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Монографии 

 

1. Русские писатели и Нобелевская премия (1901–1955). Köln; München: Böhlau 

Verlag, 2007. 626 S. (Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte; Bd. 55). 

 
    Рец.: Schlott Wolfgang // Die Welt der Slaven. 2008. H. 1. S. 188–191. Рец.:  
Kasper Karlheinz // Osteuropa. 2008. Jg 58. Heft 3. März. S. 163-165. Рец.: Steinke Klaus 

// Informationsmittel (IFB): Digitales Rezensionorgan für Bibliothek und Wissenschaft. 

2008. H. 1 <http://swbplus.bsz-bw.de/bsz264457390rez.pdf>.  
Рец.: Dewhirst Martin // Slavonic and East European Review. 2010. Vol. 88. No. 3 (July). 

P. 542-544.  
 
2. Поэтика совершенства: О прозе И.А. Бунина. М.: Дом русского зарубежья им.   
Александра Солженицына, 2015. 208 с.
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Рец.: д.ф.н. С.А. Кибальник, д.ф.н. О.В. Сливицкая. 
 
 
3. Русская литература в зеркале Нобелевской премии. М.: Азбуковник, 2017. 672 с. 

(Серия «Русская классика в мировом контексте»). 

 

   Начав свою деятельность с отказа увенчать великого Л. Толстого, Шведская 

академия отметила престижной наградой лишь нескольких русских писателей. 

Первым стал И. Бунин, эмигрант и апатрид; затем разыгралась настоящая драма с 

трагическими коллизиями, отразившая столкновение двух систем и 

противопоставившая Б. Пастернака и М. Шолохова. Среди отверженных – гении и 

знаменитости (М. Горький, Н. Бердяев, В. Набоков), целая плеяда писателей русского 

зарубежья (К. Бальмонт, Д. Мережковский, И. Шмелев, М. Алданов, Б. Зайцев) и 

несколько советских авторов (Л. Леонов, А. Ахматова, К. Паустовский). Архив 

Шведской академии (Стокгольм) открывается после пятидесяти лет хранения 

документов, среди которых – письма-номинации, экспертные обзоры и финальные 

протоколы заседаний Нобелевского комитета. На этих материалах 1901–1966 гг. с 

привлечением шведской периодики и основана монография, открывающая некоторые 

неизвестные страницы русской литературы и ее рецепции на Западе. 
 

 

Сборники, антологии, совместные издания 

 

1. [Сост. и редактор разделов] Классик без ретуши: Литературный мир о творчестве 

И.А. Бунина: Критические отзывы, эссе, пародии / Под общей редакцией Н.Г. 

Мельникова. Сост., подг. текста, преамбулы, комментарии Т.В. Марченко (1-й и 3-й 

разделы II ч.), Н.Г. Мельников (I ч., 2-й раздел II ч., приложения). М.: Русский путь, 

2011.  
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2. [Отв. редактор] Материалы Международной научной конференции «От Бунина до 

Пастернака: русская литература в зарубежном восприятии (к юбилеям присуждения 

Нобелевской премии русским писателям)» (Дом Русского Зарубежья, 16–18 ноября 

2009 г.). М.: Русский путь, 2011.  

 
3. [Член редколлегии] Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра 

Солженицына. Вып. I–VII. М.: 2010–2017. 

    Архив выпусков см.: http://www.domrz.ru/index.php?mod=static&id=1155 

 

4. [Автор] Гиппиус З.Н. Сияние; Зайцев Б.К. Дом в Пасси; Кодрянская Н.В. Алексей 

Ремизов. Ремизов в своих письмах; Краснов Н.Н. Незабываемое; Краснов П.Н. От 

Двуглавого Орла к красному знамени; Мережковский Д.С. Иисус Неизвестный; 

Осоргин М.А. Вольный каменщик. Вещи человека. По поводу белой коробочки; 

Ремизов А.М. Россия в письменах. Взвихренная Русь; Шмелев И.С. Солнце мертвых. 

Лето Господне // ТамИздат: 100 избранных книг / Сост., вступ. ст. М.В.Сеславинского. 

М.: Русский путь, 2012. 520 с.; изд. 2-е. М.: ОЛМА-пресс, 2014. 640 с.  

 

      Издание посвящено книгам, вышедшим за пределами СССР на протяжении XX 

века. Подавляющее большинство их было запрещено в нашем отечестве и 

распространялось на его территории нелегально. Составителем отобрано 100 книг, 

представляющих своеобразные опорные вехи в литературном процессе, — истории 

создания и выхода в свет каждой из них посвящена отдельная статья. Это первое 

обобщающее исследование, посвященное «тамиздатской» литературе — важной части 

русской культуры ХХ века. 
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Бунина // Материалы Международной научной конференции «От Бунина до 
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Rossyjskiej Emigracji». T. VII. Pod redakciją Barbary Kosak, Iwony Anny NDiaye. Olzstyn: 

Instytut Słowańszczyny Wschodniej, 2016.  S. 65–84.  
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Спиридонова Л.М. Горький: новый взгляд. М., 2004 // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. 2005. № 

4. С. 68–73.   
5. [Рец.] Робинсон М. А. Судьбы академической элиты: отечественное славяноведение 
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