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FEDORCHENKO (N. CHAROV) LEONID SEMENOVICH – A PROMINENT
          RYAZAN JOURNALIST AND WRITER OF THE SILVER AGE

V. P. Nagornov

Absract. The article sets out the facts of life and creative biography of the famous Russian
Social-Democrat of Plekhanov direction Leonid Semenovich Fedorchenko. We consider its
reference to the Arkhangelsk province, political emigration in Switzerland, familiarity with the
Russian Social-Democratic leaders: GV Plekhanov, Vera Zasulich, Lenin, the work in the newspaper
«Iskra». Then followed the journalistic work of the newspaper «Northern Territory» and joint
work with RV Menzhinsky. Fedorchenko took an active part in the revolution of 1905-1906.
Productive period was the journalistic work in Ryazan, where Fedorchenko worked for 5 years as
the executive secretary of the newspaper «Ryazan life.» During this period he became famous and
prolific author of many newspaper correspondence. Published by memories of the social democratic
movement in the turn of the century and the beginning of XX century.

Keywords: Fedorchenko Leonid Semenovich, literary pseudonyms, N. Charov, Leonid
Dneprovich, revolutionary activity, the persecution of the tsarist government, literary work,
newspaper «Iskra», newspaper «Northern Territory», the newspaper «Ryazan life», the leaders of
the Russian Social-Democracy, journalistic work in Ryazan, editor and publisher of the Ryazan
literary almanac «Far of life».
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ФЕДОРЧЕНКО (Н. ЧАРОВ) ЛЕОНИД СЕМЕНОВИЧ – ВИДНЫЙ РЯЗАНСКИЙ
                      ЖУРНАЛИСТ И ЛИТЕРАТОР СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

В. П. Нагорнов

Реферат. В статье излагаются факты жизненной и творческой биографии известного
российского социал-демократа плехановского направления Леонида Семеновича Федор-
ченко. Рассматриваются его ссылка в Архангельскую губернию, политическая эмиграция в
Швейцарию, знакомство с лидерами российской социал-демократии: Г. В. Плехановым,
Верой Засулич, В. И. Лениным, работа в газете «Искра». Далее последовала журналистская
работа в газете «Северный край» и совместная работа с Р. В. Менжинским. Федорченко
принял активное участие в революции 1905-1906 гг. Плодотворным периодом стала жур-
налистская работа в Рязани, где Федорченко в течение 5 лет работал ответственным секре-
тарм газеты «Рязанская жизнь». В этот период он стал известным и плодовитым автором
многих газетных корреспонденций. Опубликовал воспоминания о социал-демократичес-
ком движении на рубеже веков и начале XX века.

Ключевые слова: Федорченко Леонид Семенович, литературные псевдонимы, Нико-
лай Чаров (Н. Чаров), Леонид Днепрович, революционная деятельность, преследования
царского правительства, литературная работа, газета «Искра», газета «Северный край», га-
зета «Рязанская жизнь», лидеры российской социал-демократии, журналистская деятель-
ность в Рязани, редактор и издатель рязанского литературного альманаха «Дали жизни».
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Введение. Федорченко (Н. Чаров) Ле-
онид Семёнович (4 марта 1874, с. Скопцы,
Переяславский у., Полтавская губ. – 4 июля
1929) – социал-демократ плехановского на-
правления, литературный деятель Серебря-
ного века – публицист, журналист, писатель,
поэт, критик, редактор, издатель.

Основная часть. Биографические
данные: революционная деятельность и
творческая работа в области литерату-
ры и журналистики.

Учился в Киевской гимназии, где всту-
пил в кружок саморазвития гимназистов и
студентов (1893-1894) социал-демократи-
ческой направленности. В 1895 г. аресто-
ван за печатание и распространение прокла-
маций. Затем за революционную деятель-
ность был сослан на пять лет в Архангель-
скую губернию: в Холмогоры (февр. – июль
1896), далее в Шенкурск (июнь 1896 – февр.
1899), где сблизился с марксистами.
14.02.1899 г. в Шенкурске вступил в брак с
О. В. Дымской [4].

Первые шаги в журналистике сделал на
страницах большой ярославской либераль-
ной газеты «Северный край» (стихи, биб-
лиографические заметки). В апреле 1900 г.
здесь появилось присланное из архангель-
ской ссылки его стихотворение «Забытый
монолог» (памяти И. В. Сурикова). После
возвращения из ссылки Федорченко пере-
ехал в Ставрополь, откуда продолжал кор-
респондировать в «Северный край» и сто-
личные органы печати. На страницах газе-
ты он выступал как прозаик и поэт. По соб-
ственным словам, на первом этапе литера-
турного творчества его «стихи носили ли-
рический и отчасти гражданский харак-
тер». В качестве критика он опубликовал
отзывы на сборник стихов И. А. Бунина
«Листопад», произведения А. М. Горького.
Вот что он писал в своей рецензии на кни-
гу Бунина «Листопад» (М., 1901), опубли-
кованную в газете «Северный край» (1901.
20 авг. (No 219). С. 3. Подпись: Л. Ф-ко):
«Сборник Бунина открывается удивитель-
но грациозной, мастерски написанной ве-
щью «Листопад», посвященной М. Горько-
му... Так чувствовать малейшее биение и
трепетание природы осенней, осеннего увя-
дающего леса, воздуха осеннего, вкус ко-
торого щекочет нервы читателя, может

только действительно истый поэт, пережи-
вающий в душе своей все те эмоции, кото-
рые идентичны и природе, его окружающей.
В этой пьеске, самой большой по размерам,
Бунин показал нам все разнообразие свое-
го таланта, свежего, колоритного, живо уме-
ющего слить настроения человека и приро-
ды в одну неразрывную, гармоническую
связь. <...> Поэзия Бунина – это поэзия де-
ревенских полей, лугов, лесов. <...> Он де-
лает между тем ее крайне разнообразной
теми оригинальными метафорами, парал-
лелизмами и другими поэтическими обра-
зами <...> Нам кажется, что многие пьески,
как напр., «Бушует полая вода», «В февра-
ле», «Последняя гроза», «Три ночи» и мн.
др. могли бы служить хорошим украшени-
ем наших хрестоматий <...> Каждое стихот-
ворение дышит такой глубиной, простотой
и силой, запечатлевается в душе читателя
свежими штрихами и дышит ароматом при-
роды. <...> По преимуществу Бунин поэт
акварелист, и это отличительное свойство
ставит его гораздо выше многих современ-
ных поэтов». Но как об этой рецензии от-
зывался И. А. Бунин в своем письме из
Одессы брату Ю. А. Бунину 31 августа 1901
г., когда ему переслал эту рецензию из «Се-
верного края» его знакомый А. П. Баранов:
«…Баранов прислал отзыв «Северного
края» о «Листопаде». Похвалы большие, но
писал какой-то болван Федорченко. Ах,
брат, скверно все, но не брани меня. Горячо
целую тебя. Ив. Бунин».

В 1901 г. Федорченко, живя в Ставропо-
ле, принимал участие в работе Союза гор-
нозаводских рабочих, был представителем
этого Союза. В 1902-1904 гг. находился в
политической эмиграции в Швейцарии (Же-
нева), состоял в группе содействия Загра-
ничной лиге, сотрудничал с газетой «Искра»
(псевдонимы Л-ий, А. Светлов). Жена Фе-
дорченко некоторое время работала коррек-
тором в «Искре». В Женеве встречался с
Лениным, испытал его большое влияние.
Подружился с Г. В. Плехановым, к позиции
которого прислушивался до конца жизни.
С теплотой вспоминал о знакомстве с Ве-
рой Засулич, произошедшим на квартире
Плеханова на берегу Женевского озера. Из
Женевы продолжал писать в ярославское
издание. В его корреспонденциях преобла-
дала публицистика, в которой с классовых
позиций рассматривалась политическая
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борьба и забастовочное движение в Запад-
ной Европе [20]. В это время по политичес-
ким убеждениям – «искровец», большевик.
После второго съезда РСДРП Федорченко
примкнул к меньшевикам.

После возвращения из Швейцарии в
Россию сотрудничал в периодической пе-
чати левого направления. Первоначально
журналист тесно сотрудничал в «Донской
речи», был заведующим ее таганрогского
отделения. В конце 1904 г. Л. С. Федорчен-
ко переехал в Ярославль и на протяжении
1905 г. тесно сотрудничал в газете «Север-
ный край» (Ярославль), занимая пост заве-
дующего областным отделом вплоть до рас-
кола между сотрудниками социал-демокра-
тами и либералами в конце октября 1905 г.
В то же время в конторе «Северного края»
работала его жена, член РСДРП О. В. Фе-
дорченко. В конце апреля – начале мая 1905
г. по просьбе Федорченко пост ответствен-
ного секретаря редакции «Северного края»
вместо ушедшего В. Ю. Уманского занял
В. Р. Менжинский. В истории «Северного
края» будущий первый нарком финансов
РСФСР, глава ОГПУ – Вячеслав Рудольфо-
вич Менжинский (1874-1934) оставил свой
значительный след. В компетенцию секре-
таря газеты входила подмена руководителя
издания, отбор материалов, работа с коррес-
пондентами и ведение отдела «Обзор печа-
ти». Именно во время сотрудничества В. Р.
Менжинского в газете социал-демократы
достигли наибольшего влияния. О своей ра-
боте с В. Р. Менжинским Федорченко впос-
ледствии оставил тёплые воспоминания [9,
22-23]. Федорченко являлся также коррес-
пондентом изданий: «Вестник знания»,
«Жизнь», «Голос Приамурья», «Образова-
ние», «Северный курьер», «Театральная
Россия». Участник революции 1905-07 гг.
В связи с преследованием царского прави-
тельства и поиском заработка неоднократ-
но менял место жительства.

Рязанский период
творческой биографии

В Рязань Федорченко прибыл в апреле
1912 г. и жил по сентябрь 1917 г., за исклю-
чением кратковременного пребывания в
Тамбове с мая по октябрь 1914 г. в качестве
сотрудника редакции газеты «Тамбовские
отклики» крайне левого направления. С

1914 г. по 25.09.1917 г. – ответственный ре-
дактор газеты «Рязанская жизнь» [25-26].

Большой интерес представляет история
назначения Федорченко ответственным сек-
ретарем газеты «Рязанская жизнь». Вот как
это выглядело на практике по материалам
архивного дела. 20 октября издательница
газеты «Рязанская жизнь» Вера Яковлевна
Дурнева подает заявление рязанскому гу-
бернатору, в котором сообщает, что вслед-
ствие отъезда на войну редактора А. К. Ра-
дугина и возможности призыва ратника
I разряда И. М. Лебедева, обязанности от-
ветственного редактора газеты в полном
объеме принял на себя также и Леонид Се-
менович Федорченко, жительствующий в г.
Рязани на Левицкой ул. в д. Радушкевича
[25. Л. 36]. (См. Рис. 1).

К своему заявлению она приложила за-
явление Федорченко от 20 октября 1914 г.,
в котором он пишет: «я принимаю на себя в
полном объёме ответственное редактирова-
ние газеты «Рязанская жизнь» и что я удов-
летворяю всем требованиям ...., я русский
подданный, 38 лет, обладаю общей граж-
данской правоспособностью и не подхожу
под условия, указанные в ст. 7 Положения
о выборах в Государственную Думу» [25.
Л. 37]. (См. Рис. 2).

20 октября 1914 г. и. о. губернатора,
вице-губернатор Крейтон дает указание с
грифом «срочно, секретно» запросить на-
чальника Рязанского губернского жандар-
мского управления, прокурора Рязанского
окружного суда, рязанского полицмейсте-
ра о политической благонадежности Федор-
ченко.

Уже 24 октября начальник Рязанского
губернского жандармского управления ге-
нарал-майор ...... «секретно» сообщает, что
«на упомянутое лицо неблагоприятных све-
лений не поступало».

От рязанского полицмейстера ..... посту-
пает следующая информация: «Дворянин
Леонид Семенович Федорченко проживает
в г. Рязани на Левицкой ул. в доме Радуш-
кевича. Православного вероисповедания.
Возраст – 38 лет. Проживает в Рязани с ап-
реля 1912 года, прибыл в Рязань из Моск-
вы. В последнее время проживал: с апреля
1909 г. по май 1911 г. г. Симферополь Тав-
рической губернии, у графа Толстого, дом
Кулагина. С мая 1911 г. по апрель 1912 г. в
Москве на Большой Никитской ул. в гости-



РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  № 2 (51) ' 2016

– 121 –

Рис. 1. Факсимиле заявления издательницы Веры  Яковлевны Дурневой
Рязанскому губернатору
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Рис. 2. Факсимиле заявления Леонида Семеновича Федорченко
Рязанскому губернатору
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нице «Северный полюс», с апреля 1912 г.
по май месяц 1914 г. в гор. Рязани.

С мая м-ца по 17 октября 1914 г. г. Там-
бов, Большая ул., дом Чугунова. С 17 ок-
тября сего года гор. Рязань». В графе «Дан-
ные, характеризующие нравственные каче-
ства. Политическую благонадежность» за-
писано: «Неблагонадежных сведений не
имеется». 1 ноября 1914 г. Полицмейстер.

5 ноября 1914 г. и. о. рязанского губер-
натора, вице-губернатор Крейтон делает
запрос Таврическому губернатору, в кото-
ром просит сообщить сведения о поведе-
нии, нравственных качествах и политичес-
кой благонадежности дворянина Леонида
Семеновича Федорченко [25. Л. 42].

Также 5 ноября следует аналогичный
запрос Московскому градоначальнику [23.
Л. 43]. Следующий аналогичный запрос
тамбовскому губернатору [25. Л. 44].

6 ноября 1914 г. в канцелярию рязанс-
кого губернатора поступает ответ от проку-
рора Рязанского окружного суда: «Леонид
Семенович Федорченко в числе лиц, состо-
ящих под судом, и по делам моей канцеля-
рии, не значится, сведений же о том, состо-
ит ли означенное лицо под следствием – у
меня не имеется» [25. Л. 45].

27 ноября 1914 г. рязанскому губерна-
тору поступает секретный ответ Москов-
ского градоначальника: « Уведомляю ..., что
по делам Управления Градоначальника из-
вестен дворянин Леонид Семенов Федор-
ченко, которому в 1900 году по отбытии в
Архангельской губернии гласного надзора
полиции за государственное преступлени,
было воспрещено жительство в столицах и
столичных губерниях на 3 года.

10 мая 1907 г. Федорченко был безре-
зультатно обыскан в Москве ввиду обнару-
женияч его адреса у одного из лиц, присут-
ствовавших на «конференции крестьянско-
го союза партии с.-р., происходившей в
квартире врача Еленевского.

Компроментирующих сведений о Фе-
дорченко по делам общеуголовного харак-
тера в Управление градоначальника не по-
ступало» [25. Л. 46].

26 ноября Таврический губернатор со-
общает, что «дворянин Леонид Семенович
Федорченко как оказалось по собранным
сведениям поведения был хорошего и ни в
чем предосудительном не замечался, сведе-
ний о судимости не имеется» [25. Л. 4].

23 декабря 1914 г. Тамбовский губерна-
тор «экстренно. секретно» сообщает, «дво-
рянин Леонид Семенов ФЕДОРЧЕНКО за
время жительства в Тамбовской губернии с
23 мая по 17 октября с. г. ни в чем предосу-
дительном, как в политическом, так и в
нравственном отношениях не замечался, но
начальник местного губернского жандарм-
ского управления сообщил мне, что Федор-
ченко, хотя к делам политическогго харак-
тера при вверенном ему управлении не при-
влекался, но за время четырехмесячного его
пребывания в г. Тамбове он состоял членом
бывшей в Тамбове редакции газеты «Там-
бовских откликов» (крайне левого направ-
ления), с несомненностью указывает на его
полную политическую неблагонадежность.
Фактических данных о совершении им ка-
кого либо политического преступления у
нас не имеется» [25. Л. 50].

Наконец, в результате всех проверок 31
декабря 1914 г. канцелярия рязанского гу-
бернатора поручает рязанскому полицмей-
стеру передать под расписку два экземпля-
ра свидетельства на право издания газеты
«Рязанская жизнь» № 1212 и 1213 жене вра-
ча Вере Яковлевне Дурневой и коллежско-
му секретарю Александру Константинови-
чу Радугину. Свидетельства были подписа-
ны рязанским губернатором Кисель-Заго-
рянским. В январе 1915 г. эти свидетельства
под подписку были получены адресатами.

В рязанский период политическая пози-
ция Федорченко ясно проявилась в очерке
«Из галереи наших общественных деяте-
лей», посвященном Вере Засулич (3 авгус-
та 1912 г), где автор вспоминает о знаком-
стве с Верой Засулич. Очерк пронизан тос-
кой по ушедшему времени и уважением к
швейцарским знакомым. Эта публикация
легла в основу книги Федорченко «Вера
Ивановна Засулич», вышедшей в 1926 г. в
Москве [18-19]. С началом 1-ой мировой
войны он занял меньшевистские, оборон-
ческие позиции. Опубликовал в газете «Ря-
занская жизнь» ряд статей, в которых при-
зывал «победить прусский милитаризм»,
чтобы «иметь возможность свободно дви-
гаться по пути общечеловеческого прогрес-
са». Высоко оценивал активизацию и еди-
нение общественности для нужд войны с
точки зрения успехов в послевоенной ре-
формации общества. В статье «Война и че-
ловечество» от 19.10.1914 г. выражал уве-
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ренность, что «сейчас, как никогда раньше,
под грохот пушек и в морях человеческой
крови, зреет идея необходимости вечного
мира между людьми», что «милитаризм ис-
черпывает сам себя», «рождает в своих не-
драх непреоборимую себе антитезу» [3].

Политические взгляды Федорченко про-
явились в 1917 г., когда он поддержал Вре-
менное правительство [21]. 7 марта вышел
его очерк «Развенчанный монарх», в кото-
ром Николай II назывался последним дес-
потом, доказавшим абсурдность самодер-
жавия: его «маленькая фигура … с его ти-
тулами и жестокими приспешниками ушла
в темную преисподнюю истории, оставив
после себя кровавый след в жизни русского
народа».  4 июня вышел очередной фелье-
тон Федорченко «Ленинская формула», в
котором лидер большевиков критикуется
как «изменивший социализму для анархиз-
ма и провозгласившим тактику захватного
права». Это мнение совпадает с позицией
Г. В. Плеханова, с которым Федорченко
сдружился в Швейцарии. Федорченко при-
держивался классического марксизма и не
желал продолжения революции. После Фев-
ральской революции на страницах «Рязан-
ской жизни» появились статьи Г. В. Плеха-
нова. 17 марта – «Задачи русского пролета-
риата». 20 августа – «Основы политичес-
кой тактики», несколько перепечаток. 26 мая
к номеру прилагался выпуск газеты Плеха-
нова «Единство». Политическая направлен-
ность газеты «Рязанская жизнь» становит-
ся социал-демократической [22].

Был лично знаком с известным журна-
листом и деятелем революционного движе-
ния В. А. Поссе, который регулярно читал
свои лекции в Рязани. Деятельность Поссе
отражена в литературном творчестве Фе-
дорченко примерно в 30 публикациях в пе-
риодической печати.

Летом 1917 выдвигался кандидатом от
социалистического блока в гласные Рязан-
ской городской думы.

В 1918 г. выступил в роли издателя и
редактора рязанского литературного альма-
наха «Дали жизни», чистый сбор от кото-
рого поступил в пользу детей-сирот убитых
воинов, уроженцев Рязанской губернии.
Фактически альманах был задуман ещё до
Октябрьской революции [5]. Предисловие
Н. Чарова к альманаху от 27 января 1918 г.

Редактор рязанской газеты «Набат»

(1918), тамбовской газеты «Командир-ком-
мунист» (1920). С 1923 г. член редакцион-
ной коллегии РИО ВЦСПС. Был членом
Всероссийской социал-демократической
организации «Единство».

Автор многочисленных воспоминаний о
социал-демократическом движении на ру-
беже XIX и XX вв., первой четверти XX в.
и его лидерах (Плеханове, Засулич, Лени-
не, Менжинском, Рожкове) [6-12, 14-17, 27].

Согласно [1-2] имел следующие литера-
турные псевдонимы: Днепрович; Днепрович
(Н. Чаров), Леон; Л-ий; Л-й; Леонский; Свет-
лов, А.; Свободин, П.; Федор-ко, Л. С.; Ф-ко,
Л.; Ф-ко, Л. С.; Чаров; Чаров, Н.

Заключение
Федорченко создал сложную систему

псевдонимов [25]. Так в газете «Рязанская
жизнь» за 1912 г. просили читателей обра-
щаться со своими воспоминаниями к Ни-
колаю Чарову, в скобках было указано – Ле-
ониду Днепровичу. Создавалось впечатле-
ние, что Чаров – это псевдоним Леонида
Днепровича, под именем которого Федор-
ченко публикует некоторые литературные
произведения. Тем не менее под обоими
псевдонимами выступал Л. С. Федорченко.
Псевдонимы имели чёткую привязку к руб-
рикам. Днепрович отвечал за театральные
рецензии и публиковал стихотворения. Ча-
ров вёл рубрику «Рязанские отголоски» и
писал биографические очерки. Чаров был
более ориентирован на общественную дея-
тельность, в то время как Днепрович огра-
ничивался вопросами культуры. Как при-
знавал его знакомый И. Н. Мошинский:
«при других обстоятельствах [Л. C. – НВ]
сам был бы, вероятно, известным поэтом и
беллетристом. … он не любил сознаваться
в своей слабости к рифме, к поэтическому
творчеству» [13].

Литературная и журналистская деятель-
ность Федорченко в Рязани стала одной из
ярких страниц его творческой и обществен-
ной биографии. Именно Федорченко Л. С.
принадлежит наибольшее количество ав-
торских публикаций в газете «Рязанская
жизнь» [24]. Он стал издателем и редакто-
ром первого послеоктябрьского литератур-
ного сборника на Рязанской земле.

Приводим перечень публикаций Федор-
ченко Л. С. в рязанских изданиях [взято из
Приложения 9 источника 24]:
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Публикации в «Рязанском вестнике»:
1. Повесть о том, как Крушеван сделался черносотенцем (Страничка из воспоминаний).

1907. 3 июля. № 171.
2. Крымские эскизы (Письмо из Симферополя). 1910. 1-2 марта. № 55-56.
3. Еще о водопроводе. 1907. 28 июля. № 196.

       Публикации в «Рязанской жизни» под псевдонимом Н. Чаров:
1. 19 февраля и литература. 1912. 19 февраля. № 41.
2. Под Пасху. 1912. 24 марта. № 70.
3. Памяти А.И. Косоротова. 1912. 17 апреля. № 89.
4. Крамольный цветок. 1912. 18 апреля. № 90.
5. Пушкин и наши пошехонцы. 1912. 19 апреля. № 91.
6. На борьбу с чахоткой. 1912. 20 апреля. № 92.
7. Рязанские отклики. 1912. 22, 26, 28, 29 апреля. № 94, 97, 99, 100; 10, 12, 13, 16, 19, 20,

22-27, 29-2 июня. № 108, 110, 111, 112, 115, 116, 117-122, 123-127; 5-10, 12-16, 19-24, 26
июня. № 129-134, 135-139, 141-146, 147; 4-7, 10-12, 17, 18, 24-26, 29, 31 июля. № 153-156,
158-160, 164, 165, 170-172, 175, 176; 182, 183, 185, 188, 191, 193; 8, 9, 11, 15, 19, 22 августа.
№ 202, 203, 204, 207, 209, 210, 215, 217, 219, 222, 224; 1, 2, 4, 7, 11, 12, 19, 21, 23, 27, 29
сентября. № 228, 234, 238, 241, 243, 250; 4, 11, 16, 19, 21, 30 октября; 8, 13-15, 20, 24, 25, 30
ноября. № 258, 262-264, 268, 271, 272, 276; 2, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 18, 23, 29, 30 декабря. №; №
278, 281, 282, 284, 286, 287, 290, 291, 296, 299, 300. 1913. 8, 13, 16, 19, 22, 23, 27 января. №
6, 11, 13, 16, 18, 19, 23; 8, 10, 12, 14, 15, 20, 26, 27 февраля. № 32, 34, 35, 37, 38, 42, 46, 47;
2, 5, 7, 8, 14, 15, 17, 21, 23 марта. №50, 52, 54, 55, 60, 61, 63, 66, 68; 4, 5, 9, 10, 11, 13, 26, 27,
30 апреля. №77, 78, 81, 82, 83, 85, 95, 96, 98; 5 мая. № 103; 1, 7, 12-14, 16, 20-22 июня.
№125, 129, 133-135, 137, 140-142; 6, 7, 10, 12, 18, 20, 21, 24, 27, 28 июля. № 154, 155, 157,
159, 164, 166, 167, 169, 172, 173; 18, 21, 23, 27 августа. № 189, 191, 193, 196; 4, 5, 8, 12-14,
18, 20, 22, 25-28 сентября. № 203, 204, 207, 210-212, 214, 216, 218, 220-223; 5, 6, 23, 29
октября. № 229, 230, 244, 249; 2, 6, 10, 15, 19, 26 ноября. № 253, 256, 260, 264, 267, 272; 1-
4, 6, 10-24, 28, 29 декабря. № 277-279, 281, 284-296, 298, 299. 1914. 3, 4, 10, 11, 16, 19, 23-
26, 30, 31 января. № 2, 3, 7, 8, 12, 15, 18-21, 24, 25; 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 21, 22, 23, 26,
28 февраля. № 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 43, 44, 45, 47, 49; 1, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 21,
22, 27 марта. № 50, 54, 55, 56, 59, 60, 62, 67, 68, 71; 13, 16, 22, 23, 24, 26 апреля. № 85, 87, 92,
93, 94, 96; 1, 2, 4, 8, 10, 14 мая. № 100, 101, 103, 106, 108, 111; 6 июня. № 129; 25, 30 октября.
№ 258, 263; 1, 4-9, 11-13, 15, 16, 19-21, 23, 25-30 ноября. № 265, 268-273, 275-277, 279, 280,
283-285, 287, 289-294; 2-7, 9, 11, 13, 16-19, 21, 30, 31 декабря. № 296-301, 303, 305, 307,
310-313, 315, 323, 324. 1915. 6, 8-11, 13-18, 20-25, 27, 30, 31 января. № 6, 8-11, 13-18, 20-25,
27, 30, 31; 1, 4, 6, 10-15, 17, 19-22, 25, 26 февраля. № 32, 35, 37, 42-46, 48, 50-53, 56, 57; 1, 3,
5-8, 10-15, 17, 19, 20, 27-29, 31 марта. № 60, 62, 64-67, 69-74, 76, 78, 79, 85-87, 89; 1-5, 7-9,
11, 14-19, 21-26, 28-30 апреля. № 90-94, 96-98, 100, 103-108, 110-115, 117-119; 2, 3, 5, 7-9,
13-15, 17, 20-24, 26-31 мая. № 121, 122, 124, 126-128, 132-134, 136, 139-143, 145-150; 2, 4-
7, 9, 10, 12-14, 16-21, 23-28, 30 июня. № 152, 154-157, 159, 160, 162-164, 166-171, 173-178,
180; 2-5, 7-12, 14-18, 21, 22, 24, 25, 29-31 июля. № 182-185, 187-192, 194-198, 201, 202, 204,
205, 209-211; 1, 2, 5, 6, 9, 11-14, 19-22, 26-30 августа. № 212, 213, 216, 217, 220, 222-225,
230-233, 237-241; 1-6, 8, 11-13, 16-20, 22-24, 26, 27, 30 сентября. № 243-248, 250, 253-255,
258-262, 264-266, 268, 269, 272; 2-4, 6-10, 13-18, 20, 21, 23-25, 27-31 октября. № 274-276,
278-282, 285-290, 292, 293, 295-297, 299-303; 1, 3-5, 7, 8, 10-12, 15, 18-21, 25, 26, 28 ноября.
№ 304, 306-308, 310, 311, 313-315, 318, 321-324, 328, 329, 331; 5, 6, 16, 17, 19, 22-24, 29
декабря. № 338, 339, 349, 350, 352, 355-357, 361. 1916. 3, 5, 13, 14, 16, 19, 20, 22-24, 26, 27,
30, 31 января. № 3, 5, 13, 14, 16, 19, 20, 22-24, 26, 27, 30, 31; 2, 4-7, 9, 10, 12-14, 16-21, 23-27
февраля. № 33, 35-38, 40, 41, 43-45, 47-52, 54-58; 1-4, 6, 8, 10, 13, 16-19, 22, 24, 25, 29, 31
марта. № 61-64, 66, 68, 70, 73, 76-79, 82, 84, 85, 89, 91; 1-3, 5-7, 9, 13-15, 17, 20, 21, 26, 28
апреля. № 92-94, 96-98, 100, 103-105, 107, 110, 111, 116, 118; 4, 6, 7, 11, 13-15, 21, 22, 28 мая.
№ 124, 126, 127, 131, 133-136, 141, 142, 148; 3, 4, 9, 10, 12, 14-17, 21, 23 ию-ня. № 154, 155,
160, 161, 163, 165-168, 172, 174; 1-3, 10, 15, 17, 23, 24, 29, 30 июля. № 182-184, 191, 196,
198, 204, 205, 210, 211; 5, 6, 12, 13, 19, 21, 23, 27, 28, 30 августа. № 217, 218, 224, 225, 231,
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233, 234, 239, 240, 242; 1, 4, 6-8, 11, 17, 18, 21, 24, 25 сентября. № 244, 247, 249-251, 254,
260, 261, 264, 267, 268; 2, 7, 8, 12-14, 16, 18, 19, 21, 30 октября. № 275, 280, 281, 285-287,
289, 291, 292, 294, 303; 4, 5, 9, 12, 15, 24, 27 ноября. № 308, 309, 313, 316, 319, 328, 331; 2,
6, 11, 17, 20, 23 декабря. № 336, 340, 345, 351, 354, 357. 1917. 15, 20, 21, 31 января. № 15, 20,
21, 31; 15, 17, 19, 21, 22, 28 февраля. № 46, 48, 50, 52, 53, 59; 18 марта. № 78.

8. Через сто лет (Сон рязанского обывателя). 1912. 25 апреля. № 96.
9. Смысл жизни (Миниатюра). 1912. 3 мая. № 103.
10. Август Стриндберг. 1912. 5 мая. № 104.
11. Две смерти (М. М. Петрункевич и П. В. Засодимский). 1912. 6 мая. № 105.
12. Польский народник (Памяти Болеслава Пруса). 1912. 8 мая. № 106.
13. Голодающие и «колос ржи». 1912. 9 мая. № 107.
14. Литературные отголоски (По поводу 50-летия со дня смерти Л. А. Мея). 1912. 16

мая. № 112.
15. Голодная весна. 1912. 17 мая. № 113.
16. Женщина от Тургенева до Арцыбашева. 1912. 25-26 мая. № 120-121.
17. Н. П. Огарев (по поводу 35-летия со дня смерти). 1912. 31 мая. № 125.
18. Современные писатели из народа. 1912. 2, 9, 16, 23 июня, 1, 8, 14, 21 июля. № 127,

133, 139, 145, 151, 157, 162, 168.
19. Гончаров как субъективный писатель. 1912. 6 июня. № 130.
20. Люди старого поведения (Из впечатлений прошлого). 1912. 13 июня. № 136.
21. Жан-Жак Руссо. 1912. 15 июня. № 138.
22. Далекие дни. 1912. 17, 20-22 июня. № 140, 142-144.
23. Гениальный скульптор (По поводу 10-летия со дня смерти Антокольского). 1912. 27

июня. № 148.
24. Наша литература и подрастающее поколение. 1912. 38 июня, 6-7 июля. № 149, 155-156.
25. Опера в Летнем театре. 1912. 3 июля. № 152.
26. Из Галереи портретов наших общественных деятелей. 1912. 5, 8, 11, 13, 15, 22, 26

ию-ля, 3, 10, 14, 20, 29, 30 августа, 1, 5, 6, 8 сентября. № 154, 157, 159, 161, 163, 169, 172,
179, 184, 187, 192, 199, 200, 202, 205, 206, 208. 1913. 11, 18, 21 января, 2, 13 февраля, 6
марта. № 9, 15, 25, 28, 36, 53.

27. Около литературы и жизни (Заметки и наблюдения). 1912. 18 июля. № 165.
28. Два мира (Об интеллигенции и народе). 1912. 20 июля. № 167.
29. Летний театр. 1912. 21 июля. № 168.
30. Труппа лилипутов в летнем театре. 1912. 25 июля. № 171.
31. Н. Ф. Анненский. 1912. 28 июля. № 174.
32. Маруся. 1912. 29 июля, 3-4 августа. № 175, 179-180.
33. Милый образ (К 10-летию со дня смерти Елизаветы Дьяконовой). 1912. 2 авг. № 178.
34. От «вырождения к возрождению». 1912. 8-9 августа. № 182-183.
35. Без солнца (Повесть из рязанской жизни). 1912. 12, 19, 25 августа, 2, 8, 16, 23, 30

сентября, № 186, 191, 196, 203, 208, 213, 219, 225.
36. А. С. Суворин. 1912. 12 августа. № 186.
37. Без настроения. 1912. 18 августа. № 190.
38. Арцыбашев и русская интеллигенция. 1912. 23 августа. № 194.
39. Из альбома рязанских типов. 1912. 24, 28 августа. № 195, 198.
40. К 100-летию Бородинской битвы. 1912. 26 августа. № 197.
41. Предвыборная пресса. 1912. 31 августа. № 201.
42. Опять родительские комитеты. 1912. 7 сентября. № 207.
43. Школа и подрастающая молодежь. 1912. 12-13 сентября. № 210-211.
44. Наши писатели: С. Н. Сергеев-Ценский. 1912. 21 сентября. № 217.
45. Живые цифры. 1912. 22, 26 сентября. № 218, 221.
46. Сон одного генерала (накануне выборов). 1912. 29 сентября. № 224.
47. Звуки дня. 1912. 3 октября. № 227.
48. Иван Алексеевич Бунин (По поводу 25-летия его литературной деятельности). 1912.

9 октября. № 232.
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49. Без догмата. 1912. 10 октября. № 233.
50. Обыватель и война. 1912. 12 октября. № 235.
51. Рифмы дня: Нечто о театре. 1912. 13 октября. № 236.
52. Д. Н. Мамин-Сибиряк (К 40-летию литературной деятельности). 1912. 18 окт. № 240.
53. Угас талант (Памяти А. М. Калабухова). 1912. 24 октября. № 245.
54. Прежде и теперь (Наша журналистика в прошлом и настоящем). 1912. 31 окт. № 251.
55. К моменту. 1912. 4 ноября. № 255.
56. Великому от малых (Памяти Л. Н. Толстого). 1912. 7 ноября. № 257.
57. Арцыбашев и война. 1912. 11 ноября. № 261.
58. Русский читатель и книга (Около литературы и жизни). 1912. 16-17 ноября. № 265-266.
59. Книжная летопись. 1912. 21, 28 ноября. № 269, 274. 1913. 16, 28 февраля, 19 апреля,

16, 30 мая, 14, 26 июня, 23 августа, 10 сентября, 30 октября, 14 ноября. № 39, 48, 89, 112,
123, 135, 145, 193, 208, 250, 263. 1914. 7 февраля, 18, 30 апреля. № 31, 89, 99. 1915. 5 марта,
3 апреля, 2 мая, 25, 30 сентября, 2, 9, 25 октября, 23 декабря. № 64, 92, 121, 267, 272, 274,
281, 297, 356. 1916. 15 января, 30 марта, 7 июня, 20, 28 июля, 21 декабря. № 15, 90, 158, 201,
209, 355.

60. Театральные заметки: Пушкин на нашей сцене. 1912. 23 ноября. № 270.
61. Жизнь и литература (Заметки). 1912. 27 ноября. № 273.
62. По поводу одного начинания (О Патронате в г. Рязани). 1912. 27 ноября. № 273.
63. П. А. Кропоткин. 1912. 1 декабря. № 277.
64. Книжная тля. 1912. 5 декабря. № 280. 1913. 9 января. № 7.
65. Жизнь и литература (Памяти Н. К. Михайловского). 1912. 8 декабря. № 283.
66. Святым сединам (По поводу годовщины смерти Н. Н. Златовратского). 1912. 15 де-

кабря. № 289.
67. Троицкое собрание. 1912. 21 декабря. № 294.
68. От Н. А. Некрасова до наших дней. 1912. 29 декабря. № 299.
69. Литература в 1912 г. 1913. 1 января. № 1.
70. В дебрях народных (По поводу Дягилевского смущения). 1913. 5 января. № 4.
71. «Профессор Старицын» на нашей сцене. 1913. 6 января. № 5.
72. К Татьянину дню. 1913. 12 января. № 10.
73. Литература и жизнь. 1913. 20 января. № 17.
74. Литературные заметки. Новый рассказ Л. Андреева. 1913. 26 января. № 22.
75. Прозревший барин (Памяти А. И. Новикова). 1913. 30 января. № 25.
76. А. А. Голенищев-Кутузов. 1913. 1 февраля. № 27.
77. П. И. Мельников (А. Печерский). 1913. 6 февраля. № 30.
78. Искусство и крестьянский вопрос. Историко-публицистический очерк. 1913. 7, 9,

12, 15, 19, 24 февраля, 1-3 марта. № 31, 33, 35, 38, 41, 45, 49-51.
79. Снизу или сверху? 1913. 17 февраля. № 40.
80. Карл Маркс (К 30-летию со дня его смерти). 1913. 1 марта. № 49.
81. Наше время и дети (Из записной книжки журналиста). 1913. 3 марта. № 51.
82. Учитель гуманизма (по поводу столетия со дня рождения Т. Н. Грановского). 1913. 9

марта. № 56.
83. Кондрат Малеванный (из записной книжки журналиста). 1913. 10 марта. № 57.
84. На общественные темы (Из беседы с В. А. Поссе). 1913. 13, 15 марта. № 59, 61.
85. Певец борьбы и мести (Памяти П. Ф. Якубовича - Л. Мельшина). 1913. 20 марта. № 65.
86. Русские аграрии. 1913. 22 марта. № 67.
87. Всеволод Гаршин (К 25-летию со дня его смерти). 1913. 24 марта. №69.
88. В. А. Слепцов. 1913. 29 марта. № 72.
89. Спиридон Дрожжин (К 40-летию его литературной деятельности). 1913. 12 апр. № 84.
90. Евангелие и наша культура. 1913. 14 апреля. № 86.
91. Леонид Андреев (К 15-летию его литературной деятельности). 1913. 20 апреля. № 90.
92. Позднышев перед судом общества (Литературный диспут). 1913. 23 апреля. № 92.
93. Сегодня покупайте белый цветок. 1913. 24 апреля. № 93.
94. Из дневника журналиста. 1913. 25 апреля, 15, 22, 25 мая, 5, 8, 15, 20, 29 июня, 21



RUSSIAN SCIENTIFIC JOURNAL № 2 (51) ' 2016

– 128 –

июля, 10 октября. № 94, 111, 117, 119, 127, 130, 136, 140, 148, 167, 233. 1914. 20 декабря. №
314. 1915. 25 февраля, 18 марта, 5, 8, 10 мая, 11, 25 июня, 1, 26 июля, 8, 18 августа, 8
сентября, 13 октября, 24 ноября, 30 декабря. № 56, 77, 124, 127, 129, 161, 175, 181, 206, 219,
229, 250, 285, 327, 362. 1916. 6 января, 5, 23 марта, 22 июня, 10 августа, 22 октября. № 6, 65,
83, 173, 222, 295.

95. Памяти А. М. Андриевского. 1913. 1 мая. № 99.
96. Хрусталев-Носарь. 1913. 2 мая. № 100.
97. Нельзя молчать! 1913. 9 мая. № 106.
98. Идейное издательство (Из разговора с Вл. А. Поссе). 1913. 11 мая. № 108.
99. А. П. Чарушников. 1913. 12 мая. № 109.
100. Крестьянская газета. 1913. 28 мая. № 121.
101. Памяти Вл. П. Соколова. 1913. 28 мая. № 121.
102. Мужики и мы. 1913. 6 июня. № 128.
103. Журнальное обозрение. 1913. 28 июня, 11, 13, 17, 25, 26 июля, 6, 7, 28, 29 августа.

№ 147, 158, 160, 163, 170, 171, 180, 181, 197, 198. 1914. 28 февраля. № 49.
104. Мужицкая интеллигенция (Из прошлого). 1913. 3 июля. № 151.
105. Мужик и его правда. 1913. 6 июля. № 154.
106. В. Г. Короленко и наша провинция. 1913. 14 июля. № 161.
107. Культурные одиночки в провинции. 1913. 23, 31 июля, 21, 22 августа, 6 сентября. №

168, 175, 191, 192, 205.
108. Д. И. Пихно (опыт характеристики). 1913. 1 августа. № 176.
109. Август Бебель. 1913. 2 августа. № 177.
110. В. Г. Авсеенко. 1913. 3 августа. № 178.
111. Сельская дума (По поводу № 2 «Мужицкой правды»). 1913. 9 августа. № 182.
112. Гениальный артист (К 50-летию со дня смерти М. С. Щепкина). 1913. 11 авг. № 184.
113. Памяти А. С. Смирнова. 1913. 11 августа. № 184.
114. На могилу А. С. Смирнова. 1913. 14 августа. № 186.
115. И. С. Тургенев (К 30-летию со дня его смерти). 1913. 22 августа. № 192.
116. К положению служащих в потребительских кооперативах. 1913. 24, 28 августа. №

194, 197.
117. Михаила Александровича Колабухова. 1913. 27 августа. № 196.
118. Как устроить общества самообразования? 1913. 30 августа. № 199.
119. Специалисты кооперативного строительства. 1913. 31 августа, 1 сентября. № 200, 201.
120. Городской театр: К открытию зимнего сезона. 1913. 19 сентября. № 215.
121. Почтовый ящик. 1913. 25 сентября. № 220.
122. Н. Г. Помяловский (К 50-летию со дня его кончины). 1913. 5 октября. № 229.
123. Я. П. Полонский (к 15-летию со дня его смерти). 1913. 20 октября. № 242.
124. О госпоже Пошлости. 1913. 24 октября. № 245.
125. На лекции М. А. Каменской. 1913. 24 октября. № 245.
126. П. И. Чайковский. 1913. 25 октября. № 246.
127. «Ревность» Арцыбашева на рязанской сцене. 1913. 31 октября. № 251.
128. Апостол кооперации (Памяти Роберта Оуэна). 1913. 5 ноября. № 255.
129. Лев Толстой и мы. 1913. 7 ноября. № 257.
130. Наши кооперативы и водка. 1913. 8 ноября. № 258.
131. Кооперативные съезды. 1913. 9 ноября. № 259.
132. Проект кооперативного закона. 1913. 15 ноября. № 264.
133. Юбилеи и русское общество. 1913. 27 ноября. № 273.
134. Больные дни. 1913. 29 ноября. № 275.
135. Юродивые в нашей литературе. 1913. 30 ноября. № 276.
136. Рабочая пресса. 1913. 3 декабря. № 278.
137. Штрихи наших настроений. 1913. 5 декабря. № 280.
138. На суде «Ревности» Арцыбашева (Впечатления). 1913. 8 декабря. № 283.
139. Наши искания. 1913. 8 декабря. № 283.
140. На вечере воспитанников гимназии Н. Н. Зелятрова. 1913. 10 декабря. № 284.
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141. Память о художнике В. П. Соколове и наша губернская больница. 1913. 11 дек. № 285.
142. Поэзия ржаного поля (К 40-летию литературной деятельности С. Д. Дрожжина).

1913. 12 декабря. № 286.
143. Впечатления. 1913. 17 декабря. № 290.
144. На вечере учеников VIII класса 2-ой гимназии. 1913. 24 декабря. № 296.
145. Религия нашего времени. 1913. 25 декабря. № 297.
146. Русская литература в 1913 г.. 1914. 1 января. № 1.
147. Новое газетное начинание. По поводу «Родной газеты» В. А. Поссе. 1914. 5 янв. № 4.
148. На елке у бедных детей. 1914. 5 января. № 4.
149. В. И. Лунин. 1914. 9 января. № 6.
150. Трагедия русского интеллигента. 1914. 11 января. №  8.
151. Татьянин день. 1914. 12 января. № 9.
152. «Благородная» косность. 1914. 18 января. № 14.
153. А. В. Дружинин (По поводу 50-летия со дня его смерти). 1914. 19 января. № 15.
154. Митя Пономарев. Трагедия молодого скульптора-самородка. 1914. 21 января. № 16.
155. На собрании общественно-педагогического кружка (Впечатления). 1914. 22 янва-

ря. № 17.
156. «Журналист». 1914. 23 января. № 18.
157. К спектаклю в пользу фельдшерско-акушерского общества. 1914. 25 января. №20.
158. Н. К. Михайловский (К 10-летию со дня смерти). 1914. 28 января. № 22.
159. К судьбе рязанского самородка-скульптора (Митя Пономарев). 1914. 29 января. № 23.
160. Лекция Н. А. Гредескула. 1914. 2 февраля. № 27.
161. На лекции Н. А. Гредескула. 1914. 4 февраля. № 28; 2 марта. № 51.
162. Из беседы с профессором Н.А. Гредескулом. 1914. 4 февраля. № 28.
163. Беспомощность деревни. 1914. 6 февраля. № 30.
164. Сказка про белого бычка (На лекции Шмакова). 1914. 11 февраля. № 34.
165. Скульптор-самородок Д. К. Пономарев. 1914. 16 февраля. № 39.
166. В рязанском семейном собрании (Впечатления). 1914. 18 февраля. № 40.
167. 19 февраля. 1914. 19 февраля. № 41.
168. «Родная газета». 1914. 20 февраля. № 42.
169. Великий певец правды и свободы. 1914. 25 февраля. № 46.
170. Судьба журналиста (Н. А. Саур-Снегульский). 1914. 26 февраля. № 47.
171. Электротеатр «Деа» в пользу Д. К. Пономарева. 1914. 1 марта. № 50.
172. Развенчанный Белинский (К лекции Н. Л. Бродского). 1914. 2 марта. № 51.
173. Национальный вопрос на Западе и в России (Лекция Гредескула). 1914. 4 марта. № 52.
174. Личность и общество (Последняя лекция Гредескула в Рязани). 1914. 5 марта. № 53.
175. Умер Белинский, жив Белинский. 1914. 5 марта. №53.
176. Вопросы жизни. 1914. 9, 14, 19, 20 марта. №57, 61, 65, 66.
177. В общественно-педагогическом кружке (На реферате А. Б. Качкачева). 1914. 11

марта. № 58.
178. Новый способ лечения туберкулеза электричеством. 1914. 12 марта. № 59.
179. На лекции М. А. Каллаш-Гаррис. 1914. 16 марта. № 63.
180. Вершины и бездны женской души (Лекция М. А. Каллаш-Гаррис). 1914. 18-19 мар-

та. № 64-65.
181. Стоячее болото. 1914. 25 марта. № 70.
182. Алтай и алтайцы (Лекция С. И. Гуркина). 1914. 27 марта. № 71.
183. А. И. Герцен. 1914. 28 марта. № 72.
184. Л. Н. Толстой перед судом Д. Аннинского (По поводу брошюры «Граф Лев Никола-

евич Толстой как моралист», Рязань, 1914). 1914. 28 марта. № 72.
185. Ася (Из записок одного человека). 1914. 6 апреля. № 80.
186. Омут (Посвящается А. И. Куприну). 1914. 9-12 апреля. № 81-84.
187. Дни трезвости. 1914. 9 апреля. № 81.
188. Наши потребительские общества и кредит. 1914 17 апреля. № 88.
189. Историк крепостного права (К 40-летию литературной деятельности В. И. Семев-
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ского). 1914. 19 апреля. № 90.
190. Завтра покупайте белый цветок. 1914. 20 апреля. № 91.
191. С. К. Михеев (Памяти военного публициста). 1914. 22 апреля. № 92.
192. В цирке. 1914. 23 апреля. №93.
193. Современный кошмар. По поводу трагедии доктора Невского. 1914. 24 апреля. № 44.
194. Перед учебной страдой. 1914. 25 апреля. № 95.
195. На произвол судьбы. 1914. 25 апреля. № 95.
196. М. Е. Салтыков-Щедрин (К 25-летию со дня смерти). 1914. 27 апреля. № 97.
197. Жертва вечерняя. 1914. 2 мая. № 101.
198. К приезду в Рязань А. Л. Полевого. 1914. 6 мая. № 104.
199. Поэзия и жизнь. 1914. 9 мая. № 107.
200. Учительские общества. 1914. 10 мая. № 108.
201. Новые веяния в рязанском дворянстве. 1914. 13 мая. № 110.
202. К лекции А. Л. Полевого. 1914. 13 мая. № 110.
203. На чтении «Былин» Андрея Полевого. 1914. 14, 15 мая. № 111, 112.
204. Жизнь и сцена (Пьесы А. К. Энгельмейера «Змееныш», драма в 3-х действ. и «В

родной усадьбе» в 4-х действ.). 1914. 15 мая. № 112.
205. Песни сегодняшнего дня. 1914. 18 мая. № 114.
206. А. П. Чехов. 1914. 3 июня. № 126.
207. Н. Д. Хвощинская-Зайончковская (1889-1914). 1914. 8 июня. № 131.
208. Война и человечество. 1914. 19 октября. № 252.
209. Трезвость и культурные потребности. 1914. 21 октября. № 254.
210. Война и национальный вопрос в России. 1914. 23 октября. № 256.
211. Война и наше миросозерцание. 1914. 24 октября. № 257.
212. Прусские юнкера и турки. 1914. 25 октября. № 258.
213. К рязанской молодежи. 1914. 26 октября. № 259.
214. К Рязанскому обществу. 1914. 28 октября. № 261.
215. Война и задачи момента. 1914. 29 октября. № 262.
216. Война и мы. 1914. 31 октября. № 264.
217. Любовь и умственное движение в русской Украйне. 1914. 2 ноября. № 266.
218. Великая могила. Памяти Л. Н. Толстого. 1914. 7 ноября. № 271.
219. Отошедшим (Памяти А. Лугового и П. Булыгина). 1914. 9 ноября. № 273.
220. Князь Д. А. Хилков. 1914. 14 ноября. № 278.
221. Ко дню Красного креста. 1914. 23 ноября. № 287.
222. К сегодняшнему благотворительному спектаклю. 1914. 27 ноября. № 291.
223. Страна героической скорби. 1914. 10 декабря. № 304.
224. Славянофильство наших дней. 1914. 12 декабря. № 306.
225. Война и крестьянское хозяйство. 1914. 14 декабря. № 308.
226. В эту рождественскую ночь. 1914. 25 декабря. № 319.
227. 1914 г. 1915. 1 января. № 1.
228. Литература и искусство в 1914 г. 1915. 3 января. № 3.
229. Памяти старого учителя (П. М. Шестаков). 1915. 4 января. № 4.
230. Памяти Алексея Васильевича Селиванова. 1915. 9 января. № 9.
231. Несказанный реферат (По поводу доклада г. Лагова). 1915. 11 января. № 11.
232. К лекции П. С. Когана. 1915. 21 января. № 21.
233. Кружечный сбор в пользу дружественных народов. 1915. 25 января. № 25.
234. У окна жизни. 1915. 5, 6, 7, 8, 12, 13, 18 февраля. № 36, 37, 38, 39, 43, 44, 49.
235. Поэзия борьбы и скорби (К 40-летию литературной деятельности Ивана Франко).

1915. 11 февраля. № 42.
236. 19 февраля 1861 – 19 февраля 1915. 1915. 19 февраля. № 50.
237. Увечные воины и мы. 1915. 20 февраля. № 51.
238. К лекции А. И. Мараневича. 1915. 22 февраля. № 53.
239. Н. С. Лесков (К 25-летию со дня его смерти). 1915. 26 февраля. № 57.
240. Н. А. Некрасов в народе. 1915. 27 февраля. № 58.
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241. [комментарии к письму В. О. Гетлинга] 1915. 14 марта. № 73.
242. Евангелие и наша церковь. 1915. 22 марта. № 81.
243. Литература и жизнь. 1915. 25 марта. № 83.
244. Великий архангельский рыбак (К 150-летию со дня смерти М. В. Ломоносова).

1915. 4 апреля. № 93.
245. Гений родного искусства (По поводу пятилетия со дня смерти М. А. Врубеля). 1915.

5 апреля. № 94.
246. Еврейский романтик (Памяти И. Л. Переца). 1915. 8 апреля. № 97.
247. На сербском вечере-лекции. 1915. 10 апреля. № 99.
248. Две годовщины (Н. И. Костомаров и М. Л. Кровгивницкий). 1915. 12 апреля. № 101.
249. Люди старого поведения. 1915. 16 апреля. № 105.
250. Метут (Из впечатлений дня). 1915. 26 апреля. № 115.
251. На славном посту (По поводу 30-летия со дня основания «Посредника»). 1915. 6

мая. № 125.
252. Памяти В. Я. Богучарского. 1915. 13 мая. № 132.
253. Кооперация в цифрах. 1915. 16 мая. № 135.
254. К лекции А. И. Шингарева. 1915. 17 мая. № 136.
255. На лекции А. И. Шингарева. 1915. 19 мая. № 138.
256. Война и наша жизнь. 1915. 29 мая. № 148.
257. Зовы жизни. 1915. 31 мая. № 150.
258. В тоске по правде и красоте. 1915. 3 июня. № 153.
259. Памяти августейшего поэта (Смерть Великого князя Константина Константинови-

ча). 1915. 4 июня. № 154.
260. В царстве красоты и любви (Вл. Кончак «Сказка любви»). 1915. 14 июня. № 164.
261. Д. Л. Мордовцев (По поводу 10-летия со дня его смерти). 1915. 16 июня. № 166.
262. На полях книг. 1915. 27 июня. № 177.
263. Задачи нашей кооперации в переживаемый момент. 1915. 1 июля. № 181.
264. На могилу А. П. Чехова. 1915. 2 июля. № 182.
265. Задачи кооперативного движения. 1915. 9 июля. № 189.
266. Новая Россия. 1915. 23 июля. № 203.
267. По рязанским весям. 1915. 28 июля. № 208.
268. «Осенние скрипки» И. Сургучева (К постановке на нашей сцене). 1915. 29 сентяб-

ря. № 271.
269. «Люди страшной жизни» и интеллигенция (По поводу книги «О писателях-самоуч-

ках» М. Горького). 1915. 1 октября. № 273.
270. А. К. Толстой (К 40-летию со дня его смерти). 1915. 3 октября. № 275.
271. Гений Бельгии. 1915. 11 октября. № 283.
272. Десять лет. 1915. 17 октября. № 289.
273. День «белой ромашки». 1915. 22 октября. № 294.
274. В купеческом обществе. 1915. 31 октября. № 303.
275. К постановке пьесы «Закон дикаря» М. П. Арцыбашева. 1915. 3 ноября. № 306.
276. Собрание торговцев. 1915. 4 ноября. № 307.
277. Вопросы жизни. 1915. 13, 14, 27 ноября. № 316, 317, 330.
278. Среди еженедельников. 1915. 13 ноября. № 316.
279. Творчество в борьбе (На лекции Поссе «Счастье и смысл жизни»). 1915. 29 ноября.

№ 332.
280. Душа женщины (лекция Поссе). 1915. 1 декабря. № 334.
281. Письмо в редакцию. 1915. 2 декабря. № 335.
282. На съезде уполномоченных кредитных товариществ. 1915. 2-4 декабря. № 335-337.
283. Дороговизна жизни и кооперация (Лекция Поссе). 1912. 2 декабря. № 335.
284. На юбилейном празднике потребительского общества. 1915. 8 декабря. № 341.
285. На пути к высшей крестьянской школе (По поводу брошюры А. Евдокимова). 1915.

15 декабря. № 348.
286. На книжной полке. 1915. 17 декабря. № 350.
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287. Великий гуманист (К 45-летию со дня смерти К. Д. Ушинского). 1915. 20 декабря.
№ 353.

288. В эту святую ночь. 1915. 25 декабря. № 358.
289. Последний день. 1915. 31 декабря. № 363.
290. Русский обыватель в 1915 г. 1916. 1 января. № 1.
291. Русская литература в 1915 г. 1916. 1 января. № 1.
292. Война и кооперация. 1916. 8 января. № 8.
293. Война и дороговизна. 1916. 9 января. № 9.
294. Очередные задачи нашей кооперации. 1916. 10 января. № 10.
295. Народное образование и смета министерства народного просвещения на 1916 г.

1916. 12 января. № 12.
296. Тревоги кооперативной мысли. 1916. 17 января. № 17.
297. А. Ф. Писемский (К 35-летию со дня его смерти). 1916. 21 января. № 21.
298. Г. З. Елисеев (К 25-летию со дня его смерти). 1916. 22 января. № 22.
299. Н. А. Добролюбов (К 80-летию со дня его рождения). 1916. 24 января. № 24.
300. Ф. М. Достоевский (К 35-летию со дня смерти). 1916. 28 января. № 28.
301. Уходящие из жизни (На лекции Сергея Яблоновского). 1916. 28 февраля. № 59.
302. Ф. М. Решетников (К 45-летию со дня его смерти). 1916. 9 марта. № 69.
303. О правде внешней и правде внутренней. 1916. 15 марта. № 75.
304. М. М. Ковалевский. 1916. 27 марта. № 87.
305. На спектакле молодежи. 1916. 27 марта. № 87.
306. Еврейский Некрасов (К 25-летию литературной деятельности Х. Н. Бялика). 1916.

3 апреля. № 94.
307. Думы о счастье. 1916. 6 апреля. № 97.
308. В эту ночь. 1916. 10 апреля. № 101.
309. Н. В. Шелгунов (К 25-летие со дня его смерти). 1916. 13 апреля. № 103.
310. Десять лет тому назад (К 10-летию открытия I-ой Государственной думы). 1916. 27

февраля. № 117.
311. Вильям Шекспир (К 300-летию со дня его смерти). 1916. 30 апреля. № 120.
312. День бабочки. 1916. 30 апреля. № 120.
313. Еврейский Гоголь (Памяти скончавшегося Шолом-Алейхема). 1916. 5 мая. № 125.
314. Апостол индивидуализма (Памяти Генрика Ибсена). 1916. 14 мая. № 134.
315. Нищий король (Памяти К. М. Фофанова). 1916. 17 мая. № 137.
316. Иван Франко (По поводу его смерти). 1916. 24 мая. № 144.
317. Памяти А. Н. Островского (По поводу 30-летия со дня его смерти). 1916. 4 июня. №

155.
318. Ольга Шапир. 1916. 16 июня. № 167.
319. Великий отрицатель (По поводу 40-летия со дня смерти М. А. Бакунина). 1916. 18

июня. № 169.
320. Конспект лекции А. Б. Качкачева «В осажденной крепости и в германском плену».

1916. 24 июня. № 175.
321. М. Ю. Лермонтов (К 75-летию со дня его смерти). 1916. 15 июля. № 196.
322. Наши будущие агрономы. 1916. 19 июля. № 200.
323. Два года в тылу. 1916. 21 июля. №202.
324. Писатель-идеалист (По поводу 15-летия со дня смерти Г. А. Мачтета). 1916. 14

августа. № 226.
325. С. Г. Фруг. 1916. 9 сентября. № 253.
326. В. И. Семевский. 1916. 23 сентября. № 266.
327. Прометей и Сатана (На лекции В.А. Поссе). 1916. 28 сентября. № 271.
328. На лекции В. А. Поссе. 1916. 20 сентября. № 273.
329. На лекциях Г. С. Петрова. 1916. 4 октября. № 277.
330. На совещании в отделении Государственного банка. 1916. 25 октября. № 298.
331. Земство и кооперация. 1916. 2 ноября. № 306.
332. Шесть лет. Памяти Л. Н. Толстого. 1916. 6 ноября. № 310.
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333. Генрик Сенкевич. 1916. 6 ноября. № 310.
334. На лекции Ф. Сологуба. 1916. 12 ноября. № 316.
335. Россия в мечтах и ожиданиях (К лекции Ф. Сологуба). 1916. 13 ноября. № 317.
336. А. Н. Будищев. 1916. 25 ноября. № 329.
337. Зарайские троглодиты. 1916. 7 декабря. № 341.
338. К сегодняшнему спектаклю в городском театре. 1916. 20 декабря. № 354.
339. Без звезды. 1916. 25 декабря. № 359.
340. Деревенский справочник. 1916. 28 декабря. № 361.
341. Наши ежемесячники и двухнедельники. 1916. 30 декабря. № 363.
342. Из сорной корзины. 1916. 31 декабря. № 364.
343. На чтении «Записок сестры милосердия» С. М. Милициной. 1917. 26 января. № 26.
344. Развенчанный монарх. 1917. 7 марта. № 65.
345. Династия Романовых России. 1917. 8 марта. № 67.
346. К рязанским украинцам. 1917. 11 марта. № 70.
347. Холопам старого строя. 1917. 17 марта. № 76.
348. Новые люди. 1917. 24 марта. № 83.
349. «Явочный порядок» и революционное правительство. 1917. 16 апреля. № 101.
350. Пролетарский праздник. 1917. 18 апреля. № 102.
351. Что делать? 1917. 23 апреля. № 106.
352. Исторический рубеж. 1917. 27 апреля. № 109.
353. В обществе ревнителей еврейского искусства. 1917. 27 апреля. № 109.
354. Канун больших событий. 1917. 4 мая. № 115.
355. Наши клубы и права женщин. 1917. 5 мая. № 116.
356. Демократия и городские выборы. 1917. 13 мая. № 122.
357. Тоже организуются. 1917. 17 мая. № 125.
358. Угроза революции. 1917. 21 мая. № 129.
359. Маршевым ротам. 1917. 26 мая. № 132.
360. В чем наше спасение. 1917. 28 мая. № 134.
361. Крестьянство и анархия. 1917. 1 июня. № 137.
362. Ленинская формула. 1917. 4 июня. № 140.
363. На прежнем положении. 1917. 4 июня. № 140.
364. Созыв учредительного собрания. 1917. 16 июня. № 150.
365. Пугачи. 1917. 17 июня. № 151.
366. Победа Плеханова. 1917. 29 июня. № 161.
367. Муниципальная программа социалистического блока. 1917. 29 июня. № 161.
368. Демагогия и революция. 1917. 12 июля. № 171.
369. Коалиционное правительство. 1917. 28 июля. № 185.
370. Вожди меньшевиков-интернационалистов (Ю. О. Цедербаум (Мартов)). 1917. 20

августа. № 204.
       Публикации в «Рязанской жизни» под псевдонимом Леонид Днепрович:

1. Весеннее. 1912. 24 апреля. № 95.
2. Летний театр. 1912. 5, 24 мая, 13 июня. № 104, 119, 135. 1913. 2-7, 9-11, 15, 17, 18, 21,

23, 25, 28 мая. № 100-104, 106-108, 111, 113, 114, 116, 118, 119, 121; 11, 22 июня. № 132,
142. 1914. 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 17 мая. № 101, 102, 103, 104, 106, 109, 110, 113.

3. У белых акаций. 1912. 8 мая. № 106.
4. Памяти Н. Н. Сапунова. 1912. 17 июня. № 140.
5. Опера в летнем театре. 1912. 7, 11 июля. № 156, 160.
6. В летнем саду: Концерт Насти Поляковой. 1912. 10 августа. № 184.
7. В летнем театре: Кабаре. 1912. 12 августа. № 186.
8. Городской театр. 1912. 10, 16-18, 23-26, 31 октября. № 233, 238-240, 244-247, 251; 1,

7-10, 14-16, 20, 28-30 ноября. № 252, 257-260, 263-265, 268, 274-276; 5, 11, 12, 14, 19, 29, 30
декабря. №280, 285, 286, 288, 292, 299, 300. 1913. 4, 10, 15, 17, 18, 24 января. № 3, 8, 12, 14,
15, 20; 2, 7, 8, 10, 23 февраля. № 28, 31, 32, 34, 44; 24, 29 сентября. № 219, 224; 1, 2, 4-6, 9,
12-15, 18, 19, 22, 25, 26, 29, 30 октября. №225, 226, 228-230, 232, 235-237, 240, 241, 243,
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246, 247, 249, 250; 1, 2, 5-8, 13, 15, 16, 20, 21, 26, 29, 30 ноября. № 252, 253, 255-258, 262,
264, 265, 268, 269, 272, 275, 276; 4, 5, 10, 12, 14, 17-19, 21-24, 28 декабря. № 279, 280, 284,
286, 288, 290-292, 294-296, 298. 1914. 4-8, 14, 16, 18, 19, 24, 28, 31 января. № 3-5, 10, 12, 14,
15, 19, 22, 25; 2, 11-14, 16, 28 февраля. №27, 34-37, 39, 49; 7, 25, 27 марта. № 55, 70, 71; 15,
16, 19 апреля. № 86, 87, 90; 31 октября. №264; 4, 5, 12, 15, 19, 23, 25, 30 ноября. № 268, 269,
276, 279, 283, 287, 289, 294; 2, 3, 5, 28, 30 декабря. № 296, 297, 299, 321, 323. 1915. 17, 18,
20, 21, 28 января. № 17, 18, 20, 21, 28; 10, 12, 28, 31 марта. № 69, 71, 86, 89; 1, 2 апреля. №90,
91; 5, 7 апреля. № 94, 96; 2, 22, 27 мая. № 121, 141, 146; 27, 29 сентября. № 269, 271; 1, 4, 6,
17, 21, 23, 29 октября. №273, 276, 278, 289, 293, 295, 301; 14, 15, 18, 19, 21, 28 ноября.
№317, 318, 321, 322, 324, 331. 1916. 20 сентября. № 273; 1, 25, 26 октября. №274, 298, 299;
20 ноября. №324. 1917. 20 января. № 20.

9. Две смерти (М. А. Козырев и Тихоплесец – М. А. Логинов). 1912. 12 октября. № 235.
10. Попал, да не туда. Наездникам из «Синего журнала». 1912. 2 ноября. № 253.
11. Цветку земли (По поводу 50-летия Гергардта Гауптмана). 1912. 4 ноября. № 255.
12. Театральные заметки. 1912. 19 декабря. № 292. 1913. 22 января, 7, 11, 16, 24 октября.

№ 18, 231, 234, 238, 245.
13. Театр в 1912 г. 1913. 1 января. № 1.
14. Наши кинематографы. 1913. 8 февраля. № 32.
15. Концерт М. П. Комаровой. 1913. 16 февраля. № 39.
16. Концерт М. А. Эмской. 1913. 17 февраля. № 40.
17. Духовный концерт. 1913. 12 марта. № 58.
18. На концерте-сеансе. 1913. 18 апреля. № 88.
19. На концерте Н. Г. Северского. 1913. 23 апреля. № 92.
20. Гастроль В. А. Бороздина. 1913. 24 апреля. № 93.
21. «Царь Эдип» на рязанской сцене. 1913. 14 мая. № 110.
22. От Москвы до Астрахани на лодке. 1913. 25 июня. № 144.
23. К сегодняшнему концерту. 1913. 20 октября. № 242.
24. Театральные впечатления. 1913. 23 октября. № 244.
25. На вечере камерной музыки (Впечатления). 1913. 10 ноября. № 260.
26. «Не убий» Леонида Андреева на рязанской сцене. 1913. 12 ноября. № 261.
27. На духовном концерте (Впечатления). 1913. 19 ноября. № 267.
28. Новое стихотворение Н. А. Некрасова. 1913. 13 декабря. № 287.
29. Впечатления дня. 1913. 15 декабря. № 289.
30. Д. М. Ратгауз (К 25-летию его поэтической деятельности). 1913. 21 декабря. № 294.
31. На студенческом вечере. 1913. 28 декабря. № 298.
32. В царстве цветов (Впечатления). 1913. 29 декабря. № 299.
33. Театр в 1913 г. 1914. 1 января. № 1.
34. Г. Галанин и куплеты. 1914. 3 января. № 2.
35. На пьесе Н. Н. Микулина. 1914. 1 февраля. № 26.
36. Во Всесословном клубе. 1914. 4 февраля. № 28. 1915. 27 января.
37. «Ревность» М. П. Арцыбашева в «Кино-Паласе». 1914. 7 февраля. № 31.
38. Итоги театрального сезона в Рязани. 1914. 18 февраля. № 40.
39. На сеансах научно-просветительного кинематографа. 1914. 25 февраля. № 46.
40. Музыкально-вокальный вечер в Благородном собрании. 1914. 8 марта. № 56.
41. На вечере красоты и поэзии (Музыкально-вокальный вечер в Благородном собра-

нии). 1914. 9 марта. № 57.
42. На вечере воспитанников Н. Н. Зелятрова. 1914. 23 марта. № 69.
43. На вечере учеников в гимназии Н. Н. Зелятрова (Впечатления). 1914. 25 марта. № 70.
44. На вечере камерной музыки. 1914. 22 апреля. № 92.
45. К концерту М. Г. Карасика (слепой скрипач-солист). 1914. 27 апреля. № 97.
46. На концерте М. Г. Карасика. 1914. 30 апреля. № 99.
47. Открытие летнего сезона. 1914. 1 мая. № 100.
48. На собрании общественно-педагогического кружка. 1914. 8 мая. № 106.
49. На лекции А. Л. Полевого. 1914. 15 мая. № 112.
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50. На лекции Д. В. Аннинского. 1914. 21 октября. № 254.
51. Идеология казачества (По поводу лекции В. М. Гайдукова). 1914. 22 октября. № 254.
52. Война и рязанская деревня. 1914. 23 октября. № 256.
53. Обреченный (Дело Молоткова об убийстве им. А. М. Андриевского). 1914. 26 октяб-

ря. № 259.
54. Новости литературы и искусства. 1914. 29 октября. № 262.
55. К лекции А. И. Колмогорова. 1914. 2 ноября. № 266.
56. На лекции А. И. Колмогорова. 1914. 4 ноября. № 268.
57. Россия и Германия (На лекции В. Н. Бочкарева). 1914. 18 ноября. № 282.
58. На лекции Н. А. Гредескула. 1914. 9 декабря. № 303.
59. Лидочка (Из рождественского альбома). 1914. 25 декабря. № 319.
60. На чтении «Царя Иудейского». 1915. 6 января. № 6.
61. На концерте Бориса Радугина. 1915. 6 января. № 6.
62. У железнодорожников: По поводу спектаклей во Всесословном. 1915. 20 января. № 20.
63. Кинематограф в городском театре. 1915. 15 февраля. № 46.
64. Природа (стихотворение в прозе Ивана Франко) (перевод с украинского). 1915. 15

февраля. № 46.
65. В электро-театре «Гигант». 1915. 17 февраля. № 48.
66. По стопам Шаляпина. 1915. 21 февраля. № 52.
67. Концерт Е. П. Воскресенской-Воколовой в Благородном собрании. 1915. 11 марта.

№ 70.
68. Под Светлый праздник. 1915. 22 марта. № 81.
69. К благотворительному концерту в Благородном собрании. 1915. 4 апреля. № 93.
70. К концерту В. Р. Петрова. 5 апреля. № 94.
71. На концерте А. С. Мелехова. 1915. 5 апреля. № 94.
72. Вечер музыки и поэзии (На концерте В. Р. Петрова). 1915. 7 апреля. № 96.
73. В детском царстве (На литературно-вокальном вечере). 1915. 14 апреля. № 103.
74. На концерте Н. П. Кощиц. 1915. 21 апреля. № 110.
75. Памяти И. З. Сурикова (по поводу 35 лет со дня его смерти). 1915. 28 апреля. № 117.
76. Всесословный клуб. 1915. 23, 24 октября, 17 ноября. № 27, 295, 296, 320. 1916. 23

октября. № 296.
77. На вечере рассказов В. Ф. Лебедева. 1915. 10 ноября. № 313.
78. К бенефису М. М. Рузаева. 1915. 26 ноября. № 329.
79. В рождественскую ночь (Из сказок действительности). 1915. 25 декабря. № 358.
80. На концерте. 1916. 26 января. № 26.
81. Под светлый праздник. 1916. 10 апреля. № 101.
82. Анатолий Дуров – сын. 1916. 22 мая. № 142.
83. На концерте Б. К. Радугина (Впечатления). 1916. 10 августа. № 222.
 84. Польский концерт. 1916. 16 октября. № 289.
85. На польском концерте. 1916. 18 октября. № 291.
86. Во Всесословном собрании: Гастроли Московской оперы. 1916. 22 октября, 29 де-

кабря. № 295, 362.
87. К концерту А. И. Мозжухина, А. А. Лориной и И. И. Мозжухина. 1916. 16-17 ноября.

№ 320-321.
88. На концерте в Благородном собрании. 1916. 18 ноября. № 322.
89. На вечере сонат Бетховена. 1916. 26 ноября. № 330.
90. Концерт хора Ю. Д. Славянского. 1917. 21 января. № 21.

Стихотворения Л. С. Федорченко, опубликованные в «Рязанской жизни»
под псевдонимом Леонид Днепрович:

1. Из весенних песен. 1912. 19 апреля. № 91.
2. Из альбома. 1912. 28 апреля. № 99. 1914. 12 января. № 9. 1916. 20 ноября. № 324.
3. Из книги «Майские ночи». 1912. 2 мая. № 102.
4. Вешний сон. 1912. 12 мая. № 110.
5. Я милой цветы те принес. 1912. 27 мая. № 122.
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6. Смеялась ты… и резво смех твой звонкий. 1912. 27 июня. № 148.
7. Из недопетых песен. 1912. 3 июля. № 152.
8. Цветы. 1912. 12 августа. № 186.
9. Из О. Олеся. 1912. 19, 24, 31 августа, 8 сентября. № 191, 195, 201, 208.
10. Ночи осенние. 1912. 5 сентября. № 205.
11. Мой сад. 1912. 14 сентября. № 212.
12. Отчего… 1912. 22 августа. № 218.
13. Грезы. 1912. 23 августа. № 219.
14. Среди развесистых ракит. 1912. 21 октября. № 243.
15. В снегу. 1912. 4 ноября. № 255.
16. Знакомый, милый силуэт. 1912. 15 ноября. № 264.
17. Болит душа моя. 1912. 25 ноября. № 272.
18. Из песен о буднях. 1912. 1 декабря. № 277.
19. Из снежного альбома. 1912. 2 декабря. № 278.
20. Признание. 1912. 8 декабря. № 283.
21. Из забытого альбома. 1912. 12 декабря. № 286.
22. Из далеких дней (Листки из альбома). 1912. 22 декабря. № 295.
23. Наш завет. 1912. 25 декабря. № 297.
24. Как дитя ты шаловлива. 1912. 30 декабря. № 300.
25. Приходи, моя крошка, ко мне. 1913. 4 января. № 3.
26. Я не хотел любви. 1913. 6 января. № 5.
27. Мне снилось зеленое поле. 1913. 10 января. № 8.
28. Отчего мне больно. 1913. 2 марта. № 50.
29. Из «великопостных напевов». 1913. 3 марта. № 51.
30. Тебе одной мои мечты, мои порывы и желанья. 1913. 5 марта. № 52.
31. Песня сердца. 1913. 8 марта. № 55.
32. Помнишь. 1913. 27 апреля. № 96.
33. Ты уймись, мое сердце. 1913. 11 мая. № 108.
34. Из майского альбома. 1913. 22 мая. № 117.
35. У беседки, увитой плющом. 1913. 15 июня. № 136.
36. Цветы. 1913.16 июня. № 137.
37. Посвящается Н. Одинокому. 1913. 19 июня. № 139.
38. Из крымской тетради. 1913. 20 июня. № 140.
39. Мне чужды ваши сожаленья. 1913. 21 июня. № 141.
40. Наш храм (Памяти В. П. Соколова). 1913. 22 июня. № 142.
41. О, как много у нас дорогих похорон. 1913. 25 июня. № 144.
42. В театре. 1913. 25 июня. № 144.
43. В летнюю ночь. 1913. 3 июля. № 151.
44. О чем грустите вы так чутко и так нежно. 1913. 21 июля. № 167.
45. Листок из старого альбома. 1913. 28 августа. № 197.
46. Из современных мелодий. 1913. 26 ноября. № 272.
47. Из письма разочарованного. 1913. 4 декабря. № 279.
48. Из неотосланного письма. 1913. 6 декабря. № 281.
49. Под снегом. 1913. 11 декабря. № 285.
50. В метель. 1913. 25 декабря. № 297.
51. Из новогодних мотивов. 1914. 3 января. № 2.
52. Из дневника. 1914. 11 января. № 8. 1916. 6 ноября. № 310.
53. В Татьянин день. 1914. 12 января. № 9.
54. Женские силуэты. 1914. 15 января. № 11.
55. Я одиночество ищу. 1914. 19 января. № 15.
56. На родине. 1914. 28 января. № 22.
57. Я шел по глохнувшему саду. 1914. 20 февраля. № 42.
58. Здесь могилы с честью павших. 1914. 22 февраля. № 44.
59. Я порвал с прошедшим, я порвал с былым. 1914. 6 апреля. № 80.
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