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Москвичи — собиратели письменной и печатной старины 

Бывая в Москве, автор интересовался местными собирателями ста
ринных рукописей и старопечатных книг. Так составился тот небольшой 
список коллекционеров, который прилагается ниже. Этот список далек от 
полноты и не претендует даже на общую сводку о москвичах — собирате
лях письменной и печатной старины. Его следует рассматривать лишь как 
начало, как предварительный материал для будущей работы на данную 
тему. Такую работу, конечно, легче всего выполнить москвичу, нежели 
живущему в другом городе. К московским археографам, как напоминание, 
и адресуется данная статья. Хотелось бы также, чтобы она послужила 
толчком к созданию библиографических сводок о собирателях древностей 
по другим городам, в которых они имеются.1 

Большинство московских частных собраний автор видел лично, сведе
ния о других коллекциях прислали ему владельцы их. Кроме названных 
в статье собирателях, древнерусские рукописи в Москве, по сведениям, 
имеются у доцента А. Д . Астапова, у профессоров П. С. Богословского 
В. П. Богоявленского, а также у В . П. Пензина, Попова, В . А. Рахмановой, 
М. С. Сергеева, А. И. Сузиной и у некоторых других. К сожалению, 
познакомиться лично с собраниями этих лиц или получить от них сведения 
о рукописях до сих пор не удалось. 

Некоторые из описываемых в статье собраний были уже известны 
в печати, преимущественно по небольшим журнальным и газетным статьям. 
Однако в этих информациях освещался в основном поздний материал, 
ХѴШ-ХІХ вв., и почти совершенно не упоминались древнерусские ру
кописи. Исключением является лишь коллекция А. П. Гранкова. Ее многие 
старинные рукописи были известны в печати еще с середины 30-х годов, 
а в недавнее время она стала предметом специальной статьи Ю. К. Бегу-
нова, в которой дана характеристика в первую очередь рукописного мате
риала старой традиции (библиография дается при описании коллекций). 

Московские личные собрания содержат ценнейшие сведения по древне
русской культуре. Они своим содержанием еще раз свидетельствуют о не
обходимости в интересах науки скорейшего обследования находящегося 
у коллекционеров рукописного материала. Первоклассные, уникальные 

' Список известных автору собирателей старинных рукописей и старопечатных книг 
по другим городам страны см. в статье: В. И. М а л ы ш е в . Об учете и обследовании 
частных собраний старинных рукописей и книг. Исследования по отечественному источ
никоведению. (Сборник статей, посвященных 75-летию профессора С. Н. Валка). М.— 
Л , 1964, стр. 8 5 - 8 9 . 
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произведения старой письменности и печати имеются в собраниях 
А. П. Гранкова, А. В . Кокорева, А . И. Маркушевича, М. И. Чуванова 
и др. В собрании академика М. Н. Тихомирова немало таких рукописей, 
которые своим присутствием украсили бы фонды любого нашего москов
ского или ленинградского архивохранилища. Надо пожелать, чтобы опи
сание этого по настоящему уникального собрания, приготовленное вла
дельцем к изданию, возможно скорее появилось на свет. Однако мы на
деемся, что и наши краткие информации о собрании М. Н. Тихомирова и 
о собраниях других московских коллекционеров привлекут к ним внима
ние со стороны ученых разных специальностей. 

При обзоре коллекций, перед характеристикой материалов, отмечается 
профессия ее владельца и указываются время и место приобретения руко
писей. В библиографию включено все, что нам известно в литературе об 
этом собрании. 

Ниже следуют в алфавите собирателей краткие сведения о московских 
личных собраниях, имеющих в своем составе материалы по древнерусской 
культуре. 

Андронов Иван Козьмич, математик, член-корреспондент Академии 
педагогических наук, профессор. Начал собирать рукописи по своей 
специальности еще с 1916 г. Главным местом находок была Москва и 
частично периферия. Рукописей — 25. Среди них есть несколько рукописей 
X I I I в. на арабском языке. Древнерусские рукописи преимущественно 
церковно-служебные и не старше X V I в. Основу собрания составляют 
математические произведения. В числе их «Книга, глаголемая по-гречески 
арифметика, а по-русски счетная мудрость», X V I I в., и список X V I I I в. 
с арифметики и геометрии, читанных Феофаном Прокоповичем в 1707 г. 
в Киево-Могилянской академии. Имеется ряд русских книг старинной 
печати: Грамматика Мелетия Смотрицкого, несколько учебных азбук 
петровского времени и др. Собиратель выступает с докладами и сообще
ниями о своих рукописях в Секции истории математики при Московском 
Доме ученых. 

Литература: Р. С и м о н о в . Собиратель математических сокровищ. — В мире книг. 
1963, № 3, стр. 45; Историко-математические исследования, вып. X V . М., 1963, стр. 61. 

Арбат Юрий Андреевич, писатель. В 1962 г. приобрел в с. Усть-
Цильме несколько старообрядческих рукописных книг X V I I I — X I X вв. 
(Синодик, два богослужебных сборника и др.) . Подарил ИРЛИ. 

Виноградов Виктор Владимирович, академик, лингвист. В его большом 
и ценном книжном собрании находится несколько церковно-служебных 
древнерусских рукописей X V — X V I вв. и свыше десятка русских старо
печатных книг X V I I — X V I I I вв. (Азбука Бурцева, сочинения Федора 
Поликарпова, Лудольфа, Грамматика Мелетия Смотрицкого и др.), при
обретенных в Москве и Ленинграде в послевоенное время. 

Витт Владимир Оскарович, коневод, профессор Сельскохозяйственной 
академии им. К. А. Тимирязева. Коллекционированием занимался свыше 
50 лет. Собирал преимущественно русские старопечатные книги. Боль
шинство приобретено в Москве. Книг у н е г о — 7 5 , начиная с первопе
чатного Апостола 1564 г. Из других федоровских изданий имеется Еван
гелие (Заблудов, 1569 г . ) , Новый Завет (Острог, 1580 г.) и Библия 
(Острог, 1581 г . ) . Петр Мстиславец представлен Евангелием (Вильно, 
1575 г.) и Псалтырью (Вильно, 1581 г . ) . Имеется Евангелие Гарабурды, 
Маргарит (Острог, 1595 г . ) . Из московских изданий отметим: Триоди, 
1589, 1591, 1604 и 1607 гг.; Апостол, 1597 г.; Минея общая, 1600 г.; 
Минея месячная, 1607—1610 гг.; Минея 1609 г.; Пролог, 1642—1643 гг.; 
Книга Кириллова, 1644 г.; Книга о вере, 1648 г.; Лествица, 1647 г.; 
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Соборник, 1647 г.; Грамматика Мелетия Смотрицкого, 1648 г.; Уложение, 
1649 г. (вариант «А») и др. Имеет несколько рукописей X V I I I — X I X вв. 
по специальности. После смерти профессора В. О. Витта в 1962 г., кол
лекция перешла к его семье. 

Гранков Александр Павлович, инженер-технолог. Собирает рукописи 
свыше 30 лет. Его библиотека насчитывает около 2500 экземпляров редких 
изданий XVII I и первой половины X I X в., более 20 старопечатных книг 
XVII—XVII I вв. Рукописных книг X V — X I X вв. — 89. Большинство ру
кописей приобретено в 20—30-х годах в Москве, в частности на Арбатском 
рынке, в государственных книжных магазинах и от частных лиц. Собра
ние ценнейшее по содержанию, насчитывает немало по-настоящему перво
классных памятников. В нем хорошо представлены сочинения многих рус
ских писателей X I V — X V I I вв., имеются произведения западнорусских 
писателей X V I — X V I I вв., немало исторических произведений (ориги
нальных и переводных) старой традиции, первоклассного делового (акто
вого) материала X V I I — X V I I I вв., памятников естественнонаучного со
держания и переводных повестей и романов. В списках X V — X V I I вв. 
обширно представлены византийские и славянские писатели древности, 
богослужебные рукописи, украшенные замечательным орнаментом, с при
писками и записями многих выдающихся русских деятелей прошлого. 
Среди рукописных материалов X V I I I — X I X вв. есть также уникальные 
вещи, заслуживающие исследования и опубликования (сборники народных 
песен XVII I в., «записки», письма первой половины X I X в. и др.). 

Литература: Древние рукописи. Антикварный каталог, № 64. Международная 
книга, М., 1935, №№ 1, 3, 5—10, 14, 16, 17, 21, 23; Ю. К. Б е г у н о в . Собрание ма
териалов XV—начала X I X в. А. П. Гранкова. — Исторический архив, 1962, № 6, 
стр. 193—195. 

Зуев Александр Никанорович, писатель. Хранил более десятка руко
писных книг X V I I — X I X вв., найденных на р. Кулой в 1920 г., во время 
экспедиции О. Э. Озаровской, и в городах Угличе, Осташкове, Вологде 
и др. Кое-что из собранного А. Н. Зуев в свое время передал Б. М. Соко
лову (Казанская история) и В. Д. Бонч-Бруевичу (История белокриниц-
кого согласия и др.). Наиболее интересные рукописи собрания следующие: 
Сборник апокрифов (о бытии мира (до рождения богомильской ереси), 
Беседа 3 святителей и др.), житий, слов и поучений, X V I I в.; сборник 
XVIII в.—повестей типа из Великого зерцала и Римских деяний (вклю
чает также отдельные поучения, похожие на Юности честное зерцало, 
Историю русских царей до Петра I (силлабическими стихами); сборник 
XVI I I в., содержащий «челобитную крымских солдат», «Главы лишняя 
краса, с пудрою помада», 1787 г., сочинение «отца будильника», оду от
купщику Логинову, «освещенную» карточную игру, величание президенту 
академии Герасимычу, поэму «Ужасные места, не множте мук моих», ответ 
на эту поэму — «Заключен в стенах унылых», басни той поры, рецепты 
приготовления чернил, клея, позолоты, выписки из сочинений Ломоносова, 
Сумарокова, из «Трутня», «Всякой всячины» и др.; сборник XVIII в. 
неизвестного студента Вифанской семинарии при епископе Платоне 
(имеется льстивое поздравление Платону); учебник пиитики, X V I I I в.; 
Записки Верхне-Удинского исправника Анастасия Сологуба о поездке 
в Петербург, X I X в. (середина); Подорожные записки неизвестного ссыль
ного, возвращающегося из Мезени, X I X в. (последняя четверть); альбомы 
Елизаветы Варгиной, X I X в. (первая четверть) и др. После смерти 
А. Н. Зуева в мае 1965 г. собрание перешло его наследникам. 
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Кокорев Александр Васильевич, литературовед, профессор Московского 
университета. Собирает рукописные материалы со студенческих лет. Боль
шинство приобретений сделано в Москве. Основу собрания составляют 
списки (есть и автографы) сочинений писателей X V I I I в.: Кантемира, 
Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Стефана Яворского, Феофана Про-
коповича и других писателей этого времени. Есть также сборники песен 
конца X V I I I в., большей частью литературно-книжного происхождения, 
образцы поэзии X V I I I в. рукописной традиции. Из памятников, имеющих 
отношение к более старой письменной традиции, отметим: сборник X V I I в. 
(Пчела, Златой бисер и др.) ; сборник X V I I I в. (сочинения Максима 
Грека и др. ) ; Великое зерцало (полный список, и как указано, копия 
с польского издания), X V I I I в.; Пчела (южнорусского письма), X V I I в.; 
Апофегматы, около 1720 г.; Фацеции, X V I I I в. Среди старопечатных книг 
есть издания X V I I в., в том числе Библия (М., 1663) и другие редкие 
экземпляры. 

Литература: Н. Т и х о м и р о в . Жить и трудиться до тысячи лет. — В мире книг, 
1962, № 4, стр. 43. 

Копорский Сергей Алексеевич, профессор Московского университета, 
лингвист. Имеет несколько старопечатных книг X V I I I в. (Словарь Фе
дора Поликарпова и др.) и пять рукописных книг X V I I I — X I X вв.: два 
сборника стихов и прозы, семинарского происхождения (в одном, X V I I I в., 
сочинение «о частях слова»), том переводов Лукина и два старообряд
ческих сборника весьма пестрого состава (один с миниатюрами к полеми
ческим статьям, другой имеет, между прочим, чье-то «Хождение» на Афон). 
Приобретены в Калинине и Москве. 

Корин Павел Дмитриевич, народный художник СССР, лауреат Ленин
ской премии. Небольшое собрание старинного рукописного материала в ос
новном состоит из лицевых и орнаментированных рукописных книг и пре
имущественно поздней старообрядческой, гуслицкой и поморской, письмен
ной и художественной традиции. Рукописных книг— 12 ( X V I I I — X I X вв. ) . 
Они приобретены главным образом в Москве, в букинистических магази
нах и от собирателей, большей частью перед войной и в послевоенное 
время: три ирмология X I X в., два с миниатюрой Дамаскина; орнаменти
рованные Октоих, X I X в., и Праздники, X I X в.; Псалтырь с заставками 
и миниатюрой, X I X в., Поморские ответы с миниатюрой А. Денисова 
и заставками, X I X в.; два стихираря (орнаментированные), X I X в.; 
сборник (орнаментированный), содержащий Житие и похвальные слова 
Антония Печерского, Варлаама Хутынского, Кирилла Белозерского, Сер
гия Радонежского, Феодосия Печерского, Филиппа-митрополита, повести 
о богородичных иконах (Казанской, Тихвинской) и др., X I X в.; Указец, 
как ГОТОЕИТЬ краски, X V I I I в. П. Д . Корину принадлежит также более 
десятка старопечатных книг X V I — X V I I I вв. (Острожская библия Ивана 
Федорова, 1581 г.; Триодь постная, М., 1604; Кормчая, М., 1653 и др.) . 

Левин Александр Давыдович, литературный редактор Моснаучфильма. 
Собирать рукописные материалы начал с 1929 г. До Отечественной войны 
имел рукописные книги X I V — X V вв. (приобретены главным образом 
в Москве), в том числе лицевое пергаменное Евангелие X I V в. (из собра
ния С. Д . Шереметьева), Евангелие X V в. (из собрания Е. Ф . Хован
ского), два Евангелия X V I в., одно из них принадлежало Семену Реми
зову (куплено в 1932 г. в Москве, на Ильинке). В коллекции были 
интересные синодики, орнаментированные псалтыри, списки (ранний) 
«Конька-Горбунка» П. П. Ершова, небольшая коллекция автографов. 
Часть рукописей перешла от отца Д . Левина, любителя книг, владельца 
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интересной библиотеки. Все упомянутые книги и рукописи погибли 
в Москве во время войны. 

В настоящее время в собрании насчитывается около десятка рукопис
ных книг X V I I — X I X вв. (собраны с 1948 г . ) , среди них несколько сино
диков X V I I — X V I I I вв., два из них старообрядческие, лицевые, несколько 
старообрядческих сборников X V I I I — X I X вв. полемического содержания, 
письмо Екатерины II к Фридриху и др. 

Маркушевич Алексей Иванович, математик, академик Академии педа
гогических наук. Около 20 лет занимается коллекционированием редких 
книг, отпечатанных в разных странах мира с 1470 г., по различным обла
стям (литература, искусство, наука, культура). Библиотека насчитывает 
свыше 15 000 томов. Большая часть книг и рукописей найдена в Москве. 
Книг кирилловской печати (с X V I по X V I I I в.) имеется более 90. Руко
писей более 10, большинство из них орнаментированные и лицевые. Это: 
Летописец от сотворения мира, X V I I I в.; Соловецкая челобитная 1666 г., 
X V I I I в.; сборник апокрифов, X V I I I в.; Исаак Сирин, X V I I в.; Апока
липсис, X V I I I в.; Цветник (поморский), X V I I I в.; Азбука, 1820 г., напи
санная московским купцом Василием Ланиным; Псалтырь, поморского 
письма и орнамента, положенная на знаменный распев новгородским ино
ком Маркелом, X I X в.; несколько певческих (крюковых) и церковно-
служебных рукописей X V I I I — X I X вв. Есть сборник произведений по 
математике, в том числе с сочинением А. П. Ганнибала, X V I I I в. 

Среди старопечатных книг имеются: Евангелие Ивана Федорова, 
Заблудов, 1569 г.; Четвероевангелие Петра Мстиславца, Вильно, 1575 г.; 
Новый Завет Ивана Федорова, Острог, 1580 г.; его же Библия, Острог, 
1580 и 1581 гг.; Слова постнические Василия Великого, Острог, 1594 г.; 
издания Мамоничей (Евангелие, Апостол и др.) , Невежей (отца и сына), 
Радишевского, Фофанова, Евангелие учительное Кирилла Транквилиона, 
Рохманово, 1619 г.; Беседы Иоанна Златоуста, Киев, 1623 г.; Требник 
Петра Могилы, Киев, 1646 г. (в двух вариантах — для черного и для бе
лого духовенства); Грамматика Мелетия Смотрицкого (издания 1619, 
1648 и 1721 г г . ) ; Лексикон Памвы Берынды, Кутейна, 1653 г.; Псалтырь 
Семиона Полоцкого, Москва, 1680 г.; Букварь славянский, напечатанный 
кириллицей и глаголицей, Рим, 1753 г., и другие редкие книги. Почти все 
старопечатные книги хорошей сохранности, в переплетах той эпохи, многие 
имеют владельческие записи видных деятелей прошлого. 

Литература: Н. Т о б о л о в. Музей на Песчаной. — Москва, 1957, № 5, Смесь, 
стр. 206—207; Математик и библиофил. — Неувостолиитто тэнээн, Хельсинки, 1959, 
№ 21, стр. 12—13 (на финском языке); А. И. М а р к у ш е в и ч . 1) Об источниках 
амстердамского издания «Символы и эмблемата» (1705 г.). — Книга. Исследования и 
материалы, вып. VII I . М., 1963, стр. 279—290; 2) Западные математические словари 
и справочники X V I I в. — Там же, вып. X . М., 1964, стр. 221—240; 3) Одна лн 
в СССР? —«Среди книг», 1964, № 11, стр. 46—47; The Book collector, 1964, v. X I I I , 
№ 1, pp. 84—85. 

Тихомиров Михаил Николаевич, историк, академик. Собирал руко
писи около 20 лет, в Москве, Ленинграде и на периферии. Его собрание 
древнерусских рукописей самое большое и ценное в стране среди частных 
коллекций (основу его составила коллекция В. Ф . Груздева). В нем более 
800 рукописных книг X I V — X I X вв. и несколько десятков старопечатных 
книг X V I — X I X вв. Старшие рукописи собрания: Друцкое Евангелие 
X I V в. (пергаменное), пергаменный список Тактикона Никона Черно
горца X I V в., Слова Григория Богослова — сербская рукопись на бумаге 
-л.ІѴ в. к др. Кроме того, имеется большое число исторических и литера
турных произведений, среди которых есть редкие, малоизвестные или 
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совсем неизвестные памятники старинной письменности, около двух десят
ков прологов X V — X V I I I вв., лицевые и орнаментированные евангелия и 
сборники, актовые (документальные) материалы X V I — X V I I вв. на рус
ском, украинском и белорусском языках. Среди старопечатных книг — рус
ские безвыходные книги X V I в., почти все издания Ивана Федорова (за 
исключением Часослова), редкие книги, изданные в X V I — X V I I вв. 
в Москве, Польше, Литве и других странах. Свое ценнейшее собрание 
М. Н. Тихомиров подарил (по завещанию) Сибирскому филиалу 
А Н СССР и приготовил описание на большую часть рукописей, которое 
будет напечатано в Сибирском филиале А Н СССР. 500 рукописных книг 
X I V — X I X вв. уже отправлено в Новосибирск. 

Литература: А. Р о г о в . Бесценный подарок. — Неделя, 1965, № 10, стр. 9. См. 
также: Справочник, указатель печатных описаний славяно-русских рукописей. Составили 
Н. Ф . Бельчиков, Ю. К. Бегунов, Н. П. Рождественский. М.—Л., 1963, стр. 180. 

Толстой Никита Ильич, лингвист, старший научный сотрудник Инсти
тута славяноведения Академии наук СССР. Собирать рукописи начал 
несколько лет назад в Москве и Ленинграде. Приобретает книги и руко
писи, необходимые для своих исследований. В собрании есть: Грамматика 
Мелетия Смотрицкого, 1648 г.; Лексикон треязычный Федора Поликар
пова, 1704 г.; Грамматика Славянская Федора Максимова, 1723 г.; Грам
матика трехъязычная (славянского, греческого и турецкого языков), Со-
лунь, 1841 г. Кроме того, имеются: Арифметика Магницкого, 1703 г.; 
«Вертоград душевный» Святогорца Фикары, Вильна, 1620 г.; несколько 
уневских изданий конца X V I I в.; сочинения Кирилла Транквилиона 
(Зерцало богословия, 1692 г.; Евангелие учительное, 1696 г., и др.) ; ряд 
редких изданий Супрасльской типографии X V I I — X V I I I вв.; книги, напе
чатанные Раичами в Виенне в конце X V I I I в. (Сатир, История славян
ских народов и др. ) ; несколько редких изданий X V I I I в., вышедших из 
московских и петербургских типографий. 

Хвальковский Василий Николаевич, инженер-строитель. Коллекциони
рованием занимался более 20 лет. Все рукописи приобретены в Москве 
и Московской области. Собрание (более 20 рукописных книг X V I — X I X вв.) 
состоит преимущественно из певчих (крюковых) рукописей знаменного 
наречного напева. Отдельные рукописи богато орнаментированы замеча
тельным орехово-зуевским книгописцем и иллюстратором X I X в. Иваном 
Викуловичем Власовым. Отметим также: сборник слов Андрея Денисова, 
X I X в.; сборник духовных стихов, X I X в.; Поморские ответы, X I X в.; 
Меч духовный, X I X в.; сборники сочинений старообрядческих писателей 
прошлого века братьев Батовых (Дениса и Стахия Васильевичей). После 
смерти В . Н. Хвальковского, в 1963 г., владельцем собрания стала его 
жена, Екатерина Ивановна Хвальковская. 

Чуванов Михаил Иванович, печатник по профессии, ныне пенсионер. 
Коллекционирует книги и газеты с 1909 г. Библиотека насчитывает бо
лее 15 000 томов, среди них около 5000 книг с автографами (многие адре
сованы собирателю). Рукописей старой традиции — 300. Книг кириллов
ской печати—150. Подпольных старообрядческих гектографированных 
изданий ( Д . В . Батова, Безводина, Д . Д . Крупинина и др.) — 100. Из ста
ринных рукописей имеются: Книга бесед протопопа Аввакума, 1773 г.; 
сборники сочинений (Щит православия, челобитные, письма и др.) попа 
Лазаря и дьякона Федора, X V I I I в. (один сборник 1706 г . ) ; Великое 
зерцало, X V I I в.; Степенная книга, X V I I в.; сборник русских житий 
(Александра Невского, Макария Желтоводского, Стефана Сурожского и 
др.) , X V I I I в.; Хронограф, X V I I в.; Уложения 1649 г., с дополнениями. 
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XVIII в. (есть список 1729 г. из Горицкого монастыря); Азбука толко
вая, XVII I в.; Шестоднев, X V I I I в.; Поморские ответы, несколько спи
сков XVII I в.; «Пандекты» (сочинение С. Гнусина и И. Федотова), 
X I X в.; Торжественник, 1602 г.; Устав Соловецкого монастыря (при
надлежал известному выговцу Петру Прокопьеву), 1715 г.; Книга Маноль-
гиум, или Мастерологиум (1685 г.), список 1766 г. Есть: сборники весьма 
пестрого состава, X V I I — X I X вв.; Апокалипсис (лицевой), X V I I в.; 
Евангелие (лицевое), принадлежало игумену Филиппу Колычеву, X V I в.; 
евангелия и псалтыри (есть среди них орнаментированные), в списках 
XVI—XVII вв.; нотно-крюковые (певческие) рукописи, X V I I — X V I I I вв. 

Среди книг старинной печати издания Ивана Федорова (Апостол, 
Библия), Анисима Радишевского (Устав), Василия Бурцева (Апостол), 
Андроника Невежи (Октоих) издания типографий Львовской (Анфоло-
гион, 1638г.), Киевской, Клинцовской, Кутеинской (Новый Завет, 1623 г.), 
Московской (Евангелие, 1634 г., с вкладной записью Павла Коломенского 
1653 г.; Минея, 1645 г., принадлежавшая боярину Г. И. Морозову; Уло
жение 1649 г. с дополнениями X V I I в., и др.). В числе гектографирован
ных изданий имеются: Послание протопопа Аввакума об антихристе, 
служба Павлу Коломенскому, постановления Курженского собора 1657 г., 
Виноград российский Семена Денисова, Записка С. Гнусина и И. Федо
това об исповеди федосеевцев Преображенского кладбища и др. 

Литература: Коллекция автографов. — Вечерняя Москва, 1935, № 130, 8 июня; 
В. Ш е в ц о в . Ухтомский книголюб. — Вечерняя Москва, 1960, № 278, 26 ноября; 
Е. Б е л о в а . Библиотека М. И. Чуванова. — Люберецкая правда (Люберцы, Москов
ской области), 1962, № 128, 27 октября; Ю. Л о ш и ц. Живущему среди книг. — Ле
нинское знамя (Москва), 1962, № 270, 18 ноября; А. Б о л ь ш а к о в , Е. Т у р г а н . 
«.. .Живое, говорящее, чудесное...». — Москва, 1963, № 3, стр. 159—160; А. С к о-
р о б о г а т о в . Из глубины веков. — Гудок, 1964, № 271, 15 ноября; А. Б о л ь ш а 
к о в , Е. Т у р г а н . Любитель книжной старины. — В мире книг, 1965, № 2, стр. 45. 
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