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спрессованы в 

столетия
К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СОВЕТСКОГО ПИСАТЕЛЯ 

ЮЛИАНА СЕМЁНОВИЧА СЕМЁНОВА (1931–1993)



90 лет назад, 8 октября 1931 года, родился советский журналист и писатель, мастер политического детектива 

Юлиан Семёнов. Почти все произведения этого автора были экранизированы и пользовались большим 

успехом у зрителей.

«Не бойтесь верить людям — потому что, даже если вы в них разочаруетесь, у вас 

останутся счастливые воспоминания о месяцах и годах дружества».

Цит. по:  Евгений Додолев. Лимониана, или неизвестный Лимонов.



Семён Александрович Ляндрес

и Галина Николаевна Ноздрина 

с сыном Юлианом, май 1932 г.

Отец — Семён Александрович Ляндрес (1907—1968), 

организатор издательского дела, редактор. 30 апреля 1942 

года был арестован, но вскоре освобожден. В 1942—1943 

годах работал заместителем председателя Объединения 

государственных книжно-журнальных издательств (ОГИЗа). В 

1944—1945 гг. был  назначен уполномоченным 

Государственного комитета обороны (ГКО) на 1-м Украинском 

и 1-м Белорусском фронтах.

Через много лет, на встрече с читателями, Юлиан Семёнов, 

на вопрос "Самые яркие впечатления Вашего детства?", 

ответит:

— Самые яркие впечатления — это впечатление от 

поверженного Берлина весной 1945-го, где  я, 14-летний 

мальчишка, оказался с отцом. Ощущение победы нашей... 

Оно было не таким, как в Москве. Оно было иным 

совершенно...

Повторно С.А. Ляндрес был репрессирован в 1952 году по 

обвинению в пособничестве «троцкистскому диверсанту» 

Бухарину.

Мать — Галина Николаевна Ляндрес (урождённая Ноздрина), 

учительница истории.

Юлиан Семёнов в детстве, 

поселок Сходня Московской 

области. Март 1941 г.



В 1948 году Юлиан Семёнов поступил в Московский институт востоковедения. Во время учёбы был 

дружен с Евгением Примаковым. 

После ареста отца был отчислен с последнего курса и исключен из комсомола за драку, 

произошедшую в Доме Актёра. Произошло следующее. Юлиан подошёл к столу, где уже обедал 

незнакомый мужчина, и попросил разрешения сесть рядом. Тот небрежно ответил: "Я с врагами 

народа за одним столом не сижу!". И немедленно получил мощный удар в лицо. 

После смерти Сталина и освобождения отца Юлиан был восстановлен в институте. В 1954 году 

окончил ближневосточный факультет Московского института востоковедения.

Затем преподавал в МГУ пушту и одновременно учился там же на историческом факультете. 

Юлиан Семёнов с отцомЮлиан Ляндрес c Е. М. Примаковым.

1950-1951.



С 1955 года начал пробовать себя в журналистике: печатался в «Огоньке», «Правде», «Литературной газете», «Комсомольской правде»,

«Смене». В 1962—1967 годах был членом редколлегии журнала «Москва».

В 1960—1970 годах много работал за рубежом корреспондентом вышеупомянутых изданий (Франция, Испания, Германия, Куба, Япония, 

США, Латинская Америка). По свидетельству собкора Гостелерадио СССР Валентина Запевалова, в конце 1970-х — начале 80-х годов 

Семёнов несколько лет проработал в столице Германии Бонне собственным корреспондентом «Литературной газеты».

Во время журналистской деятельности был в тайге с охотниками на тигров, на полярной станции, на строительстве БАМа, на вскрытии 

алмазной трубки, в Афганистане, Испании, в Чили, на Кубе, в Парагвае. 

Ю. Семёнов и заслуженный летчик СССР,

Герой Советского Союза И. Мазурук на 

дрейфующей станции "Северный полюс".

1961.

Ю. Семёнов на фоне египетских 

пирамид во время командировки в 

Объединенную Арабскую Республику 

в 1960 году.

Ю. Семёнов выступает в Клубе русской 

книги ООН, Нью-Йорк. 1965.



Первые произведения Семёнова совершенно не были похожи на более поздние приключенческие романы, 

это были скорее психологические новеллы с красноречивыми названиями «В горах мое сердце», «Прощание 

с любимой женщиной» и т.д. Первые же шаги Юлиана Семёнова как сценариста были сделаны в 1957-м году, 

когда по мотивам одной из афганских сказок им был написан сценарий к мультфильму «Маленький Шего». 

Этот мультфильм  является первым опубликованным произведением Ю. Семёнова.



Первая повесть писателя — "Дипломатический агент"  о жизни и работе востоковеда 

и дипломата Ивана Виткевича – была задумана Юлианом Семёновым в 1959 году во 

время его пребывания в Афганистане, где он работал переводчиком с пушту и дари 

и опубликована в том же году. 

Ян Виткевич - реальная историческая личность, первый посланник России в Кабуле 

(1837 год). Повесть рассказывает о человеке, которого высшие сановники царской 

России считали государственным преступником, британцы - блестящим 

разведчиком, а его ближайшее окружение - талантливым ученым. 

Ян Виткевич



В 1960 году репортёр Юлиан Семёнов стал членом Союза писателей СССР и после этого активно работал как 

литератор в течение без малого 30 лет. 

Первое опубликованное художественное произведение Семёнова — цикл новелл о геологах «Пять 

рассказов из жизни геолога Н. И. Рябининой» (1958). Цикл напечатан в журнале «Знамя».

Юлиан Семёнов. Пять рассказов из жизни геолога Н. И. Рябининой

Юлиан Семёнов. Люди (рассказ), стр. 85-88

Юлиан Семёнов. Ласка (рассказ), стр. 88-92

Юлиан Семёнов. Ал-мас (рассказ), стр. 92-94

Юлиан Семёнов. Повариха Нина (рассказ), стр. 94-96

Юлиан Семёнов. Новогодняя ночь (рассказ), стр. 96-104 

В 1959 г. в журнале  «Знамя» были опубликован цикл рассказов о 

строителях таёжной магистрали «Будни и праздники».

Экранизирован в 1961 году.



«Люди штурмуют небо» (1960) — сборник очерков и рассказов о строителях Южно-Сибирской магистрали.

Новеллы. Сборник.  1960.

«49 часов 25 минут» (1960) — повесть на производственно-героическую тему. Опубликована в журнале «Смена» (октябрь 1960 года).

«Уходят, чтобы вернуться» (1961) — сборник, состоящий из нескольких циклов «забайкальских» рассказов и маленькой повести «Утро 

рождается ночью».

«…При исполнении служебных обязанностей» (1962) — повесть о полярных лётчиках. Одно из самых заметных «антисталинских» 

произведений, опубликованных журналом «Юность» в начале 1960-х. В XX веке не переиздавалась. Экранизирована в 1963 г. —

одноимённый фильм.

«37 — 56» (1962) — цикл автобиографических новелл на «антисталинскую» тему. В конце 1980-х годов Семёнов вернулся к этим 

рассказам и включил их в последнюю редакцию «Ненаписанных романов».

Ранние произведения Юлиана Семёнова



Юлиан Семёнов был одним из пионеров жанра «журналистские расследования» в 

советской периодике. 

В 1974 году, в Мадриде, взял интервью у нацистского преступника и любимца Гитлера 

Отто Скорцени, который до этого категорически отказывался встречаться с 

журналистами. Работая корреспондентом «Литературной газеты» в Германии взял 

интервью у бывшего рейхсминистра Альберта Шпеера и одного из руководителей СС 

Карла Вольфа. 

Беседы с ними, а также история поисков Янтарной комнаты и других культурных 

ценностей, перемещённых из СССР за границу во время Второй мировой войны, были 

опубликованы Семёновым в 1983 году в документальной повести «Лицом к лицу». 



Юлиан Семёнов профессионально работал с архивами. Ему приписывают цитату: «Кто контролирует прошлое — не растеряется в 

настоящем, не заблудится в будущем».

В 1989 году учредил первое частное советское издание, бюллетень «Совершенно секретно». Первая задача, которую он ставил 

перед изданием, – снять печать секретности с исторических фактов и документов. Для работы над концепцией и пилотным 

номером привлёк ведущего программы «Взгляд» Евгения Додолева и журналиста АПН Александра Плешкова, который позднее 

был, по всей видимости, отравлен в Париже на совместном ужине с главным редактором французского журнала VSD (после 

прогулки с Эдуардом Лимоновым); «в том, что это было покушение не на Плешкова, а на Юлиана, никто не сомневался».



Ю. Семёнов основал издательство «ДЭМ» и журнал «Детектив и политика (ДИП)». Принял 

активное участие в перестройке, написал ряд политически направленных, обличающих 

сталинизм произведений: «Репортёр», «Тайна Кутузовского проспекта», «Ненаписанные 

романы», «Процесс-38».



В конце 1980-х Юлиан Семёнов создал Международную ассоциацию детективного и политического романа. И 

туда вошли не только отечественные писатели и журналисты – Вайнеры, Артем Боровик, Дима Лиханов, Евгений 

Додолев, но и Ле Карре, и Лаура Гримальди.

Конференция писателей – участников Международной ассоциации детективного и политического романа, г. Ялта

фото Н. Д. Орлова, Б. Говорухина, июнь 1987



В книге Евгения Додолева «Лимониана, или 

Неизвестный Лимонов» (2012) 

рассказывается, что Юлиан Семёнов 

участвовал в возвращении репатрианта 

Эдуарда Лимонова и его произведений из 

эмиграции в СССР.



8 октября – день рождения не только Юлиана Семёнова, но и 

Максима Исаева (Штирлица). Легендарный цикл об Исаеве-

Штирлице начался с романа «Пароль не нужен» (1966). Это был 

первый (по времени издания) и второй (по хронологии) роман из 

цикла о разведчике Владимирове-Исаеве-Штирлице. 

На запястье Семёнов носил браслет, подобный тому, какие носят 

американские солдаты. С одной стороны браслета была надпись 

"Юлиан Семенов", а с другой — "Максим Исаев".



Цикл Исаев-Штирлиц писатель делил на два 

условных субцикла:

«Альтернатива» (издана в виде четырёхтомника в 

1975—1978 годы), включающая в себя книги 

«Бриллианты для диктатуры пролетариата», 

«Пароль не нужен», «Нежность», «Испанский 

вариант», «Альтернатива», «Третья карта», «Майор 

Вихрь», «Семнадцать мгновений весны» и «Бомба 

для председателя». 

В первой редакции рассказа «Нежность» 

упоминается, что Исаев-Штирлиц возвращается в 

Москву в июне 1945 года, однако это противоречит 

событиям позднее написанных романов 

«Экспансия» и «Отчаяние», из которых следует, что 

после мая 1945 года Исаев-Штирлиц попадает из 

Берлина в Латинскую Америку, а в Москву 

возвращается только в конце 1947 года. Поэтому в 

конце 1980-х годов рассказ был переписан автором.

«Позиция» (издана в виде четырёхтомника в 1987 

году), включающая в себя книги «Семнадцать 

мгновений весны» (входит в оба субцикла), 

«Приказано выжить» и «Экспансия» (три книги).

Иногда цикл в целом именовался «Политические 

хроники». 



Юлиан Семёнов. Цикл «Полковник милиции Владислав Романович Костенко»

«Петровка, 38» (1963) (экранизация) — расследование ограбления сберкассы.

«Огарёва, 6» (1972) (экранизация) — раскрытие крупных хищений социалистической собственности на пятигорской ювелирной 

фабрике и убийства в Москве.

«Противостояние» (1979) (одноимённый телесериал режиссёра С. Арановича, 1985) — расследование убийств, совершённых 

скрывающимся нацистским преступником.

«Репортёр» (1987) — раскрытие подпольного синдиката по хищению культурных ценностей. Костенко действует как второстепенный 

персонаж.

«Тайна Кутузовского проспекта» (1990) — расследование убийства Зои Фёдоровой (первые главы опубликованы в бюллетене 

«Совершенно секретно»). 



Юлиан Семёнов.  Цикл «Полковник КГБ Виталий Славин»

«ТАСС уполномочен заявить» (1979, экранизация в 1984) — о деятельности советской контрразведки по поимке агента ЦРУ в Москве

в конце 1970-х годов.

«Межконтинентальный узел» (1986) — о противостоянии полковника Славина и иностранного агента, связанного некогда с Олегом 

Пеньковским.



Юлиан Семёнов. Цикл «Журналист Дмитрий Степанов»

Сквозной автобиографический персонаж Семёнова действует в циклах о 

Костенко и Славине («ТАСС уполномочен заявить», «Межконтинентальный 

узел», «Огарёва, 6», «Репортёр») и целом ряде лирических новелл («Дождь 

в водосточных трубах», «Ещё не осень», «Вожак» и др.). Кроме того, 

Степанов является главным героем повестей и романов:

«Дунечка и Никита» (1965) (повесть экранизирована в 1966 — фильм 

«Не самый удачный день») — о непростой житейской ситуации, в центре 

которой — развод главного героя с женой;

«Он убил меня под Луанг-Прабангом» (1970) (повесть экранизирована в 

1971 — фильм «Ночь на 14-й параллели») — о войне во Вьетнаме;

«Пресс-центр. Анатомия политического преступления» (1983) (роман 

экранизирован в 1988 — фильм «Большая игра») — о путче в 

вымышленной стране Гаривас;

«Пересечения» (1984) — повесть о судьбе талантливого театрального 

режиссёра, создавшего свой театр;

«Аукцион» (1985) (роман экранизирован в 1986 — фильм «Лицом к 

лицу» режиссёр Анатолий Бобровский) — о поисках культурных ценностей, 

утраченных во Второй Мировой время войны.

«Тайна Кутузовского проспекта» (1990) — расследование убийства Зои 

Фёдоровой. 



Юлиан Семёнов.  Другие политические романы и повести

«Исход» (1966) — киноповесть о разгроме в Монголии войск барона Унгерна в последние дни гражданской войны. Литературный 

вариант  заметно отличается от одноимённого фильма 1968 г.

«Каприччиозо по-сицилийски» — документальная повесть о приключениях журналиста в Сицилии. Позже текст повести был 

перенесён автором в переиздание книги «Лицом к лицу» в виде нескольких глав о связях мафии с фашизмом.

«Лицом к лицу» («В поисках Янтарной комнаты») (1983) — документальная повесть о поиске Юлианом Семёновым и его 

зарубежными друзьями культурных ценностей, перемещённых из России за границу во время Второй Мировой войны.

«Ненаписанные романы» (1990) — обличительное повествование о временах и нравах культа личности Сталина, основанное на 

исторических документах, свидетельствах очевидцев и личном жизненном опыте автора.

«Разоблачение» — остросюжетная «повесть в манере ТВ» (определение автора) о проникновении международного наркобизнеса в 

Советский Союз в первые годы перестройки. Опубликована в книге «Неизвестный Юлиан Семёнов. Разоблачение» (2008).

«Комментарий к Скорцени» — документальная автобиографическая повесть об истории создания очерка «Скорцени — лицом к 

лицу» (1974). Задумывалась автором как глава второй части «Ненаписанных романов». Опубликована в книге «Неизвестный Юлиан 

Семёнов. Разоблачение» (2008).

«Барон» — документальная повесть о том, как Ю.Семёнов и барон Эдуард фон Фальц-Фейн занимались перенесением праха Ф. И. 

Шаляпина в Россию в 1984 г. Опубликована в книге «Неизвестный Юлиан Семёнов. Разоблачение» (2008).

«Три перевода из Омара Кабесаса с комментариями» — документальная повесть о поездке в Никарагуа в 1985 году. История 

знакомства с видным никарагуанским писателем и политическим деятелем Омаром Кабесасом перемежается с фрагментами его 

прозы, переведённой Ю. Семёновым. Опубликована в книге «Неизвестный Юлиан Семёнов. Разоблачение» (2008).



Юлиан Семенов. Романы о Феликсе Дзержинском

«Горение», роман-хроника в 4-х книгах (1977—1987) (экранизирован в дилогии: 

«Особых примет нет» и «Крах операции „Террор“», 1978—1980).

Книга первая. 1900—1904 гг. (1977). В журнальном варианте — «Особо опасный 

преступник»;

Книга вторая. 1905—1906 гг. (1979).

Книга третья. 1907—1910 гг. (1987). В журнальном варианте — «Непримиримость».

Книга четвёртая. 1911 г. (1987).



Юлиан Семёнов. Версии

«Смерть Петра» (1982) — роман-версия о загадке смерти императора Петра I.

«Гибель Столыпина» (1983) — роман-версия о заговоре против премьер-министра 

П. А. Столыпина.

«Псевдоним» (1984) — роман в письмах о трагической судьбе О. Генри.

«Научный комментарий» (1985) — повесть о последних днях жизни В. В. 

Маяковского. В первой редакции называлась «Самоубийство».

«Синдром Гучкова» (1989) — роман о трагических обстоятельствах, приведших А. 

И. Гучкова к попытке самоубийства. На основе архивных документов.



Документально-публицистическая и путевая проза

«Чжунго, нинь хао!» (1959) — очерки о Китае (для детей). В соавторстве с 

Н. П. Кончаловской.

«Вьетнам. Лаос. 1968» (М.: Политиздат, 1969) — книга очерков о войне во Вьетнаме и 

партизанах Лаоса.

«Вьетнамский дневник» (1971) — о войне во Вьетнаме.

«Маршрут СП-15 — Борнео» (М.: Молодая гвардия, 1971) — путевые очерки о путешествии на 

Борнео.

«На „козле“ за волком» (1974) — очерки, дневники, записки.

«Возвращение в фиесту» (М.: Советская Россия, 1975) — очерки об Испании и Италии.

«Схватка» (1977) — политические репортажи, рассказы, дневники.

«Отчёт по командировкам» (1986) — «избранное» из очерковой и путевой прозы. В сборник 

включены художественные очерки о командировках, лирические новеллы, рассказы о деятелях 

культуры и международного революционного движения, «заметки о врагах человечества». 





Ю. Семёнов у Жоржа Сименона в Лозанне, ШвейцарияЮ. Семёнов и Эдуард Фальц-Фейн в гостях у художника 

Марка Шагала. Сен-Поль де Ванс, Франция . 1980

Как и для большинства молодых 

писателей-шестидесятников, 

Хемингуэй стал для Юлиана 

Семёнова кумиром, с которым ему 

так и не удалось встретиться. 

Когда Юлиан Семёнов всё-таки 

приехал в США, Хемингуэя уже не 

было в живых.

Юлиан Семёнов был знаком со многими выдающими людьми своего времени.

Ю. Семёнов с вдовой писателя Э. Хемингуэя Мэри 

Ю. Семёнов и А. Тарковский



29 сентября 2012 г. в Ялте на перекрестке набережной имени Ленина и улицы Гоголя, у входа в отель «Ореанда» 

был открыт памятник писателю Юлиану Семёнову. Именно здесь в 1980-х гг. проходили съезды ассоциации 

писателей детективного и политического романа, которую возглавлял Семёнов.



Спасибо за внимание!


