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Публикация Е. Р. Обатниной 

Парижские годы жизни писателя А. М. Ремизова были скрашены 
дружеским общением и поддержкой семьи Черновых—Андреевых— 
Резниковых—Сосинских. Все они сохранили живые воспоминания о писа
теле. Наталья Викторовна и Даниил Георгиевич Резниковы в конце 
1940-х—1950-е гг. преданно и подчас самоотверженно занимались издани
ем произведений писателя, его переводами и многими бытовыми пробле
мами. В общении с Ремизовым проходила и жизнь их детей. Младший сын 
Резниковых — Егор Данилович — профессор Парижского университета, 
философ и математик стал не только участником первой международной 
ремизовской конференции, прошедшей в стенах Пушкинского Дома в 
1992 г., но и как специалист по древнерусской и средневековой европейкой 
музыке написал статью мемуарного характера «Музыка и Ремизов».1 Его 
старший брат Андрей Данилович Резников решился на воспоминания о 
писателе только несколько лет назад. Он отчетливо запомнил все детали 
той чудесной атмосферы, которую Ремизов умел создавать вокруг малень
ких детей. Возможно именно реальность ремизовского образа, сбережен
ная памятью Андрея Даниловича, помогла ему в работе над зарисовками, 
обращенными в 1930—1940-е гг. Как и все представители семьи Черно
вых—Резниковых—Андреевых—Сосинских он был посвящен в члены 
знаменитого общества «Обезьянья Великая и Вольная Палата» и с юности 
носил звание «обезьяньего доктора».2 

Воспоминания А. Д. Резникова публикуются по авторизованной маши
нописи, переданной им в фонд А. М. Ремизова РО Пушкинского Дома в на
чале лета 2004 г. С разрешения А. Д. Резникова в текст внесена незначи
тельная правка. Публикатор выражает сердечную благодарность Розе 
Андреевой-Лемперт за подготовку компьютерного набора текста воспоми
наний. 

1 См.: Резников Е. Д. Ремизов и музыка. Часть I. Воспоминания // Алексей Ремизов. Иссле
дования и материалы. СПб., 1994. С. 259—266. 
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2 См. обезьянью грамоту Е. Д. Резникова, выданную 1 апреля 1952 г. Опубл: Обатнииа Е. 
Царь Асыка и его подданные. Обезьянья Великая и Вольная Палата А. М. Ремизова в лицах 
и документах. СПб., 2001. (Раздел «Коллекция».) 

1. Детские воспоминания, связанные с семьей Ремизовых. 
Париж, 1933 год 

В воспоминаниях моего далекого раннего детства, в полутумане, появ
ляется пустая комната, в которой я с мамой у незнакомых людей. Они гово
рят по-русски. 

Это и есть моя первая встреча с Ремизовыми. Ребенок я робкий, застен
чивый. Меня пугает непривычная обстановка и незнакомые люди, но звук 
русской речи действует успокаивающе. 

Тут выходит Алексей Михайлович. Маленького роста, согнутый, куд
рявый и светловолосый, в больших круглых очках. Он встречает нас при
ветливым, доброжелательным, мягким голосом и нежно обращается ко 
мне, еще запуганному. На его широких губах теплая улыбка и добрый с 
хитринкой взгляд. 

Поблизости — Серафима Павловна. Она большого роста, полная. Ее 
голос тоже доброжелательный, с низким, степенным тоном. Ее физическое 
присутствие заполняет комнату. 

Мы знакомимся, и мне для развлечения хотят показать что-то интерес
ное, какие-то игрушки, каких-то домашних жителей. 

Вот А. М. вынимает из картонной коробки какой-то смятый комок, мо
ментально превращающийся в его руках во что-то живое. Мне говорят: 
«Это Фейерменхен, человечек, познакомься с ним, дай ему ручку!». Комок 
оживляется, раскладывается, и вдруг превращается в длинную мягкую 
тряпочную марионетку. Фейерменхен в сером платье с черными полосами, 
головка его маленькая с глазками как угольки — будто улыбаются. На го
ловке острая черная шапочка.1 

Мной овладевает испуг. Действительно живой — двигается, подает 
ручку. Мне страшно. Я отступаю, прячась за маму. Теплый голос А. М. ме
ня успокаивает, но подойти страшно. 

А теперь мне показывают Кукушку. Это деревянные часы в виде избуш
ки, со ставнями. Видны стрелки. Часы повешены высоко у потолка, над 
дверью. Маятник из сосновой шишки бьет регулярно, бойко к чему-то под
готавливая. Вот, вот, смотри, не упусти! Выйдет кукушка! 

И действительно, деревянные ставенки резко распахиваются, и вы
скакивает деревянная птичка. Бьет крыльями, двигает клювом и неистово, 
неугомонно кричит — заглушая все — «куку! куку! куку!»... много 
раз. Я опять очень испуган. Утешают, хотят объяснить. Ведь хорошая, 
своя! 

Да что же это, такие обещанные игрушки? Это же не обыкновенные 
игрушки для детей. Это игрушки живые, страшноватые, заколдованные. 
Не злые и не хорошие. Они свои, прирученные. Принадлежат к Миру сему, 
к двум началам. А их хозяин — А. М. с его завораживающим мягким голо
сом и улыбкой. Он их знает. 
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2. Елка. 1935—36 год 

Нас с Олей,2 моей двоюродной сестрой, моей ровесницей, наши ма
мы — Наташа и Ольга3 — из пригорода Робинсона, где мы живем, иногда 
возят в Париж метро. Нам А—5 лет. Это всегда большая радость и приклю
чение. Вот после долгого пути и пересадок на станциях, мы заходим на 
квартиру Ремизовых на улице Буало (16-й округ Парижа). Нас пригласили 
на Елку. 

Мы звоним в дверь. Слышно мелкое и долгое топтание шагов, и дверь 
открывается. Алексей Михайлович нас встречает своим милым, ласковым 
голосом, много раз целует в щеки и губы, очень «мокро», по-своему. Низ
корослый, он сразу детям внушает доверие. Мы идем за ним по длинному, 
темному, скрипящему деревянным паркетом кулуару и попадаем в неболь
шую комнатку, сплошь заложенную книгами. Это «Кукушкина», что под
тверждают висящие над дверью уже знакомые деревянные часы со ставен
ками, напоминая о себе энергичным механическим боем маятника. 

Отодвинули письменный стол. За ним в углу притаился Фейерменхен, 
сидит, наблюдает... 

Посередине, занимая почти всю комнату, стоит огромная высокая елка, 
уже традиционно наряженная и украшенная. 

Каждый год на Рождество открываются заветные картонные коробки, в 
которых хранятся годами украшения для елки. Это множество золотых и 
серебряных (уже потускневших) гирлянд, всевозможных разноцветных 
больших и маленьких шаров. Часто с восковыми потеками свеч предыду
щих годов. На всех сосновых ветках, занимая все пространство, висят раз
нообразные игрушки, вырезки, украшения, деревянные и глиняные рас
крашенные зверушки, человечки. Тут же висят пряники и конфеты (давно 
уже несъедобные), а также позолоченные орехи и шишки, всякие хлопуш
ки. Таинственные корешки, вырезанные из цветных бумажек звезды и фи
гурки. 

Елка очень пышная, наряженная по старой русской традиции. Мы со 
страстью рассматриваем елку, ее разнообразные украшения — каждое из 
них на своем месте, в определенном порядке. Вот А. М. спичками зажигает 
по очереди красные восковые свечки, прищепленные к веткам, осторожно, 
чтобы не поджечь хвойные иглы. Серафима Павловна помогает А. М. — за 
всем следит, передает торжественность ритуала. 

Вдруг завели маленький хоровод вокруг елки. Нас шестеро — Оля и я, 
наши мамы и Ремизовы. Подпеваем рождественские песенки: «В лесу ро
дилась елочка...». В комнате сильный запах смолы, сосновых игл, воска и 
особенный запах мандаринов, разложенных на тарелках по углам комнаты. 
Жарко, все ожило, уютно и празднично. Потом подается на столике, на
крытом праздничной скатертью, чай (А. М. пьет из блюдечка, а С. П. из 
чашки). Раздаются конфеты в цветных бумажках — леденцы, шоколадные, 
сухое печенье марки «Лю» и душистые мандарины. Угощенье простое. Ре
мизовы живут бедно, как многие русские эмигранты. 

Потом раздаются подарки: игрушечки, выбранные на елке или заверну
тые в маленькие пакетики. Это могут быть цветные карандаши, резинка, 
свисток, фигурки, зверушки или колокольчик. Для наших мам какое-ни
будь ожерелье из бусинок, брошка или зеркальце. 
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А. М. и С. П. (мы, дети, ее называем «Пими») заворачивают подарочки 
в пестрые бумажки, завязывают кусочками накопленных веревочек. А. М. 
специалист — подарки очень трогательные тем более, что очень скром
ные. 

Пасха на рю Буало (1935—1936 гг.) 

На Великий Праздник, Святую Пасху, очень многие приходят в гости 
или забегают к Ремизовым христосоваться, поздравлять, разговляться. Ка
ждый приносит пасху, куличи, цветные яйца, цветы. 

Наша семья собралась ехать. Нарядились, празднично одели детей и за
казали такси, чтобы быть у Ремизовых в определенный час. 

Вот нам открыли и ведут в комнату Серафимы Павловны, дышащую 
тишиной и покоем. В середине комнаты пасхальный стол, накрытый белой 
скатертью, украшен цветами и разными угощениями. Стены завешаны 
бархатными материями, ковриками, несколькими пожелтелыми фотогра
фиями, старинной персидской кашемировой шалью бирюзового цвета, бу
сами. В углу золотая икона. А главное, над постелью, покрытой темным 
бархатным покрывалом, развешена коллекция русского бисера — кошель
ки, бусы, серьги... Старинная вышивка 18-го и 19-го веков, созданная кре
постными девушками, которые традиционно по вечерам, под светом лам
падок, вышивали, затягивая песню. Это сокровище. Заветное наследие 
семьи Довгелло, предков Серафимы Павловны, предназначается Олечке, 
когда она будет большой. Мы его рассматриваем. Эта тонкая работа боль
ше интересует девочек и женщин. А я предпочитаю смотреть на висящее 
рядом удивительное длинное ожерелье, состоящее из маленьких фарфоро
вых яичек, размером в оливку. Они разноцветные: белые, синие, красные, 
зеленые, с тончайшим рисунком, прицепленные одно к другому медными 
колечками. Их много десятков, составляющих два ряда. На каждом их них 
пасхальные буквы «X. В.». 

Каждое из них подарок. Вот это, говорит С. П., мне было подарено 
А. Блоком... С. П. нам показывает свои драгоценности, объясняя их проис
хождение. Она большая, полная, большого роста, чуть строгая. Очень ре
лигиозная. Детей она немного пугает. И даже взрослых. 

Пасхальная атмосфера особенная. С. П. ведет праздник по традиции, 
справляется о том, соблюдают ли дети православные обряды, пост, знают 
ли молитвы, ходят ли в церковь. Вот тут С. П. может сразу проверить и не
ожиданно попросить сказать «Отче наш». А мы с Олей молитвы знаем 
плохо. До визита наши мамы спешно проверяют наши знания, подучивают, 
чтобы не попасться, если будут спрашивать. 

Сегодня на Великий Праздник, на Пасху, наша семья собралась у Реми
зовых христосоваться, поздравлять друг друга, обмениваться пасхальными 
яйцами, пасхой и куличами. 

А иначе каждый заходит к Ремизовым по-своему: что-нибудь занести 
по поручению, книгу или съедобный продукт, выпить чай. Почитать или 
уже прямо на литературный вечер. 

Ремизовы каждого члена нашей семьи любят по-своему. Наши с Олей 
мамы — Ольга и Наташа Черновы — близнецы, и третья, младшая сест-
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pa — Ариадна, прозванная А. М. «Аукой».4 Их Ремизовы называют «анге
лами» — они же «Чернушки». Они еще молодые, веселые, очень умные, 
образованные, романтичные. Они увлечены литературой, общаются с пи
сателями и поэтами из русской эмиграции. Со многими из них они по
знакомились у Ремизовых. Ольга и Наташа художницы, но трудная эми
грантская материальная жизнь им не позволила заниматься живописью. 
Они работают рисовальщицами у Ланвена5 в Париже. Им за эту работу 
платят гроши. 

Наша семья состоит из трех сестер Черновых, их детей Оли и Андрю-
ши (прозванного Алексеем Михайловичем «Федором Степанычем»). Нам 
по шесть лет. 

Мужья трех сестер: Даниил (Резников), Вадим (Андреев) и Володя (Со
синский)6 — это три друга, которые женились на трех сестрах. Все моло
дые, им сегодня, до второй мировой войны, приблизительно 35 лет. 

Старше всех мать девочек — Ольга Елисеевна Чернова-Колбасина, 
прозванная (конечно же А. М.) «Лисевной». Ее все любят за беспечность, 
страстный характер и щедрость. О. Е. всегда хочет кому-то помочь, кого-то 
приютить, что-нибудь подарить, несмотря на свои материальные труд
ности. 

Десятый член семьи Ласпик — собака-волк. Его не приводят в гости, 
но все о нем знают. 

Когда мы прощаемся, А. М. к разным пакетикам прибавляет обязатель
но мешочек с хлебными корками для Ласпика. Мы, дети, часто эти корочки 
сами грызем по возвращении домой. 

На квартире у Ремизовых (После войны) 

Алексей Михайлович встречал гостей и друзей в своей маленькой квар
тире в буржуазном здании на улице Буало в 16-м округе Парижа. Подняв
шись три этажа по деревянной светлой лестнице, посетитель звонил в 
дверь в глубине коридора. Надо было ждать мелкого продолжительного 
топтанья, которое шло крещендо по скрипящему паркетному кулуару. 
Вдруг дверь открывалась, и вас приглашал войти маленький горбатый че
ловечек с взвихренными седыми волосами на висках, напоминающими 
чертиковые рожки. Голос мягкий, приветливый, отчетливый, звучный. 
Огромные выпуклые круглые очки, курносый носик. А. М. одет в вязаную 
шерстяную, повисшую от старости, куртку бежевого цвета, застегнутую 
коричневыми пуговицами. Черный поношенный галстук на голубом во
ротнике рубашки; брюки темные, широкие, скрученные, падают на теплые 
полосатые туфли. Взгляд доброжелательный, чуть хитроватый, живой. 
А. М. своих целует много раз в щеки и в губы, обычным «мокрым» и мяг
ким поцелуем и ведет мелким шажком до своей письменной-спальной 
комнаты, в так называемую «Кукушкину комнату» — закуренную до не
возможности. 

Комната полна книг, журналов и рукописей до потолка. Эта библиотека 
была отделана полками из ящиков, уложенных один на другой. Эти ящики 
были добыты у лавочника и когда-то в них было марсельское мыло и паке
ты стирального порошка. На них еще можно было прочесть написанные 
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крупными буквами названия этих известных всем продуктов. А. М. просто 
окрасил ящики багровой краской, разрисовал черными каемками с каки
ми-то завитушками. 

Посередине комнаты стоял длинный деревянный письменный стол, то
же окрашенный красной и черной краской. У стола — кресло писателя из 
деревянных перекладин, самой простой модели, с соломенным сиденьем, 
обложенным старыми, изношенными, покрытыми вязаными разноцветны
ми шерстяными наволочками подушками. 

Письменный стол был весь загружен массой всевозможных предметов 
в кажущемся беспорядке. На самом же деле каждая вещь лежала на своем 
определенном месте. Тут во всевозможных стаканах и бокалах разложен 
письменный материал. Разные перья и ручки, кисточки, цветные каранда
ши разных размеров. В коробочках стиральные резинки, кнопки, скрепки, 
защипки, перья разных образцов. Чернильницы с разными чернилами. 
Очень употребляемая «тушь» для рисунков и каллиграфии. А перья очень 
важны — множество всяких ручек с разными перьями и множество авто
ручек, принесенных друзьями. Эти ручки, это главные инструменты А. М. 
Часто сломанные, разного происхождении, иногда без шапочек, но всегда с 
сохраненными мягкими золотыми перьями, которые позволяют провести 
как самые широкие, так и самые тонкие черточки для расписок, каллигра
фии и рисунков. А. М. для своей работы прибегал к кисточкам и иногда к 
гусиным перьям, которые надо было иногда особенно точить. 

Посередине стола, на зеленом подбумажнике, лежали листы бумаги на
чатых писем или только что прерванных рисунков. На боку две или три 
раскрытые книги с пометками между страницами. 

Нельзя, конечно, не упомянуть курительный прибор. На углу стола пач
ка сигарет «Голуаз» с крепчайшим черным табаком. 

Всякие сломанные или еще целые мундштуки в тарелочках, несколько 
пепельниц и коробки кухонных спичек. Из одной из пепельниц подымает
ся дым еще не потухшей оставленной папиросы. 

А. М. был неистовым курильщиком. Курил папиросу за папиросой, 
окуривая себя и всю комнату. Курилось по полпапиросы, которую присут
ствующий гость вставлял в мундштук, подавал А. М. и зажигал спичкой. 
А. М. затягивался, покашливая. Над ним появлялось облако дыма. 

А. М. был всегда добродушный, он усаживал гостя, очень внимательно 
его слушал, расспрашивал о различных, часто второстепенных происшест
виях или мелочах. Он все помнил обо всех. Потом садился за стол в скри
пящее, набитое подушками кресло, предлагал читать вслух какую-нибудь 
интересующую гостя книгу, вырезку из литературного журнала или фраг
мент классиков (Гоголь, Лесков). Бывало просил что-нибудь ему читать и 
садился рисовать. 

Над письменным столом и через всю «Кукушкину» висит веревка, уве
шанная разными, самыми неожиданными предметами, принесенными 
друзьями. Каждый со своей историей: скрученные корешки, сухие фрукты, 
сосновые шишки, шарики, зверюшки и человечки из разных материалов, 
два или три плавательных рыбных пузыря (пожелтевшие и пропитанные 
дымом от курения), длинная сухая змеиная шкура и т. д. 
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Детей А. М. часто занимал, давая им смотреть свою иллюстрирован
ную энциклопедию в десяти томах (чей-то подарок). 

Позже шли готовить чай. А. М., немного задыхаясь, своими мелкими 
шажками, кряхтя и что-то бормоча, шел на кухню, маленькую и заброшен
ную. Он ставил на газовую плиту старомодный огромный алюминиевый 
чайник с длинным носом. Закипало, заваривали, чай пили на кухне или в 
«Кукушкиной» в разрозненных старых чашках. А. М. иногда пил по-рус
ски из блюдечка. Закусывали тем, что каждый приносил. А. М. очень 
любил «соленое», особенно чайную колбасу, ветчину, которую он ел «ла
пами», селедку. Просил приносить колбасу из «ослиного мяса», если «най
дется». 

В это время кукушка часто оживлялась, что-то кликая, напоминая, что 
жизнь незаметно пролетала в этом сказочном тихом мире. Надо было про
щаться. А. М. провожал гостей по длинному коридору. Целовал, и дверь за
крывалась. 

Фейерменхен присутствует при всех кукушкиных делах, ведает и охра
няет. 

Наша семья 

Среди очень многих друзей, посещающих Ремизовых, члены моей се
мьи, называемые Черновыми, были особо любимыми. 

Старшая, моя бабушка — Ольга Елисеевна Колбасина-Чернова,7 жена 
лидера социалистов-революционеров Виктора Чернова.8 Из интеллигент
ской семьи, связанная с Народной Волей (партия популистов, борющаяся 
против притеснений царской власти), в ее убеждениях, однако, не было ни
чего догматичного. О. Е. была знакома с русскими модернистами: А. Бло
ком, М. Пришвиным, А. Ремизовым. Она особенно подружилась с Алек
сеем Михайловичем Ремизовым и его женой Серафимой Павловной 
Довгелло, принадлежащей к старинной украинской семье (ее знаменитый 
предок был гетманом в эпоху Мазепы). Скрываясь от большевиков, побы
вавшая в тюрьме и в ссылке, О. Е. после революции отыскала Ремизовых в 
Париже, где они очутились после эмиграции. А. Ремизов ее называл «Ли-
севной». Она и ее три молодые дочери, прозванные «Чернушками», стали 
любимыми друзьями Ремизовых. Молодые женщины вышли замуж за тро
их русских поэтов, встретившихся и ставших друзьями в Константинопо
ле, после разгрома «Белых». Это описано В. Андреевым в его повести «Ис
тория одного путешествия». Позднее три друга встретились в Париже. 

Ремизовы в эту эпоху жили в эту очень бедно, как большинство русских 
политических эмигрантов. Это не мешало, правда, скромно, но регулярно 
и сердечно принимать самых видных писателей русской эмиграции в Па
риже. Среди них были Михаил Осоргин, Борис Зайцев, Марина Цветаева. 

Из дочерей О. Е. самая молодая, Ариадна (прозванная А. М. «Аукой»), 
была близким другом Марины Цветаевой. Она вышла замуж за В. Б. Со
синского, талантливого литератора, который впоследствии дрался на ду
эли, защищая литературную честь Марины Цветаевой.9 

Вторая дочь — Ольга, художник по призванию, стала женой В. Л. Анд
реева (старшего сына Леонида Андреева), писателя и поэта, автора книги 
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воспоминаний «Детство», автобиографического рассказа, имеющего успех 
в Париже в 30-е годы, а затем и в Москве, после хрущевской оттепели.10 

Третья сестра — Наташа, моя мать. Она вышла замуж за Даниила Рез
никова в 1929 году. Так же, как и у Ольги, ее сестры-близнеца, у нее было 
образование художника, но, несмотря на свой талант, она никогда не смог
ла его реализовать, так как обе старшие «Чернушки» оказались обязанны
ми зарабатывать на жизнь семьи как рисовальщицы моды. 

Моя мама была также талантливым писателем, о чем свидетельствует 
ее книга «Огненная память», а также литературные переводы, которые она 
делала иногда с помощью своих сестер. Ее перевод произведения А. М. Ре
мизова «Подстриженными глазами» прославил автора в среде француз
ской литературной элиты в Париже в 60-е годы. (М. Арлан, Ж. Полан, 
А. Мишо.)11 

Красивая, спортивная, моя мать была очень преданна мужу и своим 
двум сыновьям Андрею и Егору, а также племяннице Оле (Ольга Вадимов
на Андреева-Карлайл, писатель и художник), моей ровеснице и крестнице 
С. П. Ремизовой. С Олей у мамы была особая дружба, нежная привязан
ность и понимание. 

Бескорыстная, добрая, великодушная, мама ко всем проявляла щед
рость и гуманность. Она была внимательна к несчастным и обиженным, 
напоминая этим в чем-то свою мать, а мою бабушку, О. Е. Чернову. 

Из всей семьи мама была самой верующей и религиозной. Она соблю
дала обряд Русской Пасхи. Регулярно посещала Русскую православную 
церковь на улице Петель (15-й округ Парижа). После Великой пасхальной 
службы она по традиции накрывала большой праздничный стол, который 
готовила за много недель вперед. По воскресеньям за ней часто заезжал на 
такси художник А. Ланской,12 чтобы ехать в русскую церковь в Кламар под 
Парижем на церковную службу. Тут она встречала философа Н. Бердяева. 

После войны моя мать, Наташа, очень часто заезжала на ул. Буало к 
А. М., помогать ему и ухаживать за ним. А. М. был уже старым, жил один и 
не выходил на улицу. Он очень плохо видел. Наташа была его самым пре
данным другом. Расстояние из Кашана в пригородах Парижа, где она жила, 
до ул. Буало было большое, и поездка автобусами и метро — утомитель
ная. А. М. нуждался в помощи и опеке. Каждый старался ему помочь по 
мере своих сил. Многие друзья и, конечно же, члены нашей семьи, когда 
находились в Париже. Мама была секретаршей А. М., его переводчицей, 
помогала ему в литературной работе, вела корреспонденцию, читала. При
нимала с ним друзей и гостей — литераторов и писателей, интересующих
ся встречей с автором. Она также старалась по мере возможности помогать 
ему материально и в организации каждодневной жизни. Делала покупки, 
часто готовила ему еду, ведала порядком квартиры, иногда запущенной, и 
многими мелкими деталями его жизни. 

В последние годы жизни здоровье и силы А. М. сильно пошатнулись. 
Наташа навещала А. М. все чаще, по нескольку раз в неделю, и все дольше 
у него оставалась по вечерам. Она много читала ему любимых классиков 
(Гоголя, Лермонтова, Лескова, Достоевского). В эти годы А. М. был почти 
слепой. До его смерти, 26 ноября 1957 г., моя мать посвятила А. М. много 
энергии, любви и преданности. 
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Несмотря на материальные затруднения, мама соблюдала семейные 
традиции гостеприимства. В течение всех лет, вплоть до своей смерти в 
1992 г., в ее доме, в Кашане, она принимала свою семью и друзей. 

По завещанию А. М. Ремизова Наталья Викторовна Резникова стала 
хранительницей части его архива. Этот архив, неделимый, находится в се
мье Резниковых под совместной ответственностью Андрея Данииловича и 
Егора Данииловича Резниковых. 

Мать принимала многих друзей и литераторов, интересующихся твор
чеством А. М. Ремизова, предоставляя им все условия для работы с архи
вом. Среди посетителей, работающих в ее доме, было много ремизовове-
дов, из которых мне вспоминается несколько фамилий: Дики Пайман, 
Ричард Девис, А. М. Грачева, Антонелла д'Амелия. 

Андрей Д. Резников 

Париж, август 2002 г. 
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