  п и сател ь . Б и о гр а ф и ч е с к и е  д ан н ы е  не найдены  151 

“ С л а б ы е  л ю д и ” 151
Я Р Н Е Ф Е Л Ь Т  А р ви д  (1 8 6 1 -1 9 2 1 ), ф и н ск и й  п и сател ь  76, 341 

“Т и т ” 76, 341
Я Р Ц Е В  П е т р  М и х ай л о в и ч  (1 8 7 1 -1 9 3 0 ), д р ам ату р г, т е а т р а л ь н ы й  к р и ти к , р е 

ж и ссер . П р е д п о л о ж и т е л ь н о , зн ак о м  с Г о р ьк и м  по  М Х Т , где в 1904 г. с та 
в и л ась  е го  п ьеса  “У  м о н а с т ы р я ” 408

Я С И Н С К И Й  (псевд . М акси м  Б ел и н ск и й ; Л ен ск и й ) И ер о н и м  И ер о н и м о в и ч  
(1 8 5 0 -1 9 3 1 ), п и сател ь , п ублицист; п еч а т а л с я  в ж у р н ал ах  и га зетах  “Н о вая  
ж и зн ь ” , “ Н о в ы й  ж у р н ал  д л я  всех” , “ Б и р ж е в ы е  в едо м о сти ” и др. К  его  
тв о р ч е с т в у  Г о р ьк и й  о тн о си л ся  о тр и ц а т е л ь н о , о т к а зы в а я с ь  п еч ататься  в 
одн ом  издании  с ним  291, 468 

“ Б е л ы е  п л а т ь я ” 468
♦ Я С Т Р Е Б О В  А л е к с а н д р  И ., у ч ас тн и к  р ев о л ю ц и о н н о го  движ ения. Б и о гр а 

ф и ч еск и х  сведен ий  не найдено . П ер е п и с к а  с Г о р ьк и м  б ы л а  связан а  с воз-
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м о ж н о стью  п убл и кац и и  в Сб. Зн. В А Г  х р ан и тся  одн о  п исьм о  Г о р ьк о го  
Я стр еб о в у  и одно  письм о Я ст р е б о в а  Г о р ьк о м у  2 2 5 -2 2 6 , 275 , 469-470 

“Ж е р т в ы ” 2 2 5 -2 2 6 , 469^70  
“П ер ед  в р ата м и  в е ч н о го ” 2 2 5 -2 2 6 , 470

Я Ц И М И Р С К И Й  А л ек сан д р  И в ан о в и ч  (1 8 7 0 -1 9 2 5 ), и сто р и к  п о л ь ск о й  л и т е 
р ату р ы , один из р ед а к т о р о в  ж у р н ал а  “Р у сск ая  м ы с л ь ” 85, 348 

“В оспом ин ан ия  п и с ател ей -сам о р о д к о в ” 348 
“Русские п и сател и  в р о л и  р у к о в о д и тел ей  п о это в  из н а р о д а ” 348

“A SIN O ” (О сел ”), и тал ья н ски й  сати р и ч ески й  ж у р н ал  (1 8 9 2 -1 9 2 5 ); р е д а к т о р - 
и зд ател ь  Г. П о д р е к к о  258, 500

“B U C H N E N  U N D  B U C H V E R L A G  R U S S IS C H E R  A U T O R E N  I. L A D Y SC N I- 
K O W ” (“С ц ен и ч еск о е  и к н и ж н о е  и зд ател ь ств о  русских  ав то р о в  И . Л а д ы ж - 
н и к о в а”), р у сск о е  к н и го и зд ател ьство , р е о р га н и зо в а н н о е  в к о н ц е  1905 г. 
из и зд ател ьства  “Д ем о с”, т а к ж е  п р и н ад л еж ав ш его  Л ад ы ж н и к о в у ; д ей ст
в о вал о  в Б е р л и н е  в 1905-1913  гг. и сп ец и ал и зи р о в ал о сь  на в ы п у ск е  м а р к 
систской  и х у до ж ествен н о й  л и т е р а т у р ы . В 1913 г. д е я т е л ь н о с т ь  и зд а т е л ь 
ства б ы л а  п р и о стан о вл ен а  в связи  с о т ъ е зд о м  И .П . Л а д ы ж н и к о в а  в Р о с 
сию . В 1918 г. к н и го и зд ател ьство  б ы л о  п р и о б р е т е н о  Б .Н . Р у б и н ш тей н о м  
и п р о су щ ество в ал о  до н ач а л а  1930-х го до в  30, 302, 340, 343, 370, 376, 386, 
413-414, 423, 430, 442, 504

“D AILY  T E L E G R A P H ” , еж ед н евн ая  л и б е р а л ь н а я  г а зе т а  (Л ондон , 1 855-1937) 
399

*”G Y L D E N D A LS FO R L A G ” (Г ю л ьд ен д аль), д а тс к о е  к н и го и зд ател ь ств о , сп е
ц иал и зи р о вав ш ееся  на в ы п у ске  со в р ем ен н о й  х у до ж ествен н о й  л и т е р а т у 
р ы , в то м  чи сле  и р у сск о язы ч н о й . В А Г  х р ан и тся  одн а  т е л е гр а м м а  в 
“Г ю л ьд ен д ал ь” о т  и зд-ва “З н а н и е ” ; письм а Г о р ь к о г о  не р а зы с к а н ы  188, 
275, 346-347

“IL  C O R R IE R E  D EL L A  SE R A ” (“В еч ер н и й  в естн и к ”), еж ед н ев н ая  г а зе т а  (М и 
лан , 1876-н аст, в р ем я) 309

“IL G L O R N A L E  D T T A L IA ” (“Г а зе т а  И т а л и и ”), еж ед н ев н ая  в е ч е р н я я  г а зе т а  
(Рим , 1901-н аст, вр ем я) 265, 304, 337

*”IL  G IO V IN I IT A L IA ” , еж ед н евн ая  г а зе т а  (М илан , 1910). П е р е п и с к а  с Г о р ь 
ким  б ы л а  связан а  с р а ссы л аем о й  г а зе т о й  а н к е т о й  с во п р о сам и  о  д е я т е л ь 
ности  В ати к ан а  32, 275, 304

“IL  M A T H N O ” (“У т р о ”), еж ед н евн ая  г а зе т а  (Н е а п о л ь , 1 8 9 1 -н аст , в рем я); и з
д ател ь  Н еап о л и тан ск и й  б ан к  265, 309, 399, 428

“IL  SE C O L O  X IX ” (“Д е в я т н а д ц а т ы й  в е к ”), н е за в и с и м а я  г а з е т а  (Г ен у я , 
1888-н аст, врем я); и зд ател ь  б ан к и р ск ая  сем ья  П е р р о н е  6, 8, 281, 283, 309

“L ’A V E N IR ” (“ Б у д у щ е е”), е ж ен ед ел ь н ая  л и б е р а л ь н а я  г а зе т а  (П а р и ж , о к 
тя б р ь  1911 г.); р е д а к т о р -и зд а т е л ь  В .Л . Б у р ц ев ; н е к о т о р ы е  м а т е р и а л ы  
ж у р н ал а  п еч атал и сь  на ф р ан ц у зск о м  я з ы к е  379

“L ’H U M A N IT E ” (“Ч е л о в е ч е с т в о ” ), ф р а н ц у з с к а я  е ж е д н е в н а я  г а з е т а ; в 
1904—1920 гг. -  о р ган  со ц и ал и сти ч еск о й  п ар ти и , с 1920 г. -  ц е н т р а л ь н ы й  
о р ган  ф р ан ц у зск о й  к о м п ар ти и  (П а р и ж , 1891-1920); и зд а те л ь  Ж . Ж о р е с  
1 2 8 ,384-385, 473
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“L E  T E M P S ” (“В р е м я ”), еж ед н евн ая  г а зе т а , о ф и ц и а л ь н ы й  о р ган  М и н истерст
ва и н о стр ан н ы х  дел  Ф ран ц ии  (П ар и ж , 1861-1949) 337

“LES T E M P S  N O U V E A U X ” (“Н о в ы е  в р е м е н а ”), ф р ан ц у зск и й  ж у р н ал  288, 
473-474

“M O R G E N B L A D E T ” (“У тр ен н яя  га зе т а ”), еж едн евн ая  га зета  (О сло , 1819-наст, 
в р ем я) 330

“N E W  M C . C L U R E  M A G A Z IN E ”, ж у р н ал  (1910) 26, 299  
“ О  со ю зе  го с т е й ” 26

“N U O V A  A N T O L O G IA ” (“Н о в а я  ан т о л о ги я ”), и тальян ски й  еж ем есяч н и к  сов
р ем ен н о й  л и т е р а т у р ы ; р е д а к т о р  Д ж . Ч е н а  41, 178, 429

O PO L A  см. Б р о н я к о в с к и й  А .А .
“S IM P L IC IS S IM U S ” (“ С им пли ци сси м ус”), и л л ю стр и р о в ан н ы й  еж ен ед ельн и к  

(М ю н х ен , 1896-1914(7 )) 447
“T H E  T IM E S ” , еж ед н ев н ая  га зе т а  (Л ондон , 1 785-н аст , вр ем я) 130
“V E R L A G  I. L A D Y S C N IK O W ” см. “ B uhnen und B uchverlag  russischer A utoren 

I. L ad yscn ikow ”
“V O R W Ä R T S ” (“В п е р е д ”), еж ед н евн ая  га зе т а , ц ен тр ал ь н ы й  о р ган  Г ер м ан 

ск о й  с о ц и ал -д ем о к р ати ч еск о й  п ар ти и  (Б ер л и н , 1891-1933) 473
“W IL S H IE R ’S M A G A Z IN E ” (“Е ж е н е д е л ь н и к  У и л ш а й р а ”), еж ем есяч н ы й  ж у р 

н ал , о р ган  со ц и ал и сто в  480
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55. Злинченко К.П. -  начало марта (ст. ст.) .................................................. 42 311
56. Боголюбову С.П. -  начало марта (ст. с т .) ................................................ 42 311
57. Алексинскому Г.А. -  6(19) марта ............................................................... 43 312
58. Козлову В.Ф. -  6(19) марта..........................................................................  43 313
59. Боголюбову С.П. -  6(19) марта...................................................................  43 313
60. Шмелеву И.С. -  6(19) или 7(20) марта ......................................................  44 313
61. Шмелеву И.С. -  6(19) или 7(20) марта ......................................................  44 313
62. Богданову А. А. -  март, после 7(20) или 8(21) ........................................  45 314
63. Пешковой Е.А. -  8(21) или 9(22) марта....................................................  45 315
64. Дейчу Л.Г. -  9(22) марта................................................................................ 46 315
65. Боголюбову С.П. -  10(23) марта................................................................. 46 315
66. Колпакову А.Г. -  10(23) или 11(24) марта................................................ 47 316
67. Тафту У.Х. -  около 12(25) марта................................................................ 48 316
68. Дееву-Хомяковскому Г.Д. -  12(25) марта................................................. 48 317
69. Пешковой Е.П. -  13(26) марта ....................................................................  50 317
70. Пешкову М.А. -  13(26) марта......................................................................  50 318
71. Дейчу Л.Г. -  13(26) марта.............................................................................. 51 318
72. Боголюбову С.П. -  13(26) марта................................................................. 52 318
73. Золотареву А.А. -  середина марта (ст. ст.) ............................................  52 319
74. Чапыгину А.П. -  середина марта (ст. ст.) ................................................ 53 319
75. Черемнову А.С. -  середина марта (ст. с т .) ..............................................  53 319
76. Лисенко (Артемьеву) В.К. -  18(31) марта................................................ 54 320
77. Боголюбову С.П. -  23 марта (5 апреля) ................................................... 54 321
78. Язвицкому В.И. -  24 марта (6 апреля) ......................................................  55 321
79. Касаткину И.М. -  около 28 марта (около 10 апреля) ..........................  55 321
80. Винограду А.Б. -  28 марта (10 апреля).....................................................  55 322
81. Пешковой Е.П. -  28 марта (10 апреля).....................................................  56 322
82. Пешкову М.А. -  28 марта (10 апреля) ......................................................  57 323
83. Боголюбову С.П. -  29 марта (11 апреля) ................................................. 57 323
84. Черемнову А.С. -  30 или 31 марта (12 или 13 апреля)..........................  57 324
85. Никифоровой Л.А. -  конец марта (ст. с т .) .............................................  58 324
86. Кондурушкину С.С. -  конец марта (ст. с т .) .............................................  62 325
87. Чапыгину А.П. -  конец марта (ст. ст .)......................................................  63 325
88. Морозову Н.А. -  2(15) апреля.....................................................................  64 326
89. Барышевскому К. -  7(20) апреля................................................................ 64 326
90. Боголюбову С.П. -  7(20) апреля................................................................. 65 326
91. Черемнову А.С. -  7(20) или 8(21) апреля ................................................. 65 327
92. Злинченко К.П. -  7(20) или 8(21) апреля ................................................. 65 328
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93. Пешковой Е.П. -  около 8(21) апреля...................................................... 66 328
94. Шолом-Алейхему -  8(21) апреля .............................................................  66 328
95. Пятницкому К.П. -  8(21) апреля..............................................................  67 329
96. Буренину Н.Е. -  между 8(20) и 12(25) апреля....................................... 67 329
97. Бойеру Ю. -  15(28) или 16(29) апреля ..................................................... 67 330
98. Пятницкому К.П. -  17(30) апреля............................................................  68 330
99. Пешковой Е.П. -  17(30) апреля ...............................................................  68 330

100. Пятницкому К.П. -  17(30) апреля............................................................  68 331
101. Телешовой Е.А. -  20 апреля (3 мая) ....................................................... 69 331
102. Крюкову Ф.Д. -  между 17(30) апреля и 22 апреля (5 мая) ...............  69 332
103. Протопопову Д.Д. -  22 апреля (5 мая) .................................................... 70 333
104. Пругавину А.С. -  22 апреля (5 мая) ........................................................ 71 333
105. Ширяеву П.А. -  около 5(18) м ая ..............................................................  71 334
106. Винограду А.Б. -  5(18) мая ........................................................................  71 334
107. Боголюбову С.П. -  5(18) м ая..................................................................... 72 335
108. Алексинскому Г.А. -  13(26) мая ..............................................................  73 336
109. Гуиди А. -  14(27) мая ................................................................................... 73 337
110. Пешковой Е.П. -  15(28) мая ......................................................................  74 337
111. Бушканцу А.Г. -  15(28) мая .......................................................................  74 338
112. Богданову А.А. -  середина мая (ст. ст .) .................................................  75 338
113. Топазову-Чердынцеву Н.А. -  16(29 мая)...............................................  75 339
114. Боголюбову С.П. -  17(30) м ая................................................................... 76 340
115. Уралову Я.Н. -  19 мая (1 июня) ...............................................................  76 340
116. Аврамову Р.П. -  около 20 мая (ст. ст.) ..................................................  76 340
117. Пешковой Е.П. -  23 мая (5 июня) ...........................................................  77 341
118. Амфитеатрову А.В. -  около 24 мая (6 июня)....................................... 77 341
119. Аврамову Р.П. -  24 мая (6 ию ня).............................................................  79 343
120. Фильваровой Э. -  24 или 25 мая (6 или 7 июня)..................................  79 344
121. Пешковой Е.П. -  24 или 25 мая (6 или 7 июня) ..................................  80 345
122. Пешкову М.А. -  25 мая (7 ию ня).............................................................  81 345
123. Боголюбову С.П. -  25 мая (7 июня) ........................................................  82 345
124. Боголюбову С.П. -  25 или 26 мая (7 или 8 ию ня)...............................  82 345
125. Винограду А.Б. -  26 мая (8 июня) ...........................................................  82 346
126. Шмелеву И.С. -  май, после 26 (8 июнь, после)....................................  83 346
127. Амфитеатрову А.В. -  май, после 27 (июнь, после 9) ......................... 83 346
128. Боголюбову С.П. -  28 мая (10 июня) ...................................................... 84 347
129. Гольдебаеву А.К. -  28 или 29 мая (10 или 11 июня)...........................  84 348
130. Малышеву С.В. -  май 1910 ........................................................................  85 348
131. Никифоровой Л.А. -  2(15) ию ня..............................................................  85 348
132. Амфитеатрову А.В. — 2(15) или 3(16) ию ня..........................................  87 349
133. Шмелеву И.С. -  2(15) или 3(16) июня ..................................................... 87 349
134. Елпатьевскому С.Я. -  4(17) или 5(18) ию ня..........................................  88 350
135. Штрайху С.Я. -  7(20) июня.........................................................................  89 350
136. Боголюбову С.П. -  7(20) ию ня.................................................................. 89 351
137. Амфитеатрову А.В. -  9(22) июня ............................................................  90 351
138. Бунину И.А. -  около 10(23) ию ня............................................................  91 352
139. Сулержицкому Л.А. -  около 10(23) июня .............................................  92 353
140. Коцюбинскому М.М. -  10(23) июня ........................................................  93 355
141. Сумцову Н.Ф. -  10(23) июня ......................................................................  94 355
142. Семенову Д.И. -  10(23) июня.....................................................................  94 356
143. Боголюбову С.П. -  10(23) или 11(24) июня ..........................................  95 356
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144. Алексинскому Г.А. -  12(25) июня ...........................................................  95 356
145. Боголюбову С.П. -  13(26) июня................................................................ 96 358
146. Ариян П.Н. -  14(27) ию ня..........................................................................  96 358
147. Язвицкому В.И. -  18 июня (1 ию ля)........................................................  96 358
148. Сулержицкому Л.А. -  23 или 24 июня (6 или 7 июля) ....................... 97 359
149. Пешковой Е.П. -  25 июня (8 июля).........................................................  98 359
150. Первухиной А.Н. -  29 или 30 июня (12 или 13 июля) ........................ 98 360
151. Протопопову Д.Д. -  30 июня (13 ию ля)..................................................  98 360
152. Протопопову В.Д. -  30 июня (13 ию ля).................................................. 99 360
153. Брюсову В.Я. -  июнь (ст. ст.) ..........................................................  100 360
154. Пешковой Е.П. -  1(14) июля ..........................................................  100 361
155. Чайковскому М.И. -  11(24) июля ............................................................. 101 361
156. Первухиной А.Н. -  16(29) ию ля................................................................ 101 362
157. Первухиной А.Н. -  около 20 июля (около 2 августа) ........................ 102 362
158. Пешковой Е.П. -  23 июля (5 августа).....................................................  102 363
159. Тихонову А.Н. -  25 июля (7 августа) ......................................................  102 364
160. Пешкову М.А. -  27 июля (9 августа) ......................................................  104 365
161. Пешкову М.А., Пешковой Е.П. -  27 июля (9 августа) ...................... 104 365
162. Пешковой Е.П. -  28 июля (10 августа).................................................  106 365
163. Первухиной А.Н. -  28 июля (10 августа)................................................ 107 366
164. Невинскому И.Ф. -  30 июля (12 августа) ............................................... 107 366
165. Чайковскому М.И. -  между 21 и 31 июля (между 3 и 18 августа) ... 108 366
166. Вашкову Е.И. -  1(14) августа ....................................................................  109 367
167. Боголюбову С.П. -  1(14) августа .............................................................. 110 368
168. Амфитеатрову А.В. -  1(14) или 2(15) августа ...................................... 110 368
169. Пешковой Е.П. -  2(15) августа ................................................................. 111 369
170. Немировичу-Данченко Вл.И. -  6(19) или 7(20) августа ..................... 112 370
171. Штрайху С.Я. -  7(20) августа.....................................................................  112 370
172. Амфитеатрову А.В. — 8(21) августа.........................................................  112 370
173. Верхоустинскому Б.А. -  9(22) августа ....................................................  113 371
174. Пешкову М.А. -  август, после 9 (22)........................................................  115 372
175. Пешковой Е.П. -  10(23) августа ............................................................... 115 372
176. Лилиной М.П. -  11(24) августа.................................................................. 116 373
177. Топазову-Чердынцеву Н.А. -  12(25) августа ........................................  116 374
178. Невинскому И.Ф. -  13(26) августа ...........................................................  116 374
179. Язвицкому В.И. -  около 15(28) августа .................................................. 117 374
180. Первухиной А.Н. -  около 16(29) августа ..............................................  117 375
181. Окуневу Я.М. -  16(29) августа................................................................... 118 376
182. Язвицкому В.И. -  17(30) августа.............................................................. 118 376
183. Пешковой Е.П. -  17(30) августа .............................................................  119 376
184. Бродской Л.М. -  между 19 и 22 августа (Между 1 и 4 сентября) .... 119 377
185. Пешковой Е.П. -  22 августа (4 сентября) ............................................ 120 377
186. Пешковой Е.П. -  23 августа (5 сентября) ............................................  121 378
187. Бурцеву В.Л. -  август, после 23 ( сентябрь, после 5 ) ..........................  122 378
188. Семенову Д.И. -  25 августа (7 сентября)................................................ 122 379
189. Коцюбинскому М.М. -  26 августа (8 сентября).................................... 123 379
190. Сулержицкому Л.А. -  29 августа (11 сентября) ..................................  123 380
191. Станиславскому К.С. -  29 августа (11 сентября) ................................  125 382
192. Протопопову В.Д. -  29 августа (11 сентября).......................................  125 382
193. Боголюбову С.П. -  29 августа (11 сентября) ........................................  126 383
194. Штрайху С.Я. -  30 августа (12 сентября)................................................ 127 383
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195. Архипову (Бенштейну) Н.А. -  1(14) сентября...................................... 127 384
196. Боголюбову С.П. -  между 21 августа (3 сентября) и 3(16) сентября 127 384
197. Осоргину (Ильину) М.А. -  3(16) сентября ............................................  128 384
198. Короленко В.Г. -  начало сентября (ст. ст .) ...........................................  128 385
199. Боголюбову С.П. -  5(18) сентября ..........................................................  129 387
200. Боголюбову С.П. -  6(19) сентября ..........................................................  130 387
201. Николаю (Н.И. Бабинцеву) -  между 26 августа (8 сентября)

и 8(21) сентября ............................................................................................  130 387
202. Луначарскому А.В. -  между 26 августа (8 сентября) и 8(21) сен

тября .................................................................................................................  130 389
203. Незлобину К.Н. -  8(21) сентября.............................................................  131 389
204. Верхоустинскому Б.А. -  сентябрь, после 8(21) ...................................  131 390
205. Грузенбергу О.О. -  9(22) сентября ..........................................................  132 390
206. Алексинскому Г.А. -  около 10(23) сентября ........................................ 132 391
207. Амфитеатрову А.В. -  9(22) или 10(23) сентября ................................  133 391
208. Кондратьеву И.М. -  10(23) сентября....................................................... 134 393
209. Амфитеатрову А.В. -  11(24) сентября.................................................... 135 394
210. В редакцию газеты “Наша Нива” -  13(26) сентября.......................... 135 396
211. Грузенбергу О.О. -  15(28) сентября ........................................................ 136 396
212. Боголюбову С.П. -  15(28) сентября ........................................................  137 397
213. Пешковой Е.П. -  16(29) сентября............................................................  138 398
214. Коцюбинскому М.М. -  16(29) сентября.................................................  139 398
215. Бродскому И.И. -  20 сентября (3 октября) ...........................................  139 399
216. Каржанскому Н. -  20 сентября (3 октября) .......................................... 140 400
217. Амфитеатрову А.В. -  23 сентября (6 октября) ...................................  142 402
218. Амфитеатрову А.В. -  26 сентября (9 октября) ...................................  142 402
219. Пешковой Е.П. -  30 сентября (13 октября) .......................................... 142 402
220. Боголюбову С.П. -  2(15) или 3(16) октября.......................................... 143 403
221. Пешковой Е.П. -  5(18) октября ...............................................................  143 403
222. Пешковой Е.П. -  7(20) октября ...............................................................  144 404
223. Сулержицкому Л.А. -  9(22) или 10(23) октября..................................  145 404
224. Пешкову М.А. -  октябрь, после 9(22)..................................................... 145 405
225. Касаткину И.М. -  октябрь, после 9(22) .................................................  146 405
226. Грузенбергу О.О. -  10(23) октября..........................................................  146 406
227. Пешковой Е.П. -  12(25) октября .............................................................  148 407
228. Штрайху С.Я. -  12(25) октября.................................................................. 150 408
229. Флорентийскому Н.В. -  около 13(26) октября....................................  150 408
230. Пешковой Е.П. -  13(26) октября .............................................................  150 409
231. Боголюбову С.П. -  13(26) октября..........................................................  151 409
232. Пешковой Е.П. -  16(29) октября .............................................................  152 410
233. Амфитеатрову А.В. -  19 октября (1 ноября)........................................ 154 411
234. Амфитеатрову А.В. -  около 24 октября (около 6 ноября) ..............  154 411
235. Малиновской Е.К. -  24 октября (6 ноября) .......................................... 156 413
236. Тихонову А.Н. -  25 октября (7 ноября) .................................................  158 414
237. Ладыжникову И.П. -  25 октября (7 ноября) ......................................... 159 414
238. Сно-Снегиной О.П. -  26 октября (8 ноября)......................................... 159 414
239. Бунину И. А. -  27 октября (9 ноября) ...................................................... 160 415
240. Джойа М.-А. -  29 октября (11 ноября) ..................................................  162 416
241. Цейтлину Н.С. -  29 октября (11 ноября)...............................................  162 416
242. Пешкову М.А. -  29 или 30 октября (11 или 12 ноября)....................  162 417
243. Боголюбову С.П. -  30 октября (12 ноября) ..........................................  163 417
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244. Бродскому И.И., Бродской Л.М. -  между 26 и 31 октября (между
8 и 13 ноября) ................................................................................................ 164 418

245. Пешковой Е.П. и Пешкову М.А. -  31 октября (13 ноября).............  165 419
246. Боголюбову С.П. -  31 октября (13 ноября) ..........................................  167 420
247. Каменскому В.М. -  вторая половина октября (ст. ст.) ...................... 167 420
248. Амфитеатрову А.В. -  1(14) ноября .........................................................  168 421
249. Боголюбову С.П. -  1(14) ноября............................................................... 169 421
250. Амфитеатровой И.В. -  2(15) или 3(16) ноября..................................... 170 422
251. Прохорову С.М. -  начало ноября (ст. ст.) .............................................  171 422
252. Буренину Н.Е. -  4(17) ноября....................................................................  172 424
253. Короленко В.Г. — 4(17) ноября.................................................................. 174 424
254. Амфитеатрову А.В. -  4(17) ноября .........................................................  176 425
255. Чена Дж. -  4(17) ноября .............................................................................. 178 427
256. Сальвемини Г. -  5(18) ноября....................................................................  178 427
257. Пешковой Е.П. -  5(18) или 6(19) ноября................................................ 178 427
258. Аврамову Р.П. -  5(18) или 6(19) ноября ................................................. 180 429
259. Кастелли Ч. -  7(20) ноября ........................................................................  180 429
260. Коцюбинскому М.М. -  8(21) ноября .......................................................  180 430
261. Амфитеатрову А.В. — 8(21) ноября .........................................................  183 431
262. Пешковой Е.П. -  8(21) ноября .................................................................. 184 432
263. Боголюбову С.П. -  8(21) ноября............................................................... 185 433
264. Грузенбергу О.О. -  9(22) ноября ......................................................  185 433
265. Амфитеатрову А.В. -  9(22) или 10(23) ноября..................................... 185 434
266. Вознесенскому А.С. -  около 10(23) ноября ..........................................  186 434
267. Слушателям школы в Болонье -  10(23) или 11(24) ноября ..............  186 434
268. Амфитеатрову А.В. -  11(24) или 12(25) ноября.................................  187 436
269. В издательство Гюльдендаль -  12(25) ноября ......................................  188 436
270. Найденову С.А. -  13(26) ноября................................................................ 188 437
271. Бродскому И.И. -  14(27) ноября ............................................................... 189 437
272. Амфитеатрову А.В. -  середина ноября (ст. с т .) ................................... 190 438
273. Буренину Н.Е. -  середина ноября (ст. ст .).............................................  190 439
274. Боголюбову С.П. -  15(28) ноября............................................................  191 439
275. Редактору газеты “Южный Край” -  16(29) ноября ............................  191 440
276. Иорданской М.К. -  16(29) ноября............................................................  192 440
277. Амфитеатрову А.В. -  18 или 19 ноября (1 или 2 декабря)...............  193 441
278. Рубинштейну Б.Н. -  19 ноября (2 декабря)...........................................  194 442
279. Черемнову А.С. -  около 20 ноября (около 3 декабря) ...................... 195 443
280. Боголюбову С.П. -  22 ноября (5 декабря) ............................................  195 443
281. Бунину И.А. -  23 ноября (6 декабря) ......................................................  196 444
282. Боголюбову С.П. -  25 ноября (8 декабря) ............................................  198 444
283. Пешкову М.А. -  27 ноября (10 декабря) ...............................................  199 445
284. Амфитеатрову А.В. -  29 ноября (12 декабря)...................................... 199 445
285. Никифоровой Л.А. -  конец ноября (ст. с т .) ..........................................  200 446
286. Френкелю И.Л. -  конец ноября (ст. ст.) ................................................. 201 446
287. Френкелю Л.Я. -  конец ноября (ст. с т .) .................................................. 202 447
288. Ленину В.И. -  конец ноября -  начало декабря (ст. ст.) ..................... 202 447
289. Ариян П.Н. -  1(14) декабря .......................................................................  202 448
290. Амфитеатрову А.В. -  2(15) декабря .......................................................  202 448
291. Ладыжникову И.П. -  3(16) декабря.........................................................  203 449
292. Пешковой Е.П. -  3(16) или 4(17) декабря .............................................  204 450
293. Семенову Д.И. -  5(18) декабря.................................................................. 205 451
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294. Амфитеатрову А.В. -  6(19) декабря ....................................................... 206 451
295. Малиновской Е.К. -  6(19) декабря ..........................................................  206 452
296. Боголюбову С.П. -  6(19) декабря............................................................  208 453
297. Пешковой Е.П. -  8(21) декабря ...............................................................  209 454
298. Тихонову А.Н. -  9(22) декабря.................................................................  210 455
299. Коцюбинскому М.М. -  около 10(23) декабря....................................... 211 455
300. Максимову П.Х. -  10(23) декабря............................................................  211 456
301. Бродскому И.И. -  первая половина декабря (ст. ст.) ......................... 213 457
302. Боголюбову С.П. -  17(30) декабря ..........................................................  213 458
303. Амфитеатрову А.В. -  17(30) или 18(31) декабря ................................  213 458
304. Тальникову Д.Л. -  18(31) декабря............................................................  214 458
305. Боголюбову С.П. -  18(31) декабря..........................................................  214 459
306. Золотареву А.А. -  20 декабря 1910 (2 января 1911)........................... 214 459
307. Лубковскому Р.К. -  21 декабря 1910 (3 января 1911) ......................... 216 460
308. Амфитеатрову А.В. -  23 декабря 1910 (5 января 1911) ....................  217 460
309. Пешкову М.А. -  около 25 декабря 1910 (около 7 января 1911).....  217 461
310. Бродскому И.И. -  около 25 декабря 1910 (около 7 января 1911) ... 218 462
311. Окуневу Я.М. -  26 декабря 1910 (8 января 1911) ................................  219 463
312. Амфитеатрову А.В. -  26 декабря 1910 (8 января 1911) ....................  219 463
313. Пешковой Е.П. -  27 декабря 1910 (9 января 1911) .............................  220 464
314. Пешкову М.А. -  27 декабря 1910 (9 января 1911)...............................  221 465
315. Парийскому Л.А. -  27 или 28 декабря 1910 (9 или 10 января 1911) 222 465
316. Грузенбергу О.О. -  28 декабря 1910 (10 января 1911) ....................... 222 466
317. Пешкову М.А. -  около 30 декабря 1910 (около 12 января 1911) .... 223 466
318. Боголюбову С.П. -  декабря (ст. с т .) ........................................................ 224 467
319. Анучину В.И. -  декабрь (ст. ст.) ..............................................................  224 467
320. Арабажину К.И. -  конец декабря (ст. ст .).............................................  225 468
321. Берлину П.А. -  конец декабря (ст. с т .) ..................................................  225 468
322. Ястребову А.И. -  1909-1910 ......................................................................  225 469
323. Редактору неустановленной газеты -  1910 ...........................................  226 470
324. Богданову А.А. -  конец 1910 .................................................................... 226 470

1911

325. Амфитеатрову А.В. -  1(14) или 2(15) января ....................................... 227 472
326. Прателю А. -  2(15) января.........................................................................  227 473
327. Граве Ж. -  2(15) января ............................................................................... 228 473
328. Пешкову М.А. — 4(17) января .................................................................... 228 474
329. Бродскому И.И. -  январь, до 5(18) ..........................................................  229 474
330. Боголюбову С.П. -  8(21) января ..............................................................  229 475
331. Амфитеатрову А.В. -  9(22) или 10(23) января ..................................... 230 475
332. Боголюбову С.П. -  10(23) января ............................................................  230 476
333. Рубинштейну Б.Н. -  10(23) января ..........................................................  231 476
334. Луначарскому А.В. -  10(23) января.........................................................  231 477
335. Амфитеатрову А.В. -  11(24) или 12(25) января ..................................  232 477
336. Иорданскому Н.И. -  около 15(28) января .............................................  233 478
337. Каменскому В.М. -  около 15(28) января ...............................................  235 479
338. Яблоновскому А.А. -  около 15(28) января ...........................................  235 480
339. Пешкову М.А. и Пешковой Е.П. -  15(28) января...............................  236 480
340. Боголюбову С.П. -  15(28) января ............................................................  238 481
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341. Боголюбову С.П. -  15(28) января ............................................................  239 482
342. Амфитеатрову А.В. -  15(28) или 16(29) января ................................... 239 483
343. Иорданской М.К. -  16(29) января ............................................................  240 484
344. Амфитеатрову А.В. -  16(29) или 17(30) января ................................... 241 484
345. Амфитеатрову А.В. -  17(30) или 18(31) января ................................... 242 484
346. В редакции русских газет -  18(31) января .............................................  243 485
347. Пятницкому К.П. -  18(31) января............................................................  244 486
348. Максимову П.Х. -  18(31) января ............................................................... 244 486
349. Бродскому И.И. -  около 20 января (около 2 февраля)...................... 245 487
350. Тихонову А.Н. -  20 января (2 февраля).................................................. 246 489
351. Пешковой Е.П. -  24 января (6 февраля) ................................................ 247 489
352. Амфитеатрову А.В. -  около 26 января (около 8 февраля)..............  248 489
353. Малиновской Е.К. -  26 января (8 февраля) ..........................................  249 491
354. Шмелеву И.С. -  27 января (9 февраля) ................................................... 251 492
355. Берлину П.А. -  около 28 января (около 10 февраля) ........................ 251 493
356. Амфитеатрову А.В. -  29 января (11 февраля) ..................................... 252 493
357. Боголюбову С.П. -  31 января (13 февраля)..........................................  252 493
358. Тихонову А.Н. -  январь (ст. ст .) ................................................................ 253 494
359. Тихонову А.Н. -  4(17) февраля ................................................................. 254 495
360. Андреевой М.Ф. -  7(20) февраля .............................................................. 255 496
361. Андреевой М.Ф. -  9(22) февраля.............................................................. 255 496
362. Бродскому И.И. -  16 или 17 февраля (1 или 2 марта)........................ 255 497
363. Амфитеатрову А.В. -  17 февраля (2 марта).........................................  256 498
364. Пешковой Е.П. -  17 февраля (2 марта).................................................. 256 498
365. Амфитеатрову А.В. -  19 или 20 февраля (4 или 5 марта).................. 256 499
366. Амфитеатрову А.В. -  23 февраля (8 марта).........................................  257 499
367. Вашкову Е.И. -  24 февраля (9 марта).....................................................  258 500
368. Пешковой Е.П. -  27 февраля (12 марта)................................................ 259 501
369. Пешкову М.А. -  27 февраля (12 марта) ................................................. 259 501
370. Амфитеатрову А.В. -  28 февраля (13 марта).......................................  260 501
371. Пешковой Е.П. -  28 февраля (13 марта)................................................ 261 503
372. Рубинштейну Б.Н. -  28 февраля (13 марта)..........................................  262 504
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	Письма 1910 - 1911 (январь - февраль)
	1910
	1. Алексинскому Г.А. - начало января (ст. ст.)
	2. Обществу книгопечатников Самары - 1(14) января
	3. Амфитеатрову А.В. - 1 или 2 января
	4. Алексинскому Г.А. - начало января (ст. ст.)
	5. Фидлеру Ф.Ф. - 2(15) января
	6. Амфитеатрову А.В. - 4(17) января
	7. Амфитеатрову А.В. - 5(18) января
	8. Пешковой Е.П. - около (6(19) января
	9. Пешкову М.А. и Пешковой Е.П. - около 7(20) января
	10. Боголюбову С.П. - 8(21) января
	11. Пешковой Е.П. - около 10(23) января
	12. Малиновской Е.К. - около 10(23) января
	13. Амфитеатрову А.В. - между 7(20) и 11(24) января
	14. Протопопову В.Д. - 11(24) января
	15. Протопопову Л.Д. - 11(24) января
	16. Пешковой Е.П. - около 12(25) января
	17. Воронову И.К. - около 13(26) января
	18. Боголюбову С.П. - 17(30) января
	19. Лисенко (Артемьеву) В.К. - 17(30) января
	20. Пешковой Е.П. - 19 или 20 января (1 или 2 февраля)
	21. Пешкову М.А. - 19 или 20 января (1 или 2 февраля)
	22. Пешкову М.А. - 20 января (2 февраля)
	23. Шмелеву И.С. - около 22 января (около 4 февраля)
	24. Уоллингу В. - 27 января (9 февраля)
	25. Чена Дж. и Алерамо С. - 29 января (11 февраля)
	26. Пешковой Е.П. - 30 января (12 февраля)
	27. Боголюбову С.П. - 31 января (13 февраля)
	28. Книппер-Чеховой О.Л. - 2(15) февраля
	29. Сумцову Н.Ф. - 2(15) февраля
	30. Амфитеатрову А.В. - 2(15) или 3(16) февраля
	31. Хилквиту М. - начало февраля (ст. ст.)
	32. Пешковой Е.П. - начало февраля (ст. ст.)
	33. Золотницкому В.Н. - начало февраля (ст. ст.)
	34. Язвицкому В.И. - 8(21) февраля
	35. Жукову И.Н. - 9(22) февраля
	36. Аврамову Р.П. - около 11(24) февраля
	37. Боголюбову С.П. - 11(24) февраля
	38. Чапыгину А.П. - около 12(25) февраля
	39. Редакции журнала “Il Giovini Italia” - около 12(25) февраля
	40. Пешковой Е.П. - 14(27) февраля
	41. Касаткину И.М. - середина февраля (ст. ст.)
	42. Буренину Н.Е. - середина февраля (ст. ст.)
	43. Пешковой Е.П. - февраль, после 16(29)
	44. Боголюбову С.П. - 17 февраля (2 марта)
	45. Дель Буоно С. - 20 февраля (5 марта)
	46. Шмелеву И.С. - 22 февраля (7 марта)
	47. Боголюбову С.П. - 24 февраля (9 марта)
	48. Шумихину А. А. - 24 февраля (9 марта)
	49. Амфитеатрову А.В. - февраль, после 26 (март, после 11)
	50. Айзману Д.Я. - 28 февраля (13 марта)
	51. Никифоровой Л.А. - конец февраля (ст. ст.)
	52. Господам жертвователям - февраль (ст. ст.)
	53. Боголюбову С.П. - 1(14) марта
	54. Пешковой Е.П. - 2(15) или 3(16) марта
	55. Злинченко К.П. - начало марта (ст. ст.)
	56. Боголюбову С.П. - начало марта (ст. ст.)
	57. Алексинскому Г.А. - 6(19) марта
	58. Козлову В.Ф. - 6(19) марта
	59. Боголюбову С.П. - 6(19) марта
	60. Шмелеву И.С. - 6(19) или 7(20) марта
	61. Шмелеву И.С. - 6(19) или 7(20) марта
	62. Богданову А.А. - март, после 7(20) или 8(21)
	63. Пешковой Е.А. - 8(21) или 9(22) марта
	64. Дейчу Л.Г. - 9(22) марта
	65. Боголюбову С.П. - 10(23) марта
	66. Колпакову А.Г. - 10(23) или 11(24) марта
	67. Тафту У.Х. - около 12(25) марта
	68. Дееву-Хомяковскому Г.Д. - 12(25) марта
	69. Пешковой Е.П. - 13(26) марта
	70. Пешкову М.А. - 13(26) марта
	71. Дейчу Л Г. - 13(26) марта
	72. Боголюбову С.П. - 13(26) марта
	73. Золотареву А.А. - середина марта (ст. ст.)
	74. Чапыгину А.П. - середина марта (ст. ст.)
	75. Черемнову А.С. - середина марта (ст. ст.)
	76. Лисенко (Артемьеву) В.К. - 18(31) марта
	77. Боголюбову С.П. - 23 марта (5 апреля)
	78. Язвицкому В.И. - 24 марта (6 апреля)
	79. Касаткину И.М. - около 28 марта (около 10 апреля)
	80. Винограду А.Б. - 28 марта (10 апреля)
	81. Пешковой Е.П. - 28 марта (10 апреля)
	82. Пешкову М.А. - 28 марта (10 апреля)
	83. Боголюбову С.П. - 29 марта (11 апреля)
	84. Черемнову А.С. - 30 или 31 марта (12 или 13 апреля)
	85. Никифоровой Л.А. - конец марта (ст. ст.)
	86. Кондурушкину С.С. - конец марта (ст. ст.)
	87. Чапыгину А.П. - конец марта (ст. ст.)
	88. Морозову Н.А. - 2(15) апреля
	89. Барышевскому К. - 7(20) апреля
	90. Боголюбову С.П. - 7(20) апреля
	91. Черемнову А.С. - 7(20) или 8(21) апреля
	92. Злинченко К.П. - 7(20) или 8(21) апреля
	93. Пешковой Е.П. - около 8(21) апреля
	94. Шолом-Алейхему - 8(21) апреля
	95. Пятницкому К.П. - 8(21) апреля
	96. Буренину Н.Е. - между 8(20) и 12(25) апреля
	97. Бойеру Ю. - 15(28) или 16(29) апреля
	98. Пятницкому К.П. - 17(30) апреля
	99. Пешковой Е.П. - 17(30) апреля
	100. Пятницкому К.П. - 17(30) апреля
	101. Телешовой Е.А. - 20 апреля (3 мая)
	102. Крюкову Ф.Д. - между 17(30) апреля и 22 апреля (5 мая)
	103. Протопопову Д.Д. - 22 апреля (5 мая)
	104. Пругавину А.С. - 22 апреля (5 мая)
	105. Ширяеву П.А. - около 5(18) мая
	106. Винограду А.Б. - 5(18) мая
	107. Боголюбову С.П. - 5(18) мая
	108. Алексинскому Г.А. - 13(26) мая
	109. Гуиди А. - 14(27) мая
	110. Пешковой Е.П. - 15(28) мая
	111. Бушканцу А.Г. - 15(28) мая
	112. Богданову А.А. - середина мая (ст. ст.)
	113. Топазову-Чердынцеву Н.А. - 16(29 мая)
	114. Боголюбову С.П. - 17(30) мая
	115. Уралову Я.Н. - 19 мая (1 июня)
	116. Аврамову Р.П. - около 20 мая (ст. ст.)
	117. Пешковой Е.П. - 23 мая (5 июня)
	118. Амфитеатрову А.В. - около 24 мая (6 июня)
	119. Аврамову Р.П. - 24 мая (6 июня)
	120. Фильваровой Э. - 24 или 25 мая (6 или 7 июня)
	121. Пешковой Е.П. - 24 или 25 мая (6 или 7 июня)
	122. Пешкову М.А. - 25 мая (7 июня)
	123. Боголюбову С.П. - 25 мая (7 июня)
	124. Боголюбову С.П. - 25 или 26 мая (7 или 8 июня)
	125. Винограду А.Б. - 26 мая (8 июня)
	126. Шмелеву И.С. - май, после 26 (8 июнь, после)
	127. Амфитеатрову А.В. - май, после 27 (июнь, после 9)
	128. Боголюбову С.П. - 28 мая (10 июня)
	129. Гольдебаеву А.К. - 28 или 29 мая (10 или 11 июня)
	130. Малышеву С.В. - май 1910
	131. Никифоровой Л.А. - 2(15) июня
	132. Амфитеатрову А.В. - 2(15) или 3(16) июня
	133. Шмелеву И.С. - 2(15) или 3(16) июня
	134. Елпатьевскому С.Я. - 4(17) или 5(18) июня
	135. Штрайху С.Я. - 7(20) июня
	136. Боголюбову С.П. - 7(20) июня
	137. Амфитеатрову А.В. - 9(22) июня
	138. Бунину И.А. - около 10(23) июня
	139. Сулержицкому Л.А. - около 10(23) июня
	140. Коцюбинскому М.М. - 10(23) июня
	141. Сумцову Н.Ф. - 10(23) июня
	142. Семенову Д.И. - 10(23) июня
	143. Боголюбову С.П. - 10(23) или 11(24) июня
	144. Алексинскому Г.А. - 12(25) июня
	145. Боголюбову С.П. - 13(26) июня
	146. Ариян П.Н. - 14(27) июня
	147. Язвицкому В.И. - 18 июня (1 июля)
	148. Сулержицкому Л.А. - 23 или 24 июня (6 или 7 июля)
	149. Пешковой Е.П. - 25 июня (8 июля)
	150. Первухиной А.Н. - 29 или 30 июня (12 или 13 июля)
	151. Протопопову Д.Д. - 30 июня (13 июля)
	152. Протопопову В.Д. - 30 июня (13 июля)
	153. Брюсову В.Я. - июнь (ст. ст.)
	154. Пешковой Е.П. - 1(14) июля
	155. Чайковскому М.И. - 11(24) июля
	156. Первухиной А.Н. - 16(29) июля
	157. Первухиной А.Н. - около 20 июля (около 2 августа)
	158. Пешковой Е.П. - 23 июля (5 августа)
	159. Тихонову А.Н. - 25 июля (7 августа)
	160. Пешкову М.А. - 27 июля (9 августа)
	161. Пешкову М.А., Пешковой Е.П. - 27 июля (9 августа)
	162. Пешковой Е.П. - 28 июля (10 августа)
	163. Первухиной А.Н. - 28 июля (10 августа)
	164. Невинскому И.Ф. - 30 июля (12 августа)
	165. Чайковскому М.И. - между 21 и 31 июля (между 3 и 18 августа)
	166. Вашкову Е.И. - 1(14) августа
	167. Боголюбову С.П. - 1(14) августа
	168. Амфитеатрову А.В. - 1(14) или 2(15) августа
	169. Пешковой Е.П. - 2(15) августа
	170. Немировичу-Данченко Вл.И. - 6(19) или 7(20) августа
	171. Штрайху С.Я. - 7(20) августа
	172. Амфитеатрову А.В. - 8(21) августа
	173. Верхоустинскому Б.А. - 9(22) августа
	174. Пешкову М.А. - август, после 9(22)
	175. Пешковой Е.П. - 10(23) августа
	176. Лилиной М.П. - 11(24) августа
	177. Топазову-Чердынцеву Н.А. - 12(25) августа
	178. Невинскому И.Ф. - 13(26) августа
	179. Язвицкому В.И. - около 15(28) августа
	180. Первухиной А.Н. - около 16(29) августа
	181. Окуневу Я.М. - 16(29) августа
	182. Язвицкому В.И. - 17(30) августа
	183. Пешковой Е.П. - 17(30) августа
	184. Бродской Л.М. - между 19 и 22 августа (Между 1 и 4 сентября)
	185. Пешковой Е.П. - 22 августа (4 сентября)
	186. Пешковой Е.П. - 23 августа (5 сентября)
	187. Бурцеву В.Л. - август, после 23 ( сентябрь, после 5)
	188. Семенову Д.И. - 25 августа (7 сентября)
	189. Коцюбинскому М.М. - 26 августа (8 сентября)
	190. Сулержицкому Л.А. - 29 августа (11 сентября)
	191. Станиславскому К.С. - 29 августа (11 сентября)
	192. Протопопову В.Д. - 29 августа (11 сентября)
	193. Боголюбову С.П. - 29 августа (11 сентября)
	194. Штрайху С.Я. - 30 августа (12 сентября)
	195. Архипову (Бенштейну) Н.А. - 1(14) сентября
	196. Боголюбову С.П. - между 21 августа (3 сентября) и 3(16) сентября
	197. Осоргину (Ильину) М.А. - 3(16) сентября
	198. Короленко В.Г. - начало сентября (ст. ст.)
	199. Боголюбову С.П. - 5(18) сентября
	200. Боголюбову С.П. - 6(19) сентября
	201. Николаю (Н.И. Бабинцеву) - между 26 августа (8 сентября) и 8(21) сентября
	202. Луначарскому А.В. - между 26 августа (8 сентября) и 8(21) сентября
	203. Незлобину К.Н. - 8(21) сентября
	204. Верхоустинскому Б.А. - сентябрь, после 8(21)
	205. Грузенбергу О.О. - 9(22) сентября
	206. Алексинскому Г.А. - около 10(23) сентября
	207. Амфитеатрову А.В. - 9(22) или 10(23) сентября
	208. Кондратьеву И.М. - 10(23) сентября
	209. Амфитеатрову А.В. - 11(24) сентября
	210. В редакцию газеты “Наша Нива” - 13(26) сентября
	211. Грузенбергу О.О. - 15(28) сентября
	212. Боголюбову С.П. - 15(28) сентября
	213. Пешковой Е.П. - 16(29) сентября
	214. Коцюбинскому М.М. - 16(29) сентября
	215. Бродскому И.И. - 20 сентября (3 октября)
	216. Каржанскому Н. - 20 сентября (3 октября)
	217. Амфитеатрову А.В. - 23 сентября (6 октября)
	218. Амфитеатрову А.В. - 26 сентября (9 октября)
	219. Пешковой Е.П. - 30 сентября (13 октября)
	220. Боголюбову С.П. - 2(15) или 3(16) октября
	221. Пешковой Е.П. - 5(18) октября
	222. Пешковой Е.П. - 7(20) октября
	223. Сулержицкому Л.А. - 9(22) или 10(23) октября
	224. Пешкову М.А. - октябрь, после 9(22)
	225. Касаткину И.М. - октябрь, после 9(22)
	226. Грузенбергу О.О. - 10(23) октября
	227. Пешковой Е.П. - 12(25) октября
	228. Штрайху С.Я. - 12(25) октября
	229. Флорентийскому Н.В. - около 13(26) октября
	230. Пешковой Е.П. - 13(26) октября
	231. Боголюбову С.П. - 13(26) октября
	232. Пешковой Е.П. - 16(29) октября
	233. Амфитеатрову А.В. - 19 октября (1 ноября)
	234. Амфитеатрову А.В. - около 24 октября (около 6 ноября)
	235. Малиновской Е.К. - 24 октября (6 ноября)
	236. Тихонову А.Н. - 25 октября (7 ноября)
	237. Ладыжникову И.П. - 25 октября (7 ноября)
	238. Сно-Снегиной О.П. - 26 октября (8 ноября)
	239. Бунину И.А. - 27 октября (9 ноября)
	240. Джойа М.-А. - 29 октября (11 ноября)
	241. Цейтлину Н.С. - 29 октября (11 ноября)
	242. Пешкову М.А. - 29 или 30 октября (11 или 12 ноября)
	243. Боголюбову С.П. - 30 октября (12 ноября)
	244. Бродскому И.И., Бродской Л.М. - между 26 и 31 октября (между 8 и 13 ноября)
	245. Пешковой Е.П. и Пешкову М.А. - 31 октября (13 ноября)
	246. Боголюбову С.П. - 31 октября (13 ноября)
	247. Каменскому В.М. - вторая половина октября (ст. ст.)
	248. Амфитеатрову А.В. - 1(14) ноября
	249. Боголюбову С.П. - 1(14) ноября
	250. Амфитеатровой И.В. - 2(15) или 3(16) ноября
	251. Прохорову С.М. - начало ноября (ст. ст.)
	252. Буренину Н.Е. - 4(17) ноября
	253. Короленко В.Г. - 4(17) ноября
	254. Амфитеатрову А.В. - 4(17) ноября
	255. Чена Дж. - 4(17) ноября
	256. Сальвемини Г. - 5(18) ноября
	257. Пешковой Е.П. - 5(18) или 6(19) ноября
	258. Аврамову Р.П. - 5(18) или 6(19) ноября
	259. Кастелли Ч. - 7(20) ноября
	260. Коцюбинскому М.М. - 8(21) ноября
	261. Амфитеатрову А.В. - 8(21) ноября
	262. Пешковой Е.П. - 8(21) ноября
	263. Боголюбову С.П. - 8(21) ноября
	264. Грузенбергу О.О. - 9(22) ноября
	265. Амфитеатрову А.В. - 9(22) или 10(23) ноября
	266. Вознесенскому А.С. - около 10(23) ноября
	267. Слушателям школы в Болонье - 10(23) или 11(24) ноября
	268. Амфитеатрову А.В. - 11(24) или 12(25) ноября
	269. В издательство Гюльдендаль- 12(25) ноября
	270. Найденову С.А. - 13(26) ноября
	271. Бродскому И.И. - 14(27) ноября
	272. Амфитеатрову А.В. - середина ноября (ст. ст.)
	273. Буренину Н.Е. - середина ноября (ст. ст.)
	274. Боголюбову С.П. - 15(28) ноября
	275. Редактору газеты “Южный Край” - 16(29) ноября
	276. Иорданской М.К. - 16(29) ноября
	277. Амфитеатрову А.В. - 18 или 19 ноября (1 или 2 декабря)
	278. Рубинштейну Б.Н. - 19 ноября (2 декабря)
	279. Черемнову А.С. - около 20 ноября (около 3 декабря)
	280. Боголюбову С.П. - 22 ноября (5 декабря)
	281. Бунину И.А. - 23 ноября (6 декабря)
	282. Боголюбову С.П. - 25 ноября (8 декабря)
	283. Пешкову М.А. - 27 ноября (10 декабря)
	284. Амфитеатрову А.В. - 29 ноября (12 декабря)
	285. Никифоровой Л.А. - конец ноября (ст. ст.)
	286. Френкелю И.Л. - конец ноября (ст. ст.)
	287. Френкелю Л.Я. - конец ноября (ст. ст.)
	288. Ленину В.И. - конец ноября - начало декабря (ст. ст.)
	289. Ариян П.Н. - 1(14) декабря
	290. Амфитеатрову А.В. - 2(15) декабря
	291. Ладыжникову И.П. - 3(16) декабря
	292. Пешковой Е.П. - 3(16) или 4(17) декабря
	293. Семенову Д.И. - 5(18) декабря
	294. Амфитеатрову А.В. - 6(19) декабря
	295. Малиновской Е.К. - 6(19) декабря
	296. Боголюбову С.П. - 6(19) декабря
	297. Пешковой Е.П. - 8(21) декабря
	298. Тихонову А.Н. - 9(22) декабря
	299. Коцюбинскому М.М. - около 10(23) декабря
	300. Максимову П.Х. - 10(23) декабря
	301. Бродскому И.И. - первая половина декабря (ст. ст.)
	302. Боголюбову С.П. - 17(30) декабря
	303. Амфитеатрову А.В. - 17(30) или 18(31) декабря
	304. Тальникову Д.Л. - 18(31) декабря
	305. Боголюбову С.П. - 18(31) декабря
	306. Золотареву А.А. - 20 декабря 1910 (2 января 1911)
	307. Лубковскому Р.К. - 21 декабря 1910 (3 января 1911)
	308. Амфитеатрову А.В. - 23 декабря 1910 (5 января 1911)
	309. Пешкову М.А. - около 25 декабря 1910 (около 7 января 1911)
	310. Бродскому И.И. - около 25 декабря 1910 (около 7 января 1911)
	311. Окуневу Я.М. - 26 декабря 1910 (8 января 1911)
	312. Амфитеатрову А.В. - 26 декабря 1910 (8 января 1911)
	313. Пешковой Е.П. - 27 декабря 1910 (9 января 1911)
	314. Пешкову М.А. - 27 декабря 1910 (9 января 1911)
	315. Парийскому Л.А. - 27 или 28 декабря 1910 (9 или 10 января 1911)
	316. Грузенбергу О.О. - 28 декабря 1910 (10 января 1911)
	317. Пешкову М.А. - около 30 декабря 1910 (около 12 января 1911)
	318. Боголюбову С.П. - декабря (ст. ст.)
	319. Анучину В.И. - декабрь (ст. ст.)
	320. Арабажину К.И. - конец декабря (ст. ст.)
	321. Берлину П.А. - конец декабря (ст. ст.)
	322. Ястребову А.И. - 1909-1910
	323. Редактору неустановленной газеты - 1910
	324. Богданову А.А. - конец 1910

	1911
	325. Амфитеатрову А.В. - 1(14) или 2(15) января
	326. Прателю А. - 2(15) января
	327. Граве Ж. - 2(15) января
	328. Пешкову М.А. - 4(17) января
	329. Бродскому И.И. - январь, до 5(18)
	330. Боголюбову С.П. - 8(21) января
	331. Амфитеатрову А.В. - 9(22) или 10(23) января
	332. Боголюбову С.П. - 10(23) января
	333. Рубинштейну Б.Н. - 10(23) января
	334. Луначарскому А.В. - 10(23) января
	335. Амфитеатрову А.В. - 11(24) или 12(25) января
	336. Иорданскому Н.И. - около 15(28) января
	337. Каменскому В.М. - около 15(28) января
	338. Яблоновскому А.А. - около 15(28) января
	339. Пешкову М.А. и Пешковой Е.П. - 15(28) января
	340. Боголюбову С.П. - 15(28) января
	341. Боголюбову С.П. - 15(28) января
	342. Амфитеатрову А.В. - 15(28) или 16(29) января
	343. Иорданской М.К. - 16(29) января
	344. Амфитеатрову А.В. - 16(29) или 17(30) января
	345. Амфитеатрову А.В. - 17(30) или 18(31) января
	346. В редакции русских газет - 18(31) января
	347. Пятницкому К.П. - 18(31) января
	348. Максимову П.Х. - 18(31) января
	349. Бродскому И.И. - около 20 января (около 2 февраля)
	350. Тихонову А.Н. - 20 января (2 февраля)
	351. Пешковой Е.П. - 24 января (6 февраля)
	352. Амфитеатрову А.В. - около 26 января (около 8 февраля)
	353. Малиновской Е.К. - 26 января (8 февраля)
	354. Шмелеву И.С. - 27 января (9 февраля)
	355. Берлину П.А. - около 28 января (около 10 февраля)
	356. Амфитеатрову А.В. - 29 января (11 февраля)
	357. Боголюбову С.П. - 31 января (13 февраля)
	358. Тихонову А.Н. - январь (ст. ст.)
	359. Тихонову А.Н. - 4(17) февраля
	360. Андреевой М.Ф. - 7(20) февраля
	361. Андреевой М.Ф. - 9(22) февраля
	362. Бродскому И.И. - 16 или 17 февраля (1 или 2 марта)
	363. Амфитеатрову А.В. - 17 февраля (2 марта)
	364. Пешковой Е.П. - 17 февраля (2 марта)
	365. Амфитеатрову А.В. - 19 или 20 февраля (4 или 5 марта)
	366. Амфитеатрову А.В. - 23 февраля (8 марта)
	367. Вашкову Е.И. - 24 февраля (9 марта)
	368. Пешковой Е.П. - 27 февраля (12 марта)
	369. Пешкову М.А. - 27 февраля (12 марта)
	370. Амфитеатрову А.В. - 28 февраля (13 марта)
	371. Пешковой Е.П. - 28 февраля (13 марта)
	372. Рубинштейну Б.Н. - 28 февраля (13 марта)
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