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И нет тебя, и все вокруг молчит 

О скорбной и высокой жизни, 

Лишь голос мой, как флейта, прозвучит 

И на твоей безмолвной тризне. 
 

А. А. Ахматова 
 

Система архивных фондов деятелей 

культуры, литературы, искусства, 

хранящихся в Харьковской 

государственной научной библиотеке 

им. В. Г. Короленко, в течение 2013-

2014 гг. пополнилась материалами 

личного архива известного 

литературоведа, исследователя биографии 

и творчества М. А. Булгакова, 

харьковчанки Лидии Марковны Яновской. 

Жизненный и творческий путь человека, 

причастного к наиболее интересным и 

одновременно загадочным и драматичным 

страницам истории литературы, рельефно 

и разнообразно отражается в ее наследии, бережно сохраненном потомками и 

переданном в дар библиотеке. Вспомним важнейшие вехи этого пути. Лидия 

Гурович родилась, как и ее любимый писатель, в Киеве, в 1926 г. В детстве 

она, как и юный Михаил Булгаков, была влюблена в киевские улицы, холмы 

и пейзажи; об этом писала впоследствии в биографических трудах о 

писателе. Выбирая будущуюпрофессию, она училась на филологическом 

факультете Киевского университета в печально знаменитые времена «борьбы 

с космополитизмом», встретившись тогда впервые с мощной машиной 



государственного антисемитизма. Такие встречи происходили в ее жизни и в 

дальнейшем. 

Выбор темы научной работы студентка Гурович сделала в пользу 

творчества И. Ильфа и Е. Петрова и десять лет посвятила его изучению, 

защитив впоследствии диссертацию, выпустив книгу «Почему вы пишете 

смешно?», которая выдержала два издания. Судьбоносное событие ее 

творческой жизни произошло в 1962 г. – случайная встреча с книгой 

Булгакова «Мольер», выложенной на уличном прилавке. Как вспоминала 

сама Лидия Марковна, это было подобно вспышке молнии. С тех пор она уже 

не покидала Булгакова и за полвека стала одним из самых авторитетных в 

мире специалистов по научной биографии писателя, творческой истории его 

текстов и их публикации. В последующие десятилетия она работала в 

булгаковском архиве, собирала редкие публикации, писала статьи, выступала 

с докладами, давала интервью, готовила к печати книги писателя. Яновская 

столкнулась с «официальным» булгаковедением и испытала разочарование; 

ее принципиальность в отстаивании своей точки зрения принесла ей немало 

переживаний и заставила придерживаться строгой осмотрительности в 

профессиональной жизни. Далеко не все факты полудетективной истории 

булгаковского архива пока известны, не все имеют однозначное 

истолкование, а потому не следует пытаться определить здесь и сейчас, что 

было на самом деле. Важно другое: Яновская четко придерживалась своей 

позиции и своих убеждений, пыталась привлечь внимание общественности к 

установленным ею лакунам и потерям среди документов писателя. 

Эта борьба в конце концов показалась ей напрасной; в темные и 

ненадежные девяностые годы, чувствуя, что сил уже нет, Яновская приняла 

тяжелое и необратимое решение покинуть родину, с которой была связана не 

только биографией, но и всем существом ученого, исследователя. В 1992 г. 

она эмигрировала в Израиль. Как не вспомнить здесь слова ее главного героя, 

произнесенные во время одного из труднейших испытаний его жизни – 

телефонного разговора со Сталиным: «Русский писатель не может жить без 



родины...»! Яновская, очевидно, это мнение разделяла, но жить продолжила, 

не поддалась отчаянию и упорно работала, выпустив еще книгу, десятки 

статей, вступив в союз писателей Израиля и став заметной фигурой среди 

эмиграции 90-х годов. Ей была суждена долгая жизнь: Лидия Марковна 

умерла в 2011 г. 

И оглядываясь теперь на ее путь, мы не можем не отметить 

впечатляющей цельности, мужества, силы убеждений, присущих этой 

необыкновенной женщине, поэтичности и точности ее научного стиля, 

энергии и самоотдачи в поиске истины, исключительного богатства 

фактического материала, который отразился в творчестве Л. М. Яновской. 

Личный фонд, переданный библиотеке сыном, Андреем Яновским, 

получил номер 61, за прошедшие годы был обработан и описан; он содержит 

почти все группы документов1. Кратко охарактеризуем их по основным 

признакам. 

Наиболее ценной частью архива следует считать творческие рукописи 

исследовательницы, материалы ее текстологической работы и обработки 

документов из архива М. Булгакова. Особенностью черновой работы 

Яновской было использование отдельных блокнотов и небольших листов 

бумаги, подобранных в папках, а также ученических тетрадей. В этих 

рукописях – выписки из архивного фонда № 562 (Булгакова) в Российской 

государственной библиотеке (бывшая библиотека им. В. И. Ленина): письма 

и дневник Е. С. Булгаковой, описание библиотеки писателя, выписки из 

научного описания фонда, подготовленного М. О. Чудаковой. В течение 

многих лет Яновская собирала биографические сведения о семье Булгаковых, 

в частности, о деятельности отца писателя, А. И. Булгакова, о тогдашнем 

Киеве, гимназии, где учился Михаил, о кавказском периоде его жизни.  

Все это также отражено в рукописной части архива. К ней же 

принадлежит большая группа документов о творческой истории текстов 

                                                
1Науково-дослідний відділ документознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів ХДНБ 
ім. В. Г. Короленка, особові архівні фонди, ф. № 61 (Л. М. Яновської). 



Булгакова: переписанные неопубликованные произведения, заметки по 

истории их написания, отзывы современников, реконструкции текстов, 

подготовленных к публикации, предположения об источниках и трактовках 

отдельных мотивов и образов в широко теперь известных, а тогда почти 

неведомых шедеврах булгаковской прозы и драматургии. Здесь же хранятся 

машинописные тексты статей и книг с правками Яновской; тексты статей и 

докладов последних пятнадцати лет в компьютерном наборе. 

Очень важна для понимания творческого и научного пути писательницы 

коллекция ее печатных работ – публикаций в журналах и газетах на 

протяжении всей ее деятельности: от первых работ об Ильфе и Петрове в 

«Молодой гвардии» 1956-1957 гг. к последним – в «Вопросах литературы» и 

в иркутском сборнике «Три века русской литературы» 2011 г. Они хранились 

в копиях, вырезках, отдельных оттисках, а иногда и в полных экземплярах. 

Яновская была признанным автором в солидных, авторитетных научных 

изданиях (например, в «Вопросах литературы») и литературно-

художественных журналах, как центральных («Октябрь», «Знамя», 

«Юность», «Советская литература» на языках народов мира), так и местных 

(ленинградские «Звезда», «Нева», рижская «Даугава», «Урал» и т. д.). 

Последние годы она печаталась в эмигрантской (американской и 

израильской) русскоязычной прессе – «Зеркало», «Родник», «Новый 

журнал», «Слово писателя», «Чайка». 

Отдельной частью раздела публикаций являются экземпляры изданий 

всех книг Л. М. Яновской – «Почему вы пишете смешно?»2, «Творческий 

путь Михаила Булгакова»3, «Треугольник Воланда»4, «Записки о Михаиле 

Булгакове»5. Выход каждой из этих книг в свое время был событием в науке, 

вызывал многочисленные отзывы, полемику. У каждой из них была своя 

судьба, свой успех у читателя, но ни одна не прошла незамеченной. Они 

                                                
2 Яновская Л. М. Почему вы пишете смешно? Москва, 1963 (2-е изд. – 1969). 
3 Яновская Л. М. Творческий путь Михаила Булгакова. Москва, 1983 (венг. изд. – Будапешт, 1987). 
4 Яновская Л. М. Треугольник Воланда. Киев, 1992. 
5 Яновская Л. М. Записки о Михаиле Булгакове. Тель-Авив: Мория, 1997 (переиздания: Москва: 
Параллели, 2002; Москва: Текст, 2007). 



отмечены высоким литературным мастерством и принадлежат к лучшим 

образцам филологической прозы ХХ века. 

Л. М. Яновская в течение своей творческой жизни поддерживала 

активную переписку со многими корреспондентами, и их письма, а также 

отдельные копии писем Яновской отложились в массиве ее документов. 

Среди них отметим переписку с издателями первой книги о творчестве 

Ильфа и Петрова, а также последней – «Записок о Михаиле Булгакове»; с 

редакциями газет и журналов по поводу ее публикаций, а особенно острую 

переписку 1987-1988 гг. по поводу лакун в архиве Булгакова. Среди писем 

последних лет – благодарность за присланные в библиотеки книги, общение 

с американскими коллегами. Исследовательница поддерживала дружеские 

отношения со всеми женами Михаила Афанасьевича, о чем свидетельствуют 

письма и почтовые открытки Т. Н. Лаппа, Л. Е. Белозерской, 

Е. С. Булгаковой. Среди корреспондентов писательницы – академик 

Д. С. Лихачев, писатели К. М. Симонов, Ю. В. Бондарев. Немало писем она 

писала и получала от коллег из Москвы и Ленинграда: Я. С. Лурье, 

Б. С. Мягкова, Ю. М. Кривоносова и др. Иногда профессиональная переписка 

так плотно сплетается с дружеской, что образуется личный документ и 

одновременно портрет или очерк времени. Именно так продолжалось 

многолетнее эпистолярное общение с харьковчанами В. Юхтом, 

М. Красиковым, А. Лукашем. К этой группе документов относятся и 

последние, полные печали и соболезнований, присланные ее мужу послания 

по поводу смерти Лидии Марковны. 

В фонде хранится немало фотографий, но только несколько – самого 

фондообразователя. Остальные – фотографии Булгакова (портреты, 

коллективные фото), а также снимки, связанные с его жизнью и творчеством 

(виды Киева, интерьеры московских квартир, сцены из спектаклей по пьесам 

Булгакова, афиши и т. п.). Многие из них являются копиями из частного 

московского архива Ю. Кривоносова. При отсутствии других средств 

воспроизведения и копирования Яновская часто фотографировала архивные 



материалы, в частности, акты передачи архива Булгакова в Библиотеку 

им. В. И. Ленина, страницы рукописей писателя (особенно – «Мастера и 

Маргариты»), письма известных корреспондентов (К. М. Симонова, 

Е. С. Булгаковой). 

Последней, но не менее важной и интересной группой документов 

являются некоторые материалы частной библиотеки Яновской: книги, 

газетные и журнальные вырезки, которые накапливались годами. В 

«Открытом письме» в «Литературную газету» – документе, широко 

распространившемся среди читателей, – Яновская с горечью писала о 

расставании с книгами своей библиотеки, так как у нее не было 

возможностивсе их забрать с собой. Но некоторые, наиболее ценные для нее, 

она сохранила. Теперь они снова в Харькове. Среди них, прежде всего, книги 

с дарственными надписями авторов (Б. Мягкова, В. Соколова, 

С. Ермолинского, В. Лосева, Т. Лившиц-Азаз, А. Ильф (дочери писателя), 

Г. Кановича, Ю. Некрутенко), а также все важнейшие издания произведений 

Булгакова в СССР, Украине, России, отдельные тома из 10-томного 

американского издания под редакцией Э. Проффер. Также имеются в этом 

фрагменте библиотеки (более чем 230 экземпляров) работы по 

булгаковедению с пометами читателя, с учетом последних работ, 

выходивших в годы эмигрантской жизни Яновской. 

Отдельные книги свидетельствуют о ее читательских предпочтениях, но 

и среди них имеются такие, которые тем или иным образом связаны с 

важнейшей темой жизни Яновской – Булгаковым: произведения Гете, 

Ренана, исторические повести XIX века, материалы по истории гражданской 

войны на Украине, труды А. Меня, записки актеров, режиссеров, 

драматургов. Книги продолжают жить своей жизнью; их судьба, что, как 

известно, у каждой книги своя, своеобразно отражает судьбу и 

неповторимую личность их хозяйки, напоминая о ней потомкам и будущим 

исследователям. 



В библиотеке Лидии Марковны хранились также вырезки и ксерокопии, 

а в последнее время и распечатки из Интернет-изданий на булгаковские 

темы: статьи Б. Мягкова, С. Житомирской, И. Волгина, М. Золотоносова, 

И. Бэлзы, М. Чудаковой (кстати, среди них и первая рецензия Мариэтты 

Омаровны на книгу «Почему вы пишете смешно?», вышедшая в «Вопросах 

литературы» в 1965 г., с критикой в адрес автора. Можно предположить, что 

печально известная история недоразумений между двумя крупными 

специалистами-булгаковедами 1980-х гг. имела достаточно давние истоки). 

Научный потенциал личного архивного фонда Л. М. Яновской в ХГНБ 

им. В. Г. Короленко еще ждет своего раскрытия. Но уже сегодня очевидно 

его огромное значение для понимания крайне сложного и противоречивого 

периода истории русской литературы и судеб отечественного 

литературоведения ХХ в. 

 

 


